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ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ГОСУДАРСТВА

FEATURES OF ENSURING THE FINANCIAL SECURITY OFTHE STATE

Первостепенной задачей любого современного государства является обеспечение стабильного функционирования страны
и создание условий для ее социально-экономического развития. Все это достигается в том случае, когда создана надежная
экономическая система, способная быстро адаптироваться к постоянно меняющимся условиям. В современных реалиях
развитие любого государства происходит в жестко выстроенных условиях. Всеобщая трансформация и глобализация эконо-
мик мира вынуждает выстраивать такую систему, которая смогла бы успешно обеспечивать динамическое и эффективное
развитие государства. Важная роль отводится обеспечению финансовой безопасности страны. Именно финансовая система
является основой для реализации основных задач, стоящих перед любым современным государством.

В статье рассматриваются особенности финансовой безопасности с теоретической и практической точки зрения.
Определено авторское понятие категории финансовой безопасности государства. Рассмотрены основные особенности
процесса обеспечения финансовой безопасности. Предлагается методика оценки уровня финансовой безопасности
государства.

Ключевые слова: финансовая безопасность, финансовая безопасность государства, принципы финансовой безопасно-
сти, методика оценки финансовой безопасности, методы анализа.

The primary task of any modern state is to ensure the stable functioning of the country and create conditions for its socio-
economic development. All this is achieved when a reliable economic system is created that can quickly adapt to constantly
changing conditions. In modern realities, the development of any state takes place in rigidly structured conditions. The general
transformation and globalization of the world’s economies forces us to build a system that could successfully ensure the dynamic
and effective development of the state. An important role is assigned to ensuring the financial security of the country. It is the
financial system that is the driving mechanism in the implementation of the main tasks facing any modern state.

The article discusses the features of financial security from a theoretical and practical point of view. The author’s concept of
the category of financial security of the state is defined. The main features of the process of ensuring financial security are
considered. A methodology for assessing the level of financial security of the state is proposed.
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Keywords: financial security, financial security of the state, principles of financial security, methods of financial security
assessment, methods of analysis.

ВВЕДЕНИЕ
Обеспечение надлежащего уровня финансовой безопасности государства является одной из

первостепенных задач любого государства. Уровень финансовой безопасности является критери-
ем оценки эффективности, рациональности и законности проводимых действий государства. Обес-
печение финансовой безопасности является важной составляющей его независимости на миро-
вой арене, а также способности противостоять различным угрозам. Все это создает условия для
эффективного функционирования, что благоприятно отражается на уровне социально-экономичес-
кого развития государства и его населения.

Вопросам исследования сущности и процесса обеспечения финансовой безопасности государ-
ства посвящены работы многих отечественных и зарубежных ученых, среди которых можно вы-
делить: В.К. Сенчагова, В.П. Охапкина, Е. Олейникова, М.Е. Каратанова, Е.И. Воробьеву,
М. Арсентьева, А.И. Барановского, В.В. Бурцева, О.А. Галочкину, О.Д. Василика, В.Ф. Гапонен-
ко, В.М. Геец, К. Жан и П. Савон, С.В. Курякова, В.И. Мунтияна, Б.В. Губского и многих других.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является выявление особенностей процесса обеспечения финансовой безопас-

ности государства, посредством определения основных теоретических и практических положе-
ний, а также совершенствование методики оценки уровня финансовой безопасности.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Углубленное исследование процесса обеспечения финансовой безопасности государства осно-

вывается на определённом понимании сущности и значения самого термина. Всеобщее изучение
вопросов финансовой безопасности государства начинается в период перехода к рыночной экономи-
ке и бурного развития интеграционных процессов. Именно вследствие усиления торгово-экономи-
ческих связей между странами возникла необходимость обеспечения высокого уровня финансовой
безопасности. Данное обстоятельство связано с тем, что в этот период первостепенной задачей
каждого государства является защита своих интересов на мировой арене и создание условий для
эффективного функционирования социально-экономических процессов внутри страны.

Изучая научную литературу, мы пришли к выводу, что термин финансовой безопасности вклю-
чает в себя совокупность различных методов и приемов, которые в совокупности направлены на
достижение конкретно поставленной цели. На сегодняшний день разработано большое количе-
ство подходов к определению сущности финансовой безопасности государства, чаще всего рас-
сматриваемой как многокомпонентная система. Однако в силу отсутствия четкого понимания
сущности финансовой безопасности государства, сформировать единое определение анализируе-
мой категории так и не удалось.

Разнообразие подходов к определению сущности финансовой безопасности государства вызы-
вает споры среди ученых в различных областях. Так, финансовая безопасность рассматривается
не только с точки зрения экономики, но и нашла отражение в социологии, философии, политологии.
Также следует отметить, что в последнее время большое внимание определению сущности фи-
нансовой безопасности страны уделяют правоведы. В современной экономической литературе
выделяют три основных подхода: ресурсно-функциональный, статический и нормативно-правовой
подходы. Однако ввиду большого количества взглядов на данную категорию, возникает необхо-
димость некоторой доработки и вычленения новых подходов. Так, проведенный анализ трактовок
термина «финансовая безопасность государства» дает возможность, помимо имеющихся подхо-
дов, выделить следующие, которые, на наш взгляд, всесторонне характеризуют исследуемую
категорию (рис. 1).

При определении сущности финансовой безопасности государства с позиции ресурсно-функци-
онального подхода, важное значение отводится финансовой защищенности интересов государ-
ства как внутри страны, так и за ее пределами. В тоже время «под финансовой защищенностью
понимается обеспеченность всех экономических субъектов финансовыми ресурсами, достаточ-
ными для удовлетворения потребностей и выполнение, возложенных на них обязательств» [17].
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Подходы к
определению

сущности
финансовой

безопасности
государства

Ресурсно-функциональный

Нормативно-правовой

Статический

Количественный

Качественный

О.А. Галочкина, М.Е. Каратонов,
В.М. Геец

А.В. Вахрамеев

В.П. Охапкин, В.И. Мунтиян,
Б.В. Губский

М. Дмитриева,

М. Арсентьев, А.И. Бараановский,

Комплексный С.В. Куряков, В.К. Сенчагов,
Е. Олейников, А. Сухоруков

Рис. 1. Подходы к определению сущности финансовой безопасности государства (Составлено на
основании [6, 7])

Финансовая безопасность с позиции нормативно-правового подхода, основывается на строгой
привязке к законодательным и нормативным актам. Так, обеспечение финансовой безопасности
государства неразрывно связано с созданием условий, в которых отсутствует возможность неза-
конного использования финансовых ресурсов государства. При соблюдении таких требований
достигается наибольшая прозрачность финансовой системы, что снижает возможность злоупот-
ребления финансовыми ресурсами.

Статический подход к определению сущности финансовой безопасности государства осно-
вывается на оценке основных структурных элементов. К основным структурным элементам
финансовой безопасности следует отнести следующие «системы: финансовую, денежно-кре-
дитную, валютную, банковскую, бюджетную, налоговую, инвестиционную, таможенно-тариф-
ную и фондовую системы» [4]. При этом уровень финансовой безопасности определяется исхо-
дя из сбалансированности и устойчивости каждого элемента. Эффективное функционирование
каждого структурного элемента способствует поддержанию благоприятного уровня финансо-
вой безопасности, и, следовательно, оказывает влияние на развитие национальной экономичес-
кой системы.

В ходе исследования нами были выделены такие подходы как: качественный, количественный
и комплексный.

«С точки зрения качественного подхода финансовая безопасность государства характеризует-
ся различными признаками, свойствами и особенностями финансовой сферы, определяющих ее
своеобразие и принадлежность самому себе, а также принадлежность к классу однотипных с ним
явлений и процессов. Финансовая безопасность характеризуется эффективностью, независимос-
тью, конкурентоспособностью, устойчивостью финансовой среды» [4].

«Количественный подход направлен на выявление характеристик различных явлений, процес-
сов в финансовой сфере по степени развития или интенсивности присущих ей свойств, выражае-
мых в величинах и числах» [8]. С точки зрения данного подхода финансовая безопасность харак-
теризуется рядом показателей. Данные показатели дают оценку финансовой безопасности с раз-
личных сторон, что делает данный подход более универсальным. Следует отметить, что для
каждого показателя установлены определенные нормативные значения, соблюдение которых,
свидетельствует об эффективности функционирования той или иной системы. Удовлетворитель-
ный уровень финансовой безопасности государства характеризуется «сбалансированностью име-
ющихся финансов, достаточной ликвидностью активов и наличием необходимых денежных, ва-
лютных, золотых и других резервов» [14].
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Комплексный подход объединяет в себе черты сразу несколько подходов, что позволяет ха-
рактеризовать финансовую безопасность государства с различных сторон и учитывать всю слож-
ность и многогранность данного понятия. «Среди характерных черт можно выделить: защищен-
ность и стабильность финансовой системы, ее устойчивость к угрозам, сбалансированность и
эффективность всех составляющих, контроль за законностью и т. д.» [2].

Обобщая вышесказанное и основываясь на результатах проведённого анализа, можно предло-
жить собственное определение понятия «финансовая безопасность государства». Так, под финан-
совой безопасностью государства будем понимать такое состояние защищенности и целостности
финансовой системы, выраженное через систему критериев и показателей, характеризующих
достаточность, сбалансированность и законность финансовых ресурсов, в соответствии с нацио-
нальными интересами, необходимыми для такого функционирования всех участников системы,
при котором достигается независимость, эффективность и конкурентоспособность финансовой
системы государства, а также устойчивость к внешним и внутренним угрозам.

Важным моментом при рассмотрении финансовой безопасности государства является изуче-
ние специфики процесса ее обеспечения. Так обеспечение финансовой безопасности происходит в
процессе реализации финансовой политики с использованием большого спектра механизмов и
инструментов.

Согласно выдержкам из научного доклада Российской академии наук (РАН), обеспечение фи-
нансовой безопасности Российской Федерации можно представить как «деятельность государ-
ства и всего общества (в лице уполномоченных и представительных органов), направленную на
защиту стратегических национальных приоритетов, ценностей и интересов посредством обеспе-
чения финансовой устойчивости, характеризующейся сбалансированностью публичных финан-
сов, наличием необходимых денежных, валютных, золотых и т. д. резервов в целях достижения
национальной идеи и социальной гармонии»[13].

В связи с вышесказанным можно выделить основную цель обеспечения финансовой безопас-
ности государства — создание условий для безопасного и эффективного функционирования фи-
нансовой системы и всех взаимосвязанных с ней элементов в рамках реализации национальной
стратегии развития.

Основываясь на результатах проведенного анализа сущности финансовой безопасности госу-
дарства, можно выделить основные характерные признаки (рис. 2).

Направлена на независимость и эффективность финансовой системы, а
также на социально-экономическое развитие страны

Обеспечивает необходимыми для эффективного функционирования финан-
совыми ресурсами всех участников финансовой системы

Формирует основу для сохранения сбалансированности и устойчивости
всех звеньев финансовой системы

Характеризуется способностью противостоять внешним и внутренним уг-
розам в финансовой сфере

Отвечает целям и задачам в рамках проводимой национальной финансово-
экономической политики
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Осуществляется при соответствующем контроле за законным формирова-
нием и использованием финансовых ресурсов

Рис. 2. Признаки финансовой безопасности государства (Составлено на основании [12])
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Изучив признаки, приведенные на рисунке 2, можно сделать вывод о том, что эти признаки
необходимо учитывать при решении задач обеспечения финансовой безопасности государства.

Изучение теоретических основ процесса обеспечения финансовой безопасности государства,
невозможно без выявления базисных элементов — объекта, предмета, субъектов и принципов
построения.

Так, объектом финансовой безопасности государства является финансовая система, представ-
ляющая собой сложный, многоуровневый и многокомпонентный механизм. При этом следует от-
метить, что финансовая система создается в целях поддержания и улучшения уровня социально-
экономического развития государства.

Определение субъектов финансовой безопасности является важным процессом при обеспече-
нии прозрачности и законности финансовой системы. Среди основных субъектов финансовой бе-
зопасности стоит выделить государство, различные финансовые институты, регионы, население,
а также мировые сообщества. Следует отметить, что государство обеспечивает функционирова-
ние всей финансовой системы, выступая в качестве законодательной, исполнительной и судебной
власти.

В качестве предмета финансовой безопасности в научной литературе принято выделять дея-
тельность субъектов, направленную на обеспечение финансовой безопасности посредством реа-
лизации определенных функций и задач. Обеспечение финансовой безопасности на уровне госу-
дарства достигается с помощью различных государственных органов. Так, в современных усло-
виях, когда на финансовую безопасность Российской Федерации оказывают воздействие различ-
ные угрозы, возрастает роль эффективности деятельности уполномоченных органов, которые обес-
печивают стабильность и безопасность государства.

Процесс обеспечения финансовой безопасности государства базируется на основе взаимодей-
ствия трех главных компонентов: нормативно-правовой базы, институциональной и инструмен-
тальной основы.

Далее рассмотрим более подробно каждый из элементов. Так первостепенным компонентом
обеспечения финансовой безопасности является нормативно-правовая база, регламентирующая
процесс обеспечения, регулирования и контроля финансовой безопасности государства.

Среди основных законодательных актов следует отметить Конституцию Российской Федера-
ции, федеральные законы, указы, распоряжения и послания Президента, акты правительства, а
также акты федеральных органов исполнительной власти (Министерства финансов Российской
Федерации, Банка России, Федеральной налоговой службы Российской Федерации и т. д.). В каче-
стве информационной базы обеспечения финансовой безопасности государства в современных
условиях выделяют также международные правовые акты, договора и соглашения, в которых
Российская Федерация выступает одной из сторон.

Вторым важным элементом является институциональная основа, представляющая собой со-
вокупность органов государственной власти, реализующих мероприятия в рамках обеспечения
финансовой безопасности государства. «В общем виде система органов, обеспечивающих фи-
нансовую безопасность состоит из двух уровней: федерального и регионального» [15]. Однако в
связи с тем, что обеспечение финансовой безопасности государства является сложным процес-
сом, институциональную основу можно представить следующим образом (рис. 3).

Следует отметить, что представленная иерархия органов отражает больше федеральный уро-
вень, однако, эффективность обеспечения финансовой безопасности государства достигается только
в том случае, когда она обеспечена на всех уровнях (региональном, местном).

Третьим элементом является инструментальная база, то есть совокупность инструментов,
методов, приемов и критериев, направленных не только на обеспечение финансовой безопаснос-
ти, но и на оценку ее уровня и способов воздействия на нее.

Финансовая безопасность государства должна быть обеспечена как внутри страны, так и на
международном уровне. Обеспечение финансовой безопасности государства на международном
уровне предполагает создание условий ее независимости, конкурентоспособности и стабильности
по отношению к внешним угрозам. В условиях всемирной глобализации и трансформации эконо-
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Президент Российской Федерации

Призван обеспечить гармонизацию и повышение эффективно-
сти взаимодействия органов публичной власти разных уровней

Администрация Президента Российской Федерации

Совет безопасности Рос-
сийской Федерации

Федеральное собрание
Российской Федерации

Правительство Российской
Федерации

Главный координирующий
орган обеспечения всех ви-
дов национальной безопас-

ности

Законодательное управ-
ление финансами в Рос-

сийской Федерации

Руководит работой ор-
ганов, обеспечивающих

финансовую безопас-
ность России, контро-

лирует их деятельность,
а также осуществляет
текущее финансовое

управление

Счетная палата Рос-
сийской Федерации

Орган государственного
финансового контроля

Реализует функции по обеспечению финансовой безопасности страны

 Федеральная служба по
надзору в сфере связи
 Российская государст-
венная пробирная палата
при Министерстве финан-
сов Российской Федерации
 Министерство внутрен-
них дел Российской Феде-
рации

 Министерство финансов
Российской Федерации
 Федеральная антимоно-
польная служба Российской
Федерации
 Федеральная служба
безопасности Российской
Федерации

 Федеральная налоговая
служба Российской Федера-
ции
 Центральный банк Рос-
сийской Федерации
 Федеральное казначейст-
во Российской Федерации
 Комитет Российской Фе-
дерации по финансовому
мониторингу

Рис. 3. Структура органов, обеспечивающих финансовую безопасность Российской Федера-
ции (Составлено на основании [14])

мик обостряется вопрос обеспечения финансовой безопасности на всех уровнях деятельности
государства.

Внутренняя финансовая безопасность государства достигается за счет создания благоприят-
ных условий, которые заключаются в совершенствовании нормативно-правовой базы, устойчиво-
стью к структурным изменениям экономики, снижением уровня теневой экономики и реализацией
мер, направленных на повышение уровня деловой и инвестиционной активности внутри страны.

Обобщая вышесказанное можно выделить основные факторы, которые свидетельствуют об
уровне финансовой безопасности государства:
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 уровень финансовой независимости от внешних источников финансовых ресурсов (зарубеж-
ных государств, международных организаций, иностранных инвесторов);

 уровень законодательной и нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность по
обеспечению финансовой безопасности, а также акты, обеспечивающие функционирование фи-
нансовой системы государства;

 характер финансово-кредитной политики, проводимой в стране;
 уровень политической, экономической и социальной стабильности.
Создание эффективного механизма обеспечения финансовой безопасности является сложной

задачей. Это вызвано тем, что обеспечение безопасности в рамках отдельных структурных эле-
ментов различно. Так, функционирование структурных элементов финансовой безопасности рег-
ламентируется деятельностью различных органов, чьи функции различаются в зависимости от
системы и возложенных на них полномочий. Однако несмотря на это, обеспечение финансовой
безопасности государства должно базироваться на соблюдении общих принципов (рис. 4).

Принципы финансовой безопасности

Законность Обоснованность Управляемость

деятельность всех субъектов
финансовой безопасности осу-
ществляется на действующей
правовой основе, в рамках ком-
петенции и в порядке, установ-
ленном правовыми нормами

все составляющие сис-
темы имеют теоретиче-
скую и методологиче-
скую основу

обеспечение непрерыв-
ного контроля над их

исполнением

Многомерность
Обеспечение баланса финансо-
вых интересов на макро- и мик-

роуровне учет всех аспектов про-
явления финансовой

безопасности

Комплексность

Рис. 4. Принципы обеспечения финансовой безопасности государства (Составлено на основании [16])

Важным принципом обеспечения финансовой безопасности является законность. От того на-
сколько деятельность уполномоченных органов, а также субъектов финансовой безопасности от-
вечает действующим законам и нормативно-правовым актам напрямую зависит уровень финан-
совой безопасности. В последние годы основной угрозой финансовой безопасности государства
остается коррумпированность, наличие теневой экономики, отмывание средств, полученных пре-
ступным путем. Исходя из этого, важной задачей современной Российской Федерации является
повышение уровня соблюдения действующего законодательства.

Соблюдение принципов многомерности и комплексности позволит создать такую систему обес-
печения финансовой безопасности, которая будет способна прогнозировать риски во всех облас-
тях своего взаимодействия, тем самым снижать возможные негативные последствия, что суще-
ственно скажется на уровне устойчивости государства.

Построение любой системы, в том числе и системы обеспечения финансовой безопасности,
должно строиться на соблюдении принципа управляемости, который позволяет осуществлять необ-
ходимое регулирование во времени и пространстве. Данный принцип особенно важен в современных
условиях, где постоянно происходят трансформации не только внутри страны, но и за ее пределами.
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Создание системы финансовой безопасности, отвечающей всем принципам, является основой
для обеспечения высокого уровня результативности.

«Традиционно в экономической литературе рассматривают финансовую безопасность как со-
стояние защищенности бюджетной, налоговой, валютной, долговой, банковской систем, а также
инвестиционной безопасности и безопасности страхового и фондового рынков» [8].

Существуют подходы, в которых некоторые структурные элементы финансовой безопасности
принято группировать. Так, например, В.К. Сенчагов утверждает, что стержневое звено финансо-
вой безопасности, от которого зависит устойчивость финансовой системы региона, «прежде всего
бюджетно-налоговая сфера, являющаяся основой функционирования любого государства» [14].
Как видно автор совмещает в единый блок бюджетную и налоговую безопасности. По мнению
автора, бюджетно-налоговая безопасность не может быть рассмотрена по отдельности, так как
все компоненты как бюджетной, так и налоговой безопасности неразрывно связаны между собой.

Также следует отметить, что ряд исследователей «(М.А. Бородкин, Л.А. Коршунов, Т.В. Мар-
кина) в качестве главной составляющей финансовой безопасности также выделяют налогово-
бюджетную сферу» [9].

Существуют подходы, которые «рассматривают в комплексе валютную и часть денежно-кре-
дитной безопасности (безопасность валютно-денежной системы), финансовую безопасность бан-
ковской системы и часть денежно-кредитной безопасности (безопасность кредитно-банковской
системы)» [12]. В рамках данной работы нами определены шесть основных структурных элемен-
та финансовой безопасности государства, которые представлены на рисунке 5.

Безопасность каждого структурного элемента образует целостную систему финансовой безо-
пасности государства. Следовательно, говорить о финансовой безопасности государства в целом
можно только в том случае, если достигнута безопасность всех ее структурных элементов. «Не-
достаточно устойчивое функционирование одного из звеньев или участников любой системы спо-
собно вызвать серьезные нарушения и деформацию во всей финансовой системе и экономической
деятельности государства» [5].

Для определения уровня финансовой безопасности Российской Федерации нет четко регламен-
тированного и законодательно установленного перечня методов, критериев и показателей для
проведения оценки. Это обосновывается тем, что существует огромное многообразие факторов,
которые формируют угрозы и риски в функционировании финансовой системы. В связи с этим
возникает необходимость выбора такой методики, которая смогла бы максимально объективно
оценить финансовую безопасность государства. На сегодняшний день существует большое коли-
чество различных методик и подходов к оценке безопасности государства. Некоторые из них
используются при оценке финансовой безопасности, другие же — нет.

Так можно отметить методику оценки безопасности, предложенную Э.А. Уткиным и А.Ф.
Денисовым, которая заключается в оценке вероятности наступления отдельных негативных со-
бытий и вероятной величине ущерба. Данная методика часто используется при оценке экономи-
ческой безопасности муниципального образования или предприятия. Однако, оценка финансовой
безопасности с помощью данной методики не проводится. Данное обстоятельство связано с тем,
что на финансовую систему как региона, так и государства оказывают влияние различные факто-
ры, что не представляется возможным оценить в полной мере. Таким образом, возникают боль-
шие погрешности и неточности, что не дает объективной оценки.

Одной из наиболее популярных методик оценки безопасности, является балльная оценка. Так,
приверженцем данного метода является С.П. Волков, который при оценке безопасности опреде-
ляет ряд показателей, по которым в дальнейшем проводится балльная оценка. Преимуществом
данной модели является простота использования. Однако существенным минусом данной моде-
ли является не только то, что перечень показателей достаточно ограничен, но и то, что оценка
финансовой безопасности складывается исходя из фактических значений показателей, а их места
распределяются среди аналогичных показателей за ряд лет, без учета их весового значения. По
мнению С.П. Волкова данные показатели, как правило, характеризуют в большей степени соци-
ально-экономическое состояние.
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состояние обеспечения платежеспособности государства с учетом
баланса доходов и расходов государственного и местных бюджетов
и эффективности использования бюджетных средств

определяется эффективностью налоговой политики государства,
которая может оптимально объединять фискальные интересы госу-
дарства и интересы налогоплательщиков

определенный уровень гос. внутренней и внешней задолженности, который не
несет угрозу утратить суверенитет, одновременно поддерживая надлежащий ур о-
вень платежеспособности и кредитного рейтинга

уровень инвестиций, удовлетворяющий потребности экономики в капи-
тальных вложениях, оптимального соотношения между размерами ино-
странных инвестиций в страну и отечественных за границу, поддержа-
ния положительного национального платежного баланса

степень обеспеченности государства валютными средствами,
достаточными для соблюдения положительного сальдо платеж-
ного баланса, выполнения международных обязательств, под-
держания стабильности нац. денежной единицы

состояние денежно-кредитной системы, которая характеризуется
стабильностью денежной единицы, доступностью кредитных
ресурсов и таким уровнем инфляции, которая обеспечивает эко-
номический рост и повышение реальных доходов населения

Фондового
рынка

наличие оптимального объема капитализации с учетом структуры
и уровня ликвидности реализуемых ценных бумаг

Безопасность
банковской

системы

обеспечение эффективного использования ресурсного потенциа-
ла банковских учреждений, предупреждении внутренних и
внешних угроз банковской системе, создании условий ее ста-
бильного и эффективного функционирования

Страхового
рынка

такой уровень обеспеченности страховых компаний финансовы-
ми ресурсами, которые дали бы им возможность в случае необ-
ходимости возместить оговоренные в договорах страхования
убытки и обеспечить эффективное функционирование

Рис. 5. Структура компонентов финансовой безопасности государства (Составлено на основании [10, 16])

Наиболее широкая методика выдвинута Центром Института экономики РАН под руковод-
ством В.К. Сенчагова, в которой определены 150 показателей, являющихся индикаторами финан-
совой и экономической безопасности, которые охватывают различные сферы социально-экономи-
ческого развития общества. При всей своей комплексности, данная система показателей имеет
определенные недостатки. «Во-первых, проведение оценки с помощью данных показателей явля-
ется достаточно громоздкой, что в свою очередь может привести к допущению ошибок. Во-
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вторых, данные показатели в большей степени направлены на определение экономической безо-
пасности, нежили финансовой» [9].

М.С. Сюпова и Н.А. Бондаренко считают, что оценка уровня безопасности должна основы-
ваться на создании общей информационной совокупности базы данных. При этом комплексная
оценка должна опираться на систему индикаторов, отражающих ключевые аспекты состояния
той или иной сферы. Такой подход позволит более оперативно выявлять наиболее существенные
угрозы, что позволит своевременно принимать решения, направленные на предотвращение или
устранение существующих угроз.

Проведённый анализ показал, что не все методики оценки безопасности могут быть примени-
мы в отношении оценки финансовой безопасности государства. Как правило, приведенные выше
методики используются для оценки экономической безопасности, а финансовая часть вопроса
рассматривается весьма сжато. В связи с этим возникает необходимость разработки методики
оценки финансовой безопасности государства, в рамках которой финансовая безопасность высту-
пала бы как самостоятельный компонент национальной безопасности государства.

В целях оценки финансовой безопасности государства в рамках данной работы нами будут
рассмотрены экономические методы, представленные на рисунке 6.

Основывается на анализе динамических рядов основных
индикаторов, путем сравнения их темпов роста за продолжительный

период

Заключается в выборе определенных показателей, характеризующих
финансовую безопасность, и в сравнении их фактических значений с

пороговыми. Затем определяется интегральный показатель
финансовой безопасности.

Заключается в построении многоугольника финансовой безопасности
и расчете площади многоугольника, свидетельствующей об уровне

финансовой безопасности.

Заключается в определении показателей финансовой безопасности
по годам, выставлении каждому из показателей баллов в

зависимости от градации их фактических значений от наибольшего к
меньшему. Затем по каждому году суммируются баллы, которые

свидетельствуют об уровне финансовой безопасности.

Служит для описания количественных и качественных
характеристик финансовой безопасности как процесса и явления.

Используются логические правила выбора решений, которые
формируют эксперты на основе собственных представлений и

знаний о финансовой безопасности государства.

Метод анализа, суть которого заключается в разделении факторов
внешней и внутренней среды объекта исследования на сильные и

слабые стороны, возможности и угрозы. Дает возможность
качественно оценить фактическое состояние финансовой

безопасности объекта, выявляя риски и угрозы.

Метод экспертной
оценки

SWOT - анализ

Индикаторный
метод

Интегральная
методика оценки

Графический
метод

Балльная оценка

Рис. 6. Экономические методы оценки финансовой безопасности государства (Составлено на осно-
вании [16, 18, 19])
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Многие авторы придерживаются мнения о необходимости определения интегрального показа-
теля финансовой безопасности государства. Так как именно интегральная методика оценки обес-
печивает комплексный подход к оценке финансовой безопасности. Немаловажным моментом
является то, что на основе проведенных расчетов можно выявить потенциальные угрозы и своев-
ременно принять решение об их устранении. Однако на сегодня не существует единого общеприз-
нанного способа его расчета, в связи с чем возникают сложности при выборе индикаторов для
оценки, а также определении их пороговых значений.

Еще одним распространённым методом оценки уровня финансовой безопасности является гра-
фический метод. Графический метод относят к методу агрегирования данных на этапе их пер-
вичного описательного анализа. Главным преимуществом данного метода является то, что он
является самой эффективной формой представления данных с точки зрения их восприятия. Как
правило, графический метод используется как дополнение к другим методам (например, индика-
тивному, интегральному и т.д.). Также следует отметить, что с помощью данного метода невоз-
можно определение суммарного интегрального показателя, который зависит от степени и доли
влияния различных факторов.

Как уже отмечалось ранее, метод балльной оценки также используется при определении уров-
ня финансовой безопасности. Он позволяет ранжировать показатели финансовой безопасности от
наилучшего значения до наихудшего, при этом ранжирование происходит в динамике. Существен-
ным недостатком данного метода является то, что он не является комплексным методом оценки,
а итоговые результаты оценки складывается исходя из фактических значений показателей и их
места среди аналогичных показателей за ряд лет, без учета их весового значения.

«Учитывая сложности с получением информации, а также с расчетом критических пороговых
значений показателей, большое распространение при оценке финансовой безопасности на практи-
ке получил метод экспертных оценок» [1]. Достоинством данного метода является то, что прово-
дится не только количественная, но и качественная характеристика финансовой безопасности.
Однако следует учитывать, что оценка уровня финансовой безопасности во многом зависит от
знаний и опыта эксперта, проводящего исследование, что в свою очередь говорит о том, что в
оценке присутствует субъективизм.

К наиболее эффективному методу стратегического анализа относится SWOT-анализ. Мето-
дика оценки финансовой безопасности государства с использованием SWOT-анализа направлена
на исследование особенностей сильных и слабых сторон финансовой системы, а также изучение
различных факторов, оказывающих негативное или позитивное воздействие. Следует отметить,
что при оценке данным методом присутствует субъективизм, как и при балльной системе оценки.
Также следует отметить, что большой массив информации, требующий обработки, приводит к
тому, что какие-то из факторов можно не учесть.

Проанализировав различные методы оценки финансовой безопасности государства, следует
сделать вывод о том, что выбор того или иного метода зависит исключительно от целей и задач
оценки, специфики государства, имеющихся данных и других факторов.

Наиболее полную оценку уровня финансовой безопасности можно получить только при прове-
дении комплексной оценки. «Комплексная оценка представляет собой сочетание нескольких ме-
тодов оценки, по результатам которых делается соответствующий вывод об уровне финансовой
безопасности страны» [9]. Следует отметить, что именно комплексный подход способен учесть
различные аспекты и факторы финансовой системы, что в свою очередь дает возможность полу-
чить наиболее точную оценку. В данном исследовании нами была разработана методика комп-
лексной оценки финансовой безопасности государства (рис. 7).

Первоначальным этапом оценки финансовой безопасности государства, является постановка
цели и исходя из этого определение первостепенных задач. В рамках данной работы, основной
целью исследования является определение уровня финансовой безопасности Российской Федера-
ции. Достижение поставленной цели будет достигаться за счет реализации со 2 по 4 этапы мето-
дики, представленной на рисунке 7. Можно сказать, что именно данные этапы являются основны-
ми задачами при оценке финансовой безопасности государства.
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«Выбор структурных элементов, в рамках которых будет проведен анализ, поиск и обработка
информационной базы, а также принятие решений о методах и инструментах, являются важным
моментом на пути к получению достоверной и комплексной оценки уровня финансовой безопасно-
сти государства» [3]. Исходя из этого, дальнейшая методика может быть адаптирована под опре-
деленную ситуацию и условия. В данном случае комплексная оценка будет строиться на количе-
ственном и качественном анализе всех структурных элементов финансовой безопасности Рос-
сийской Федерации на основе официальных статистических данных.

1 этап

2 этап

3 этап

4 этап

5 этап

6 этап

8 этап

Определение цели и задач оценки финансовой безопасности государства

Определение структурных элементов
в целях анализа финансовой безопас-

ности государства

1. Бюджетно-налоговая безопасность
2. Безопасность кредитно-банковской системы
3. Долговая безопасность
4. Безопасность валютно-денежной системы
5. Инвестиционная безопасность
6. Безопасность страхового и фондового рынков

Определение основных методов оценки финансовой безопасности государ-
ства

Индикативный
метод

Интегральный
метод

Графический
метод

Метод SWOT-
анализа

Сбор и обработка статистических данных, необходимых для анализа

Анализ финансовой безопасности государства по структурным элементам

Расчет индикаторов

Нормировка
индикаторов

Сравнение с пороговыми значениями Предва-
рительная

оценка
финансо-
вой безо-
пасности

Расчет интегрального показателя
структурного элемента методом

сложения

Расчет интегрального показателя
структурного элемента графическим

методом

Построение многоуголь-
ника финансовой безо-

пасности

7 этап

Определение уровня финансовой безопасности государства

Расчет сводного интегрального показателя
финансовой безопасности государства

методом сложения

Расчет сводного интегрального показателя фи-
нансовой безопасности государства графиче-

ским методом

Выявление потенциальных угроз финансовой безопасности государства

Разработка превентивных мер защиты от внешних и внутренних угроз фи-
нансовой безопасности государства

Составление матрицы
SWOT-анализа

Определение влияния
сильных и слабых сторон

Итоговая оценка мето-
дом SWOT-анализа

Рис. 7. Методика оценки финансовой безопасности государства (Составлено авторами)
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Следующим этапом является проведение анализа по всем структурным элементам финансо-
вой безопасности. «Изначально анализ базируется на определении и расчете показателей, харак-
теризующих тот или иной структурный элемент. Выбор показателей, необходимых для оценки
уровня финансовой безопасности государства, является достаточно сложным процессом, так как
законодательно регламентированного перечня индикаторов нет, в связи с чем каждый исследова-
тель сам выбирает для себя данный перечень» [9]. На сегодняшний день есть большое количе-
ство различных подходов к определению индикаторов финансовой безопасности страны.

Каранина Е.В. предлагает «проанализировать ситуацию с финансовой безопасностью и доба-
вить к ним следующие параметры: стабильность финансовых потоков и расчетных отношений на
всех уровнях финансовой системы; исполнение платежных обязательств, уровень неплатежей;
«прозрачность» финансовых потоков; долю денежных расчетов в общем объеме оборота; несан-
кционированную утечку финансового капитала за рубеж; скорость обращения денежной массы и
величину денежной массы в обращении» [2].

Развивая данный подход, Сенчагов В.К. разрабатывает группировку индикаторов финансовой
безопасности по 6 критериям: «макрофинансовые, ценовые, состояние финансовых рынков, инди-
каторы банковской деятельности, сбережения и инвестиции, валютный рынок и курс националь-
ной валюты» [14].

Используя функциональный подход представленных классификаций, ученый Миркин Я.М. ука-
зывает на исключительную важность таких индикаторов как «монетизация экономики, структура
денежной массы, долларизация/евроизация российской экономики, инфляция, валютный курс, за-
висимость экономики от внешнего финансирования по счету капитала, насыщенность экономики
финансовыми услугами, норма накопления, доходность финансовых активов и прочее» [4].

На наш взгляд, наиболее всесторонняя система индикаторов финансовой безопасности, кото-
рая отражает критические точки финансовой системы и финансовых отношений Российской Фе-
дерации, должна состоять из индикаторов, представленных на рисунке 8.

Интегральный показатель методом суммирования определяется путем сложения всех значе-
ний нормированных (сопоставимых) показателей за год и деленных на их количество. Далее про-
водится сравнение с нормативным значением, которое в данном случае будет равно 1.

После расчета индикаторов по каждой группе структурных элементов, наступает этап сопос-
тавления полученных результатов с пороговыми значениями. Помимо этого, необходимо проана-
лизировать динамические ряды индикаторов путем сравнения их темпов роста за продолжитель-
ный период. Как правило, пороговые значения не регламентируются, а определяются экспертным
путем с учетом сложившихся тенденций на глобальном финансовом рынке, а также особенностей
финансовой инфраструктуры отдельно взятой страны.

После получения фактических значений индикаторов проводится нормирование данных индика-
торов. Согласно Е.С. Митякову, под нормированием следует понимать «преобразование исходных
данных в реальные индикаторы финансовой безопасности с учетом их размерностей» [11]. Необхо-
димость проведения данного этапа обосновывается наличием большого массива информации и
множества индикаторов финансовой безопасности, которые имеют различную размерность.

После приведения всех индикаторов в сопоставимый вид рассчитывается интегральный показа-
тель по каждому структурному элементу финансовой безопасности государства. Расчет интеграль-
ного показателя может проводиться с использованием метода сложения и графического метода.

Расчет интегрального показателя графическим методом базируется на определении площади
многоугольника, который также строится с использованием показателей, приведенных в сопоста-
вимый вид.

«Площади многоугольников рассчитываются с использованием следующей формулы:

)kkkk...kkkkkk(
n

360sin
2
1S 1nn1n433221   (1)

где S — площадь многоугольника финансовой безопасности структурного элемента финансовой
безопасности или финансовой безопасности государства; k — выбранные индикаторы для оценки
финансовой безопасности; n — количество выбранных для анализа индикаторов» [19].
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ИНДИКАТОРЫ
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БЕЗОПАСНОСТИ

ИНДИКАТОРЫ
ДОЛГОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ИНДИКАТОРЫ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ

1. Уровень покрытия расходов до-
ходами.
2. Коэфф ициент бюджетн ой обеспе-
ченности населения.
3. Отношение дефицита (профицита)
консолидированного бюджета к ВВП.
4. Доля трансфертов из государст-
венного бюджета в ВВП.
5. Показатель собираемости налогов.
6. Показатель качества выполнения
налоговых обязательств.
7. Налоговое  бремя.
8. Коэфф ициент оборачиваемости
налоговой задолженности.
9. Коэф фициент сокрытия (заниже-
ния) налогов.
10. Коэффициент результативности
выездных налоговых проверок.
11. Коэффициент  выявлен ных оши-
бок при заполнении налоговых дек-
лараций.
12. Доля налоговых доходов в сово-
купных доходах.
13. Отношение налоговых поступ-
лений к ВВП.
14. Доля трансфертов из государст-
венного бюджета к доходам феде-
рального бюджета.

1. Отношение общего объема
государственного долга к ВВП.
2. Отношение внешнего госу-
дарственного долга к ВВП.
3. Отношение внутреннего го-
сударственного долга к ВВП.
4. Отношение внутреннего дол-
га к налоговым поступлениям.
5. Отношение государственного
внешнего долга на конец года к
годовому объему экспорта.
6. Отношение расходов на об-
служивание государственного
внешнего долга к годовому объ-
ему экспорта товаров и услуг.
7. Доля расходов по обслужива-
нию и погашению государствен-
ного долга в общем объеме рас-
ходов федерального бюджета.

1. Отношение инвестиций в
основной капитал к ВВП.
2. Отношение темпов роста
инвестиций в основной капи-
тал к темпам роста ВВП.
3. Коэффициент роста инве-
стиций в общем объеме рас-
ходов бюджета.
4. Доля прямых иностранных
инвестиций к ВВП.
5. Доля реализованной инно-
вационной продукции в об-
щем объеме промышленной
продукции.
6. Доля расходов на научные
исследования в ВВП.
7. Коэффициент износа ос-
новных фондов.
8. Коэффициент обновления
основных фондов.
9. Темп роста инвестиций в
основной капитал.

1. Норматив достаточности капи-
тала банков.
2. Отношение совокупных акти-
вов банковской системы к ВВП.
3. Отношение собственного ка-
питала банков к ВВП.
4. Рентабельность собственного
капитала банков.
5. Рентабельность активов бан-
ков.
6. Доля нерезидентов в совокуп-
ных активах банковской систе-
мы.
7. Коэффициент покрытия резер-
вами по ссудам выданных банка-
ми.
8. Темп роста совокупных акти-
вов банков.

1. Уровень монетизации.
2. Доля наличности в ВВП.
3. Уровень инфляции в год.
4. Прирост денежной массы.
5. Отношение объема золотова-
лютного запаса к ВВП.
6. Темп изменения индекса
официального курса националь-
ной валюты к доллару США.
7. Отношение объемов депози-
тов в иностранной валюте к об-
щим объемам депозитов (уро-
вень долларизации).
8. Среднегодовые темпы при-
роста ВВП.
9. Чистый ввоз (вывоз) капитала
к объему экспорта.

1. Уровень проникновения
страхования.
2. Уровень страховых выплат .
3. Доля премий, п ри надлежа-
щих п ерестраховщи кам-
нерезидентам.
4. Доля участия иностранн ых
инвестиций в уставном капита-
ле россий ски х страховых ком-
паний.
5. Доля капитализации в ВВП.
6. Соотношение агрегата М2 к
капитали зации.
7. Доля нерезидентов на рынке
государственных ценных бу-
маг.
8. Темп роста совокупных ак-
тивов страхового рынка.
9. Коэффи циент роста  капита-
лизации фондового рынка.

ИНДИКАТОРЫ
БЕЗОПАСНОСТИ

КРЕДИТНО-БАНКОВСКОЙ
СИСТЕМЫ

ИНДИКАТОРЫ
БЕЗОПАСНОСТИ

ВАЛЮТНО-ДЕНЕЖНОЙ
СИСТЕМЫ

ИНДИКАТОРЫ
БЕЗОПАСНОСТИ СТРА-
ХОВОГО И ФОНДОВОГО

РЫНКОВ

Рис. 8. Система индикаторов финансовой безопасности государства (Составлено на основании [3, 8,
13, 19])

На основании полученных значений могут быть сделаны выводы относительно уровня финан-
совой безопасности государства в целом и каждой системы в отдельности, а также динамики их
уровня.
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Шестым этапом методики оценки финансовой безопасности государства является расчет свод-
ного интегрального показателя, который базируется на данных, полученных при расчете интег-
рального показателя на пятом этапе методики. На основании полученных данных можно сделать
вывод об уровне финансовой безопасности государства, так как проведенный анализ является
комплексной оценкой. Исходя из этого, на седьмом этапе методики определяются основные дес-
табилизирующие факторы, путем проведения SWOT-анализа и выявления сильных и слабых сто-
рон финансовой сферы.

Заключительным этапом является разработка рекомендаций по предотвращению и нейтрали-
зации угроз, негативно влияющих на уровень финансовой безопасности. Также данные рекомен-
дации должны быть направлены на укрепление финансово-кредитной сферы государства.

Таким образом, проведение оценки финансовой безопасности государства дает возможность
выявлять и воздействовать на угрозы в финансовой сфере. Однако оценка уровня финансовой
безопасности страны базируется на определенной методике с использованием различных инди-
каторов, инструментов и методов, которые на сегодняшний день не регламентируются на госу-
дарственном уровне. В связи с этим возникает необходимость разработать такую систему инди-
каторов и критериев, которая смогла бы своевременно сигнализировать о наличии угроз в той или
иной системе, а субъектам федерации предоставить возможность дополнять систему специфи-
ческими индикаторами, отвечающими особенностям функционирования региона. Только комп-
лексная, всесторонняя и своевременная оценка финансовой безопасности страны способна благо-
приятно повлиять на финансово-экономической ситуации в стране, что позволит на должном уров-
не реализовывать национальные интересы государства.

ВЫВОДЫ
На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы.
В современных реалиях, когда высокая значимость отводится политическим, социальным, эко-

номическим и технологическим изменениям, возрастает необходимость обеспечения высокого
уровня финансовой безопасности государства.

Уровень финансовой безопасности государства является индикатором его эффективности и
способности противостоять внешним и внутренним угрозам. Следовательно, обеспечение доста-
точного уровня финансовой безопасности является важной задачей на пути к созданию сильного
и независимого государства. При этом, обеспечение надлежащего уровня финансовой безопасно-
сти государства достигается только в том случае, когда одновременно задействованы финансо-
вые, социальные, общеполитические и общеэкономические меры.
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ОЦЕНКА ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ПРАКТИКИ БЮДЖЕТНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ДОХОДОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ

ASSESSMENT OF THE CURRENT PRACTICE OF BUDGET FORECASTING OF
REGIONAL BUDGET REVENUES

В статье представлены данные по существующей практике прогнозирования бюджетных доходов бюджетов субъек-
тов РФ, рассмотрены нормотворческие аспекты бюджетного прогнозирования, анализируется финансирование нацио-
нальных программ в рамках прогнозирования доходов.

Ключевые слова: доходы региональных бюджетов, бюджетное прогнозирование, бюджетные прогнозы, социально-
экономическое развитие, государственная программа, бюджетная политика, налоговые льготы, макроэкономические риски.

The article presents data on the existing practice of forecasting budget revenues of the budgets of the subjects of the Russian
Federation, examines the normative aspects of budget forecasting, analyzes the financing of national programs in the framework
of revenue forecasting.

Keywords: revenues of regional budgets, budget forecasting, budget forecasts, socio-economic development, state program,
budget policy, tax benefits, macroeconomic risks.

ВВЕДЕНИЕ
Бюджетное прогнозирование на долгосрочный период дает возможность оценить на вариа-

тивной основе основные тенденции изменения объемов и структуры бюджетных доходов и бюд-
жетных расходов, структуру и условия привлечения и обслуживания заимствований, межбюд-
жетного регулирования, а также разработать на их основе соответствующие меры, которые
направлены на увеличение результативности функционирования бюджетов бюджетной систе-
мы, их значения в стимулировании социально-экономического развития, достижении стратеги-
ческих целей муниципалитетов.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является выявление сущности, законодательной базы и содержания прогнози-

рования бюджетных доходов регионов в условиях трансформации Российской экономики с уче-
том новых политико-экономических реалий.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Проведем анализ для изучения уровня исполнения субъектами РФ целей прогнозирования и

планирования бюджетных доходов. Для этого проанализируем такие грани долгосрочного бюд-
жетного планирования на региональном и муниципальном уровнях:

 существование необходимой нормативно-правовой базы для осуществления долгосрочного
бюджетного прогнозирования и планирования;

 соблюдение норм бюджетного законодательства при формировании долгосрочных бюджет-
ных прогнозов по их содержанию, а именно, включение информации о национальных программах,
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определение основных характеристик консолидированных бюджетов субъектов РФ, особенно
бюджетов городских округов, муниципальных районов, поселений;

 разработка системы мероприятий, корректирующих налогово-бюджетную и долговую поли-
тику с учетом прогнозируемых на долгосрочный период параметров;

 разработка оценки бюджетных рисков, классифицирование их по различным признакам, поря-
док учета бюджетных рисков в границах долгосрочного бюджетного планирования;

 создание публичности и прозрачности долгосрочного бюджетного планирования.
Рассмотрим общую характеристику бюджетных прогнозов субъектов и муниципалитетов РФ

с точки зрения исполнение требований статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации под бюджетным

прогнозированием на долгосрочный понимается документ, который содержащий:
1) прогноз основных характерных направлений соответствующих бюджетов (консолидирован-

ных бюджетов) бюджетной системы РФ,
2) показатели финансового обеспечения государственных (муниципальных) программ на пери-

од их действия, иные показатели, характеризующие бюджеты (консолидированные бюджеты)
бюджетной системы РФ, а также содержащий;

3) основные подходы к формированию бюджетной политики на долгосрочный период.
«Выполнение требования о содержании в бюджетном прогнозе показателей финансового обес-

печения государственных программ обеспечивает долгосрочную оценку предельных расходных
возможностей регионального бюджета на их реализацию. Кроме того, планирование расходной
части бюджетного прогноза в разрезе государственных программ позволяет учесть в полном
объеме влияние финансово-экономических эффектов их реализации на бюджетную систему реги-
она, учитывая, что срок реализации государственных программ выходит за пределы трехлетнего
бюджетного планирования» [2].

Требование к перечню определенных параметров в составе бюджетного прогноза и характер-
ных показателей финансового обеспечения государственных программ должно соблюдаться во
всех регионах РФ.

По данным анализа, проводимого Министерством финансов России, в 65 % субъектов РФ
средняя доля расходов на финансовое обеспечение государственных программ в бюджетных про-
гнозах составляет порядка 80 % (рис. 1).
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Рис. 1. Распределение субъектов РФ по уровню финансирования госпрограмм в рамках бюд-
жетных прогнозов, % [1]
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Отображение в бюджетных прогнозах регионов РФ параметров финансового обеспечения гос-
программ на срок их реализации зачастую имеет формальный характер.

В 5 % субъектов Российской Федерации общий объем расходов, направляемых на реализацию
национальных программ, составляет объем, который превышает сумму расходов бюджета соот-
ветствующего региона. В таком случае качество долгосрочного бюджетного прогнозирования
может быть снижено, поскольку бюджетный прогноз охватывает не сами расходы на финансовое
обеспечение национальных программ, а потребность или необходимый объем их финансирования,
что умножает риски несбалансированности бюджетов субъектов и муниципальных образований
Российской Федерации.

В 8 % регионов сумма расходов на финансовое обеспечение национальных программ предос-
тавляется общим объёмом без распределения по национальным программам.

В 25 % субъектовых и муниципальных бюджетов РФ всеохватывающее бюджетное плани-
рование расходов на финансирование национальных программ ограничивается одним — двумя
годами прогнозного периода (до 2022 года). В остальные периоды данные расходы либо не
планируются, либо включают объемы финансирования по ограниченному перечню государствен-
ных программ.

Таким образом, средний удельный вес расходов на финансовое обеспечение госпрограмм в
общем объеме расходов субъектов РФ снижается с 89 % в 2020 году до 5,5 % в 2024 году.

За счет данного фактора средний удельный вес расходов на финансовое обеспечение государ-
ственных программ по всем субъектам РФ также имеет нисходящий тренд: 2020 год — 89,6 %;
2022 год — 76,5 %; 2024 год — 61,4 %.

Эффективность использования бюджетного прогноза определяется не только наличием долго-
срочных ключевых показателей бюджетов бюджетной системы, но и описанием обоснования
бюджетных оценок, наличием долгосрочных направлений бюджетной политики.

Раздел с описанием основных подходов к формированию бюджетной политики на долгосроч-
ный период присутствовал в бюджетных прогнозах у 54 (67 %) субъектов РФ. У 38 (47 %) реги-
онов данный раздел содержал подходы в части налоговой, бюджетной и долговой политики, у 4 (5
%) регионов — в части налоговой и бюджетной политики, у 5 (6 %) — в части бюджетной и
долговой политики, а у оставшихся 7 (9 %) — только в части политики формирования расходов.
Более подробная оценка описания подходов к формированию бюджетной политики приведена в
разделе 2 настоящего анализа.

По состоянию на отчетную дату порядки разработки бюджетного прогноза приняты высшими
исполнительными органами государственной власти всех субъектов РФ.

Согласно данным использованных информационных источников бюджетные прогнозы приня-
ты в 81 субъекте РФ. В 74 % регионах сроки утверждения бюджетного прогноза соответствуют
требованиям статьи 170.1 БК РФ.

Выполнение субъектами и муниципалитетами Российской Федерации требований о формиро-
вании бюджетного прогноза отражено на рисунке 2.

Таблица 1. Выполнение сроков утверждения бюджетных прогнозов *

Показатель Количество
субъектов РФ

Утвердивших бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) в
срок, не превышающий двух месяцев со дня официального опубликова-
ния закона о соответствующем бюджете.

60

Утвердивших бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) в
срок, превышающий два месяца со дня официального опубликования
закона о соответствующем бюджете, из них:

21

с отклонением более 1 месяца 6
* [1]
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Рис. 2. Соблюдение требований о формировании бюджетного прогноза субъектами и муници-
палитетами Российской Федерации, % [1]

По результатам проведенного анализа на отчетную дату у 22 % субъектов РФ бюджетные
прогнозы не размещены в открытом доступе в сети Интернет. В то же время среди субъектов
РФ, обеспечивших открытый доступ к бюджетному прогнозу в сети Интернет, в каждом десятом
случае бюджетный прогноз размещен в формате, затрудняющем его поиск, — в составе справоч-
ных материалов к проекту закона о бюджете, в то время как отдельное размещение данного
документа в сети Интернет отсутствует.

Таблица 2. Обеспечение открытости данных бюджетного прогноза *

Показатель
Количество
субъектов

РФ
Бюджетный прогноз размещен в открытом доступе в сети Интернет
в т.ч.:

66

 на сайтах соответствующих финансовых иных органов государственной
власти субъектов РФ или на официальном интернет-портале правовой ин-
формации

59

 на сайтах законодательных органов государственной власти субъектов РФ
в составе материалов, вносимых одновременно с проектом закона о соответ-
ствующем бюджете с затрудненными условиями поиска информации

7

Бюджетный прогноз размещен в справочно-правовой системе «Консультант
плюс: Регионы», размещение в открытом доступе в сети Интернет отсутствует 15

Бюджетный прогноз не размещен в доступных источниках 4
* [1]

Бюджетный прогноз должен разрабатываться с учетом нескольких вариантов прогноза соци-
ально-экономического развития на долгосрочный период.
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По результатам проведенного мониторинга данному требованию соответствуют бюджетные
прогнозы только 22 субъектов РФ (около 27 %). Из них более чем у половины субъектов РФ (12
регионов) бюджетные прогнозы разработаны в 3 вариантах: консервативном, базовом и целевом.

Таблица 3. Реализация принципа вариативности разработки бюджетного прогноза *
Бюджетный про-
гноз без приме-
нения принципа
вариативности

Бюджетный прогноз разработан на вариативной основе

В 2 вариантахВсего В 3 вариантах
(консервативный,
базовый, целевой)

консервативный
и базовый

базовый и це-
левой

Консерватив-
ный и целевой

59 субъектов РФ
(73 % от общего
количества)

22 субъекта РФ
(27 % от общего
количества)

12 субъектов
РФ
(15 % от общего
количества)

9 субъектов РФ
(11 % от обще-
го количества)

1 субъект РФ
(1 % от общего
количества)

* [1]

Из 81 утвержденного бюджетного прогноза 74 (более 91 %) содержат распределение прогноз-
ных показателей по годам.

В 4 (5 %) регионах бюджетные прогнозы разработаны с годовым интервалом до 2023–2025 гг.,
а затем содержат сводные показатели за 5-6 летний период.

В 3 (4 %) субъектах РФ интервал бюджетного прогнозирования составляет 3-5 лет на всем
горизонте.

В качестве положительной практики необходимо отметить планируемые субъектами РФ в
рамках бюджетного прогноза изменения политики налоговых льгот в части стимулирования нало-
гоплательщиков к обновлению основных фондов, уточнения параметров льгот для резидентов
территорий опережающего экономического развития, индустриальных промышленных парков,
инвесторов, реализующих приоритетные инвестиционные проекты, участников концессионных
соглашений и проектов государственно-частного партнерства.

Также для обеспечения стабильности налоговой нагрузки и стимулирования притока на терри-
торию региона иностранной рабочей силы в бюджетных прогнозах предусматривается сохране-
ние коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда, применяемого в целях
налогообложения доходов иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по найму
на основании патента.

Описание налоговой политики включает также меры, направленные на повышение доходной
базы местных бюджетов (выявление недвижимого имущества и земельных участков, которые
до настоящего времени не зарегистрированы или зарегистрированы с указанием неполных (не-
актуальных) сведений, необходимых для исчисления налогов, развитие малых форматов тор-
говли и пр.).

Качественные показатели содержания бюджетных прогнозов субъектов и муниципалитетов
РФ отражены на рисунке 3.

Достижение прогнозных значений бюджетного прогноза субъекта РФ подвержено влиянию
широкого спектра факторов, характеризующихся неопределенностью. Снижение негативных по-
следствий реализации таких факторов возможно посредством определения рисков реализации
бюджетного прогноза субъекта РФ и разработки превентивных мер, направленных на предотвра-
щение реализации рисковых событий.

По информации, представленной в Минфин России органами государственной власти субъек-
тов РФ и муниципалитетов, бюджетные прогнозы только 2/3 субъектов РФ (52 региона) содержат
описание рисков их реализации.
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Рис. 3. Качество разработки бюджетных прогнозов субъектами и муниципалитетами в РФ, % [1]

Таблица 4. Категории рисков и количество субъектов и муниципалитетов РФ, указавших нали-
чие данных рисков *

Вид риска количество субъектов и
муниципалитетов РФ

бюджетные и налоговые риски 40
макроэкономические риски 36
риски реализации долговой политики 31
операционные риски 26
риски социально-экономического развития региона 22
демографические риски 12

* Составлено по данным [1]

При этом, следует отметить, что к бюджетным и налоговым рискам относят:
 общий риск изменения федерального законодательства. Такие риски присутствуют у 24 регионов;
 установление (передача) новых расходных обязательств субъектов РФ. Данные риски отме-

чены 21 субъектом;
 сокращение МБТ из федерального бюджета. Наличие таких рисков предполагает 16 субъек-

тов и муниципалитетов РФ;
 снижение доходной базы бюджетов субъектов РФ — заявили 9 регионов;
 прочие риски федерального уровня.
К макроэкономическим рискам относят: изменение (ухудшение) общеэкономической ситуа-

ции, инфляция (превышение прогнозируемого уровня, недостижение прогнозируемого уровня, дав-
ление), снижение темпов социально-экономического развития Российской Федерации, снижение
конкурентоспособности экономики и производительности труда, волатильность цен на углеводо-
роды, политические риски, прочие макроэкономические риски.

Риски реализации долговой политики — это ухудшение условий для заимствований, рост долго-
вой нагрузки, риск невозможности рефинансироваться, прочие риски в сфере долговой политики.

Операционные риски связаны с образованием дефицита регионального бюджета, в том числе
вследствие недостижения плановых показателей по доходам и расходам, ненадлежащим испол-
нением (неисполнением) обязанностей участников бюджетного процесса, риски в сфере инвести-
ционной деятельности, ненадлежащее исполнение (неисполнение) обязанностей налогоплатель-
щиков, неисполнение гарантированных обязательств заемщиками.
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Отдельно следует выделить риски социально-экономического развития региона. Их структура
и количество субъектов бюджетного прогнозирования представлены на рисунке 4.
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Рис. 4. Структура рисков социально-экономического развития региона и количество субъектов
бюджетного прогнозирования, подверженных таким рискам (Составлено по данным [1])

Не менее значимым препятствием для регионов является внесение изменений в законода-
тельство Российской Федерации, оказывающих негативное влияние на формирование и исполне-
ние бюджета субъекта РФ. При этом регионы указывают на отсутствие в общем доступе инфор-
мации о планах по внесению изменений в бюджетное и налоговое законодательство в долгосроч-
ной перспективе.

ВЫВОДЫ
Проведенные исследования показывают, что в условиях новых политико-экономических реа-

лий отсутствие у регионов информации о планируемых изменениях законодательства, влияющих
на параметры бюджета, не позволяет осуществить достоверный прогноз регионального бюджета
на долгосрочный период. Использование в качестве долгосрочных предпосылок текущих пара-
метров налогового, бюджетного и отраслевого законодательства, в случае его уточнения влечет
за собой регулярные пересмотры параметров региональных бюджетных прогнозов.
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проводить не только налоговые органы, но и налогоплательщики. В работе рассмотрены виды контроля за применением,
исчислением и уплатой налога, в связи с применением упрощенной системы налогообложения в разрезе субъектов контро-
ля. Раскрыта организация внутреннего контроля налогоплательщика упрощенной системы налогообложения, в том числе
цели, задачи, методы проведения контроля. Определены риски налогоплательщиков при переходе на упрощенную систему
налогообложения и при применении упрощенной системы налогообложения в налоговом периоде. Внешний налоговый
контроль налогоплательщиков по применению, исчислению и уплате налога, в связи с применением упрощенной системы
налогообложения осуществляется в рамках налогового законодательства. Выделены 4 этапы поведения налоговой провер-
ки налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, а также направления контроля на каждом
этапе. Систематизирована судебная практика в пользу налоговых органов о нарушениях применения упрощенной системы
налогообложения. Дана оценка эффективности проведенного контроля налоговыми органами налогоплательщиков упро-
щенной системы налогообложения в разрезе анализа проведенных камеральных и выездных проверок.

Ключевые слова: налог, упрощенная система налогообложения, внутренний контроль, внешний контроль, налогопла-
тельщик, налоговые органы.

Control measures for the application, calculation and payment of the simplified taxation system should be carried out not
only by tax authorities, but also by taxpayers. The paper considers the types of control over the application, calculation and
payment of tax, in connection with the use of a simplified taxation system in the context of subjects of control. The organization
of internal control of a taxpayer of a simplified taxation system, including goals, objectives, methods of control, is disclosed. The
risks of taxpayers in the transition to a simplified taxation system and in the application of a simplified taxation system in the tax
period are determined. External tax control of taxpayers on the application, calculation and payment of tax, in connection with the
application of the simplified taxation system, is carried out within the framework of tax legislation. Four stages of the conduct of
tax audits of taxpayers using the simplified taxation system, as well as the direction of control at each stage, are identified. Judicial
practice has been systematized in favor of the tax authorities on violations of the simplified taxation system. An assessment of
the effectiveness of the control carried out by the tax authorities of taxpayers of the simplified taxation system in the context of
the analysis of the conducted desk and field audits is given.

Keywords: tax, simplified taxation system, internal control, external control, taxpayer, tax authorities.

ВВЕДЕНИЕ
Соблюдение налогового законодательства является обязанностью налогоплательщиков. Вве-

дение налогов, сборов, страховых взносов и других обязательных платежей находится в сфере
интересов государства. Право выбора применения той или иной системы налогообложения при
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ведении бизнеса принадлежит налогоплательщику. К данному выбору относится и применение
упрощенной системы налогообложения. Соблюдение критериев применения данного специально-
го налогового режима полностью лежит на налогоплательщике, поэтому они заинтересованы в
осуществлении внутреннего контроля. В тоже время, контрольные мероприятия за применением,
исчислением и уплатой упрощенной системы налогообложения осуществляется налоговыми орга-
нами в ходе проведения налоговых проверок.

Вопросы контрольных мероприятий, их осуществление и совершенствование всегда является
объектом исследования ученых-экономистов, поскольку в ходе контрольных мероприятий затра-
гиваются интересы и налогоплательщиков, и государства, а в последующем в ходе судебных
разбирательств складывается практика судебных решений. Кроме этого, в процессе взаимодей-
ствия с налогоплательщиками в рамках разъяснения налогового законодательства, в том числе
по применению и исчислению упрощенной системы налогообложения, издаются письма Минфина
и ФНС.

Проведение контрольных мероприятий налогоплательщиками позволит избежать доначисле-
ние сумм налога, а также штрафов и пени за несвоевременную уплату налога. Эффективная рабо-
та налоговых органов позволит в полном объеме аккумулировать запланированные объемы фи-
нансовых ресурсов в бюджет.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Анализ научной литературы показал небольшой объем исследований по контролю за примене-

нием, исчислением и уплатой налога, в связи с применением упрощенной системы налогообложе-
ния. Среди основных работ, посвященных контролю применения, исчисления упрощенной систе-
мы налогообложения необходимо выделить: О.В. Доброскок [1], Зуева М.С. [2], Л.А. Парамоно-
ва [4], Т.В. Зырянова, Е.В. Манакова [3], Н.М. Ширяева, Ю.С. Зима [10], Г.А. Щаулина [11].

Цель исследования — рассмотреть и проанализировать мероприятия по контролю за примене-
нием, исчислением и уплатой упрощенной системы налогообложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ
 В современных условиях поддержки предпринимательства и стабилизации экономической

ситуации в стране возникает необходимость в контроле за применением, исчислением и уплатой
упрощенной системы налогообложения.

Контроль осуществляют не только налоговые органы, но и сами налогоплательщики, чтоб из-
бежать штрафы, пени за несвоевременную уплату единого налога, в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения.

Контроль за применением, исчислением и уплатой упрощенной системы налогообложения пред-
ставлена на рисунке 1.

В целях внутреннего контроля налогоплательщик сам организует систему организации внут-
реннего контроля. Она существенно зависит от следующих факторов:

 масштабов деятельности налогоплательщика;
 организационно-правовая форма.
У индивидуального предпринимателя и юридического лица может быть по-разному организо-

вана система внутреннего контроля. Индивидуальный предприниматель может сам осуществ-
лять контроль, поскольку на других сотрудников данную обязанность он возложить не вправе.
Если речь идет об юридическом лице, то обязанность по осуществлению контроля можно возло-
жить на отдельных лиц — директора либо бухгалтера, а можно на конкретный отдел.

На уровень внутреннего контроля независимо от формы собственности влияет отношение соб-
ственников к осуществлению внутреннего контроля, поскольку самостоятельное выявление оши-
бок, изучение изменение законодательства, достоверность отражаемой информации для исчисле-
ния налога требует определенных знаний и навыков.

Масштабы деятельности также влияют на организацию внутреннего контроля, поскольку ве-
дение деятельности по разным видам деятельности, совмещение налоговых режимов требует
ведение раздельного учета, что существенно влияет на формирование налоговой базы и исчисле-
ние и уплату единого налога, в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Кро-
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Контроль за применением, исчислением и уплатой УСН

Внутренний контроль Внешний контроль

Осуществляет сам налогоплательщик в це-
лях недопущения потери права на примене-
ние упрощенной системы налогообложения,
а также избежание штрафов и пеней за не-
своевременную уплату единого налога и
правильностью исчисления. А также свое-
временностью подачи налоговой деклара-
ции и правильностью заполнения.

Осуществляют налоговые органы с целью
соответствия применения УСН налогопла-
тельщиком исходя из критериев Налогового
кодекса, а также контроль за своевременной
уплатой налога и авансовых платежей и
правильным исчислением налога. А также
за своевременной подаче налоговой декла-
рации, правильность отражения данных в
ней и правильностью заполнения.

Рис. 1. Контроль за применением, исчислением и уплатой упрощенной системы налогообложе-
ния (Составлено автором)

ме этого, совмещение налоговых режимов может привести к превышению разрешенного размера
дохода, в отношении применяемых спецрежимов, что приводит к изменению налоговой базы и
соответственно сумме налога.

В целях осуществления налогового контроля налогоплательщик нуждается в квалифицирован-
ных сотрудниках, способных проводить анализ первичных документов, заключенных договоров с
контрагентами, трудовые договоры с сотрудниками, договоры с учредителями; анализ поступле-
ний и расходов предприятия (ИП), уплата налогов, страховых взносов.

Поскольку налоговое законодательство достаточно часто изменяется, возникает необходи-
мость в повышении квалификации сотрудников, что позволит не только более качество вести
контроль за применением упрощенной системы налогообложения, но вести грамотно диалог с
налоговыми органами в связи с налоговыми спорами, которые могут возникнуть в процессе хо-
зяйственной деятельности организации (ИП).

Организация внутреннего контроля начинается с постановки цели и определения задач (рис. 2).
Внутренний налоговый контроль направлен на минимизацию рисков, связанных с применением,

исчислением и уплатой упрощенной системы налогообложения. Одним из видов риска является
правильное ведение налогового и бухгалтерского учета. Для налогоплательщиков разной органи-
зационно-правовой формы возникают разные риски.

Для индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложе-
ния с объектом «доходы» возникают следующие риски, связанные с налоговым учетом:

 риск неправильно определенной налоговой базы при совмещении спецрежимов;
 риск не отражения всех доходов для формирования налоговой базы;
 риск неправомерного уменьшения налога на суммы страховых взносов.
Для индивидуальных предпринимателей с объектом «доходы, уменьшенные на величину рас-

ходов» существуют дополнительные риски, связанные с налоговым учетом, помимо указанных
выше:

 риск неправомерно учтенных расходов;
 риск неуплаты минимального налога.
Для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения помимо рисков, свя-

занных с налоговым учетом, существуют риски, связанные с бухгалтерским учетом.
Кроме внутреннего контроля, который осуществляет сам налогоплательщик, также осуществ-

ляется внешний контроль налоговыми органами. Контроль осуществляется по разным направле-



33
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2022 - № 2

Ворошило В.В. Контроль за применением, исчислением и уплатой упрощенной системы налогообложения

Организация внутреннего контроля налогоплательщика УСН

Цель
Правильное отражение
фактов хозяйственной дея-
тельности налогоплатель-
щика с целью недопущения
потери права на примене-
ние спецрежима, правиль-
ное исчисление и своевре-
менная уплата.

Задачи
 контроль за своевременной
подаче налоговой декларации;
 контроль за своевремен-
ной уплатой авансовых пла-
тежей и налога;
 контроль за уменьшением
сумм налога на разрешенные
законодательством суммы
страховых взносов;
 контроль за уплатой стра-
ховых взносов, уменьшающих
суммы единого налога в нало-
говом периоде;
 контроль за своевремен-
ным исправлением ошибок;
 подбор квалифицирован-
ных специалистов.

Методы
 методы финансового
анализа;
 методы документаль-
ного контроля;
 методы фактического
контроля.

Рис. 2. Организация внутреннего контроля налогоплательщика УСН (Составлено автором)

ниям, можно выделить несколько этапов налоговой проверки по налогоплательщиками, применя-
ющим упрощенную систему налогообложения.

Этапы налоговой проверки можно систематизировать и представить на рисунке 3.
Каждый этап содержит ряд отдельных направлений проверок.

1 этап
Право применения налогоплательщиками упрощенной системы
налогообложения

Правильность ведения налогового учета и формирования налого-
вой базы

Правильность исчисления авансовых платежей и суммы налога, а
также их своевременная уплата в бюджет

Своевременная подача декларации и правильность ее заполнения

2 этап

3 этап

4 этап

Рис. 3. Этапы налоговых проверок по применению, исчислению и уплате налога (Составлено
автором)

Так, на первом этапе налоговые органы осуществляют проверку на право применения упро-
щенной системы налогообложения. При переходе на упрощенную систему проверке подлежат:

1) доходы, полученные за 9 месяцев индивидуальным предпринимателем или организацией;
2) количество средней численности работников у индивидуального предпринимателя или

организации;
3) стоимость основных средств и нематериальных активов не должно превышать 150 млн руб.;
4) деятельность предприятия не попадает под запрет на право применения упрощенной систе-

мы налогообложения;
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5) у предприятия нет филиалов и организации, в которых доля непосредственного участия со-
ставляет не более 25 %;

6) своевременность подачи заявление на применение УСН.
При применении специального налогового режима также налогоплательщик проходит провер-

ку на право применения и не нарушения права применения за налоговый период:
1) доходы, полученные за налоговый период и факт их не превышения согласно действующего

законодательства по кассовым и банковским документам;
2) количество средней численности работников у индивидуального предпринимателя или

организации;
3) деятельность предприятия, ОКВЭДы которой открыты за налоговый период не попадает

под запрет на право применения упрощенной системы налогообложения;
4) у предприятия за налоговый период не открыты филиалы и организации, в которых доля

непосредственного участия составляет не более 25 % в налоговом периоде.
Результаты обжалований результатов проверок налоговых органов на право применения упро-

щенной системы налогообложения представлены в таблице 1.

Таблица 1. Судебная практика нарушений применения УСН *
Критерий Основание

Организации, более 25 % доли установленно-
го капитала которых принадлежит другой ор-
ганизации

Постановление АС Северо-Западного округа от
19.05.2015 N А66-6442/2014[5]

Количество средней численности работников Постановление ФАС Волго-Вятского округа от
24.07.2013 N А11-2677/2012 [6]

Превышение предельной размера дохода
Постановление Арбитражного суда Западно-
Сибирского округа от 15 октября 2020 г. N Ф04-
3729/20 по делу N А75-20797/2019 [7]

Превышение стоимости основных средств Решение АС Волгоградской области от
07.06.2019 по делу № А12-4585/2019 [8]

Деятельность попадает под запрет на право
применения УСН Решение ВС РФ от 28.04.2022 N АКПИ22-112 [9]

* Составлено автором

На втором этапе осуществляется контроль за правильностью ведения налогового учета и фор-
мирования налоговой базы:

1) ведение налогового учета с помощью Книги учета доходов и расходов и правильность ис-
числения доходов за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев и год;

2) отражение в декларации правильные итоговые значения исчисленной суммы дохода, упла-
ченных страховых взносов;

3) для индивидуальных предпринимателей и организаций, применяющим упрощенную систему
налогообложения с объектом «доходы, уменьшенные на величину расходов» учет расходов, до-
кументально подтвержденных и фактически осуществленных и сгруппированных согласно дей-
ствующему законодательству. Проверка осуществление расходов фирмам-однодневкам, взаимо-
зависимым лицам, либо контрагентам с сомнительными признаками;

4) при совмещении налоговых режимов правильность ведения раздельного налогового учета
по доходам, расходам и уплаченных страховых взносов, уменьшающих налоговую базу;

5) проверка сделок, имеющих не денежный характер.
На третьем этапе происходит анализ правильность исчисления авансовых платежей и суммы

налога. На этом этапе для объекта «доходы» происходит контроль за правильностью исчисления
авансовых платежей исходя из полученных доходов и сумм страховых взносов, уменьшающих
сумму налога. Для объекта «доходы, уменьшенные на величину расходов» происходит контроль
за исчислением налоговой базы, сумм полученного убытка, расчет минимального налога. На
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этом же этапе налоговые органы контролируют своевременность уплаты авансовых платежей,
предусмотренных налоговым законодательством

И на последнем этапе осуществляется контроль за своевременной подачей декларации со-
гласно действующему законодательству, в противном случае расчет штрафа за несвоевремен-
ную подачу отчетности и правильность заполнения. Ранее налогоплательщики могли ознакомить-
ся с контрольными соотношениями к налоговой декларации по налогу, в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, утвержденного приказом ФНС России от 30.05.2016
N СД-4-3/9567@. Но в 2021 году форма налоговой декларации была изменена, а новые конт-
рольные соотношения ФНС не были изданы.

Насколько эффективно осуществляется работа по контролю за применением, исчислением и
уплатой налога, в связи с применением упрощенной системы налогообложения можно оценить с
помощью проведенного анализа контрольных мероприятий налоговых органов.

Контроль за применением, исчислением и уплатой упрощенной системы налогообложения на-
логовые органы осуществляют согласно ст. 88-89 НК РФ в рамках выездных и камеральных
проверок, а также ст. 90-94 НК РФ и в рамках иных форм налогового контроля.

Одной из форм налогового контроля является камеральная налоговая проверка, которая осу-
ществляется налоговыми органами, срок проведения которой составляет 3 месяца. Основанием
для начала камеральной проверки является подача декларации налогоплательщиком. Целью ка-
меральной налоговой проверки на основании поданных документов является выявить факты не-
верного исчисления налога и несвоевременной уплаты, а также не отражения всех доходов и
расходов для целей налогообложения.

Проведем анализ проведенных налоговыми органами камеральных проверок налогоплатель-
щиков, применяющих упрощенную систему налогообложения в Республике Крым (табл. 2).

Таблица 2. Анализ проведенных камеральных проверок налогоплательщиков УСН за 2018–
2020 гг. в Республике Крым *

Показатель Временной период
Количество проведенных каме-
ральных проверок 2018 2019 2020 2021

Всего 460796,00 493553,00 477158,00 545746,00
Абсолютное отклонение — 32757,00 -16395,00 68588,00
Темп роста, % — 107,11 96,68 114,37
из них, выявивших нарушения 34036,00 22548,00 24793,00 15942,00
Абсолютное отклонение — -11488,00 2245,00 -8851,00
Темп роста, % — 66,25 109,96 64,30

* Составлено на основе [12]

Как свидетельствуют данные таблицы 2, количество проведенных налоговых проверок увели-
чивается в период 2018–2019 и 2020–2021, в 2020 году наблюдается снижение количества прове-
рок по сравнению с 2019 годом, что связано с поддержкой со стороны государства бизнеса в
период пандемии.

Среди проведенных проверок только незначительная доля выявивших нарушения по итогам
проведенных расчетов их доля снижается. Так, по состоянию на 2018 год их доля составляла 7,4 %,
а к 2020 году их доля уже составляет 2,9 %.

Что касается тенденции, то в период пандемии рост наблюдается рост камеральных проверок,
выявивших нарушения. В остальные периоды их количество значительно снижается.

Отдельное внимание вызывают нулевые декларации, представленные налогоплательщиками.
Проанализируем за 2018–2020 гг. количество налогоплательщиков, представивших нулевых

деклараций (табл. 3).
Нулевые декларации означают, что налогоплательщик отражает доходы и расходы с нулевым

значением. Данный вид декларации находится под пристальным контролем у налоговых органов.
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Таблица 3. Количество налогоплательщиков, представивших нулевых налоговых деклараций в
Республике Крым *

временной периодПоказатель 2018 2019 2020
Количество налогоплательщиков, представивших нулевую
отчетность 991964 97374 96911

Абсолютное отклонение — -18,22 -4,63
Темп роста, % — 98,16 99,52
по объекту налогообложения — доходы 685088 681628 689875
Абсолютное отклонение — -3,46 8,25
Темп роста, % — 99,49 101,21
по объекту налогообложения — доходы, уменьшенные на
величину расходов 306876 292112 279235

Абсолютное отклонение — -14,764 -12,877
Темп роста, % — 95,18 95,59
по организациям 52358 51170 483334
Абсолютное отклонение — -11881 -28366
Темп роста, % — 97,73 94,45
по ИП 46838 46204 485776
Абсолютное отклонение — -6343 23736
Темп роста, % — 98,64 105,13

* Составлено на основе [12]

По данным таблицы 3 сделаем следующие выводы:
1. По динамики представленных данных: за период в три налоговых периода наблюдается

положительная тенденция в уменьшении количества налогоплательщиков упрощенной системы
налогообложения, которые представили нулевые декларации.

2. В разрезе объектов налогообложения: по доходам — нет единой тенденции, поскольку к
2019 году наблюдается рост количества налогоплательщиков, представивших нулевую деклара-
цию, а к 2020 году их рост незначительно увеличился; по доходам, уменьшенных на величину
расходов — рост налогоплательщиков ежегодно уменьшается.

3. В разрезе субъектов: по организациям — ежегодно количество организаций, подающих ну-
левые декларации уменьшаются; у индивидуальных предпринимателей ситуация иная — с 2018
по 2019 гг. количество подавших нулевые декларации сокращается, но к 2020 году их количество
существенно возрастает. Это связанно с ухудшением экономического положения многих индиви-
дуальных предпринимателей в связи с пандемией.

4. Рассматривая структуру количества налогоплательщиков, подавших нулевую декларацию
отметить следующее: доля налогоплательщиков, подавших нулевую налоговую декларацию с объек-
том доходы в 2018 году составили 69 %, в последующие годы увеличилась на 2 %; доля организа-
ций-налогоплательщиков, подавших нулевую налоговую декларацию в 2018 году составила 52 % и в
последующие 2 налоговых периода данная доля уменьшилась на 3 %.

Также формой контроля выступают выездные налоговые проверки, которые осуществляет
налоговый орган на территории налогоплательщика (в отдельных случаях на территории налого-
вого органа), срок проведения составляет 2 месяца. Целью проведения является выявление нару-
шений налогоплательщиком требований налогового законодательства.

Анализ выездных налоговых проверок налогоплательщиков, применяющих упрощенную сис-
тему налогообложения, представим в таблице 4.

Согласно произведенным расчетам на основе данных ФНС с 2018 по 2020 год наблюдается
тенденция снижения количества выездных налоговых проверок и только в 2021 году их рост уве-
личился на 42 по сравнению с началом анализируемого периода.
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Таблица 4. Анализ проведенных выездных налоговых проверок налогоплательщиков, приме-
няющих упрощенную систему налогообложения в Республике Крым *

Показатель Временной период
Количество проведенных выездных на-
логовых проверок 2018 2019 2020 2021

Всего 96 38 34 138
Абсолютное отклонение — -58,00 -4,00 104,00
Темп роста, % — 39,58 89,47 405,88
из них, выявивших нарушения 53 28 18 53
Абсолютное отклонение — -25,00 -10,00 35,00
Темп роста, % — 52,83 64,29 294,44

* Составлено на основе [12]

Из общего количества проверок, те, которые выявили нарушения составляют 55 % по состоя-
нию на 2018 год. Этот показатель достаточно высок и свидетельствует о том, что выбраны нало-
гоплательщики для контроля не случайно. В последующие периоды доля проверок с нарушениями
снижается.

Если рассматривать тенденцию выявленных нарушений по результатам выездных проверок,
то до 2020 года она положительная и свидетельствует о сокращении выявленных нарушений по
результатам проверок, но после 2020 года ситуация меняется и количество проверок, выявивших
нарушения существенно увеличивается, почти в три раза с предыдущим налоговым периодом.

Результатом проведения проверок, как камеральной, так и выездной, становится выявление на-
рушений и как следствие — доначисление сумм налога, а также пени за не своевременную уплату
сумм налога в бюджет и штрафные санкции, предусмотренные налоговым законодательством.

В таблице 5 проанализируем доначисление сумм по результатам выездных налоговых проверок.

Таблица 5. Доначисление сумм по результатам выездных налоговых проверок в Республике
Крым *

Показатель временной период
Дополнительно начислено платежей по
результатам проверок 2018 2019 2020 2021

Всего по выездным и камеральным 737 556 585 722 643 770 895 276
Абсолютное отклонение — -151834,00 58048,00 251506,00
Темп роста, % — 79,41 109,91 139,07
Налоги по выездным проверкам 38 427 66 480 36 102 137 456
Абсолютное отклонение — 28053,00 -30378,00 101354,00
Темп роста, % — 173,00 54,31 380,74
Пени по выездным проверкам 7 882 14 237 11 491 24 951
Абсолютное отклонение — 6355,00 -2746,00 13460,00
Темп роста, % — 180,63 80,71 217,14
штрафные санкции по выездным провер-
кам 9 985 16 078 6 386 25 223

Абсолютное отклонение — 6093,00 -9692,00 18837,00
Темп роста, % — 161,02 39,72 394,97

* Составлено на основе [12]

Как видно из представленной выше таблицы в период с 2019 года по 2021 год наблюдается
тенденция увеличения сумм доначислений по результатам выездных и камеральных налоговых
проверок. Это свидетельствует о том, что в ходе проверки были обнаружены нарушения ведения
налогового учета, сокрытия части доходов налогоплательщика, либо учет неподтвержденных
расходов или расходов, не входящих в закрытый перечень.
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Если рассматривать структуру доначислений по выездным налоговым проверкам, то соотно-
шение доначисленных сумм налогов, пени и штрафов находятся почти в равных суммах. Тенден-
ция начислений налогов, пени и штрафных санкций едина: в 2020 году в период реализации поддер-
жки государством налогоплательщиков период пандемии существенно снизились доначисления.

Рассмотрим сумму доначислений налогов, пени, штрафные санкции по результатам камераль-
ных проверок и их анализ представим в таблице 6.

Таблица 6. Доначисления сумм налогов по результатам камеральных проверок в Республике
Крым *

Показатель временной период
Дополнительно начислено плате-
жей по результатам проверок 2018 2019 2020 2021

Всего 737 556 585 722 643 770 895 276
Абсолютное отклонение — -151834,00 58048,00 251506,00
Темп роста, % — 79,41 109,91 139,07
Налоги по камеральным проверкам 489 161 338 302 419 206 546 889
Абсолютное отклонение — -150859,00 80904,00 127683,00
Темп роста, % — 69,16 123,91 130,46
Пени по камеральным проверкам 26 939 31 019 39 848 42 755
Абсолютное отклонение — 4080,00 8829,00 2907,00
Темп роста, % — 115,15 128,46 107,30
штрафные санкции по камераль-
ным проверкам 165 162 119 606 130 737 118 000

Абсолютное отклонение — -45556,00 11131,00 -12737,00
Темп роста, % — 72,42 109,31 90,26

* Составлено на основе [12]

По результатам произведенных расчетов стало видно, что суммы налогов, доначисленных по
результатам камеральных проверок составляет более половины всех дополнительно начислен-
ных сумм. Это свидетельствует об эффективности данной формы налогового контроля. Если рас-
сматривать тенденцию начисленных сумм налогов по результатам камеральных проверок, то стоит
отметить, что до 2020 года сумма снижается, в последующие периоды ситуация меняется и
сумма доначисленных сумм налога увеличивается на 54,76 % в 2020 году по сравнению с 2019
годом и на 6,54 %.

Также существенную долю в дополнительно начисленных платежах занимают штрафы, возло-
женные на налогоплательщиков по результатам камеральных проверок. В 2018 году их доля зани-
мает 22 %, но к 2021 году доля снижается до 13 %.

Стабильная тенденция роста наблюдается по начисленным пени за несвоевременную уплату
налога в бюджетную систему. Данный показатель вырос на 15816 тыс. руб. в период с 2018 по
2021 год.

Анализ дополнительно начисленного по результатам прочих контрольных мероприятий и пени
за несвоевременную уплату налога представлен в таблице 7.

По результатам исследования в таблице 7 видно, что к 2021 году снижаются дополнительные
начисления и достигают значения 0.

По итогам контрольных мероприятий может быть уменьшена сумма платежей. Проанализи-
руем сумму уменьшенных платежей за период 2018–2022 гг. по контрольным мероприятиям в
таблице 8.

Согласно данным таблицы 8 рассмотрим основные результаты анализа.
1. Сумма уменьшенных платежей по результатам камеральным проверкам занимает основ-

ную долю в общей сумме уменьшенных платежей по состоянию на 2018 год, в 2019 году доля
снижается до 68 % и в последующие периоды занимает 100 %. В абсолютном отклонении наблю-
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Таблица 7. Дополнительно начислено по результатам прочих контрольных мероприятий и пени
за несвоевременную уплату налогов, взносов и сборов в Республике Крым *

временной периодПоказатель 2018 2019 2020 2021
Дополнительно начислено по результатам
прочих контрольных мероприятий и пени за
несвоевременную уплату налогов, взносов и
сборов

1402536 336308 25 0

Абсолютное отклонение — -1066228 -336283 -25
Темп роста, % — 23,98 0,01 0,00

* Составлено на основе [12]

Таблица 8. Уменьшенные платежи по итогам контрольных мероприятий за 2018–2022 в Рес-
публике Крым *

Показатель Временной период
Сумма уменьшенных платежей 2018 2019 2020 2021
По камеральным проверкам 141 118 17 097 15 692 15 217
Абсолютное отклонение — -124021,00 -1405,00 -475,00
Темп роста, % — 12,12 91,78 96,97
По выездным проверкам 750 0 0 0
пени за несвоевременную уплату налогов,
взносов и сборов 77 260 8 800 — —

Абсолютное отклонение — -68460,00 — —
Темп роста, % — 11,39 — —

* Составлено на основе [12]

дается ежегодное снижение сумм уменьшенных платежей, за анализируемый период данный по-
казатель снизился на 125901 тыс. руб.

2. По выездным проверкам суммы уменьшенных платежей есть только в 2018 году, в последу-
ющие годы уменьшенных платежей нет.

3. Пени за несвоевременную уплату налогов, взносов и сборов уменьшены только в 2018 и 2019
году, в последующие годы их нет. Отклонение в 2019 году по сравнению с 2018 составило 68460
тыс. руб.

ВЫВОДЫ
В результате исследования были выделены два направления контрольных мероприятий по при-

менению, исчислению и уплате налога в связи с применением упрощенной системы налогообло-
жения — контроль со стороны налоговых органов и контроль со стороны налогоплательщика.
Организация внутреннего контроля позволит налогоплательщику сохранить применение упрощен-
ной системы налогообложения, а также избежать доначисления сумм налога, штрафов и пени за
несвоевременную уплату налога. Внешний контроль налогоплательщиков необходим в целях кон-
троля соблюдения налогового законодательства и предотвращения использования упрощенной
системы налогообложения в противоправном применении. По результатам анализа оценить конт-
рольную работу как эффективную, поскольку были осуществлены камеральные и выездные про-
верки, результатом которых стало выявление налоговых правонарушений и как следствие дона-
числением сумм налогов, начисление пени и применены налоговые санкции.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Доброскок, О.В. Трансформация сущности налогового контроля в современных условиях / О.В. Добро-

скок // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. — 2021. — № 1 (54). — С. 39–46.
2. Зуева, М.С. Совершенствование налогового контроля при использовании упрощенной системы налого-

обложения (УСН) / М.С. Зуева // Совершенствование налогового администрирования: материалы первой
научно-практической конференции (г. Уфа, 06 октября 2016 года) [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
www.elibrary.ru/download/elibrary_27359688_63350655.pdf (дата обращения: 28.06.2022).



40
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2022 - № 2

Ворошило В.В. Контроль за применением, исчислением и уплатой упрощенной системы налогообложения

3. Зырянова, Т.В. Особенности внутреннего налогового контроля на предприятиях, применяющих упро-
щенную систему налогообложения / Т.В. Зырянова, Е.В. Манакова // Финансы. — 2020. — № 9. — С. 31–39.

4. Парамонова, Л.А. Внутренний аудит налогообложения организаций, применяющих упрощенную сис-
тему налогообложения / Л.А Парамонова. // Инновационное развитие экономики. — 2011. — № 3. — С. 53–59.

5. Постановление АС Северо-Западного округа от 19.05.2015 № А66-6442/2014 [Электронный ресурс]. —
Режим доступа: sudact.ru/arbitral/doc/qd5akkz9FwU0/ (дата обращения: 28.06.2022).

6. Постановлении ФАС Волго-Вятского округа от 24.07.2013 № А11-2677/2012 [Электронный ресурс]. —
Режим доступа: sudact.ru/arbitral/doc/Gx7vmZvlyQ5K/ (дата обращения: 28.06.2022).

7. Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 15 октября 2020 г. N Ф04-3729/20 по
делу № А75-20797/2019 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/
38165641/ (дата обращения: 28.06.2022).

8. Решение АС Волгоградской области от 07.06.2019 по делу № А12-4585/2019 [Электронный ресурс]. —
Режим доступа: sudact.ru/arbitral/doc/xXNv3LpXJubm/ (дата обращения: 28.06.2022).

9. Решение ВС РФ от 28.04.2022 № АКПИ22-112 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: apkrfkod.ru/pract/
reshenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-28042022-n-akpi22-112/#:~:text=Решение %20Верховного %20Суда %20РФ
%20от,России %20от %2019.10.2020 %20n %2003-11-09 %2F91070 %22 (дата обращения: 28.06.2022).

10. Ширяева, Н.М. Контроль за правомерностью исчисления и полнотой уплаты единого налога при при-
менении упрощенной системы налогообложения / Н.М. Ширяева, Ю.С.Зима // Налоги и налогообложение. —
2015. — №10. — С. 782–794.

11. Щаулина, Г.А. Становление и развитие налогового контроля при применении организациями и индиви-
дуальными предпринимателями упрощенной системы налогообложения / Г.А. Щаулина // Все для бухгалте-
ра. — 2013. — № 4 (274). — С. 28–32.

12. Федеральная налоговая служб: официальный сайт [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
www.nalog.ru/rn91 (дата обращения: 28.06.2022).

SPISOK LITERATURY
1. Dobroskok, O.V. Transformatsiya sushchnosti nalogovogo kontrolya v sovremennykh usloviyakh /

O.V. Dobroskok // Nauchnyy vestnik: finansy, banki, investitsii. — 2021. — № 1 (54). — S. 39–46.
2. Zuyeva, M.S. Sovershenstvovaniye nalogovogo kontrolya pri ispol’zovanii uproshchennoy sistemy

nalogooblozheniya (USN) / M.S. Zuyeva // Sovershenstvovaniye nalogovogo administrirovaniya: materialy pervoy
nauchno-prakticheskoy konferentsii (g. Ufa, 06 oktyabrya 2016 goda) [Elektronnyy resurs]. — Rezhim dostupa:
www.elibrary.ru/download/elibrary_27359688_63350655.pdf (data obrashcheniya: 28.06.2022).

3. Zyryanova, T.V. Osobennosti vnutrennego nalogovogo kontrolya na predpriyatiyakh, primenyayushchikh
uproshchennuyu sistemu nalogooblozheniya / T.V. Zyryanova, Ye.V. Manakova // Finansy. — 2020. — № 9. — S. 31–39.

4. Paramonova, L.A. Vnutrenniy audit nalogooblozheniya organizatsiy, primenyayushchikh uproshchennuyu
sistemu nalogooblozheniya / L.A Paramonova. // Innovatsionnoye razvitiye ekonomiki. — 2011. — № 3. — S. 53–59.

5. Postanovleniye AS Severo-Zapadnogo okruga ot 19.05.2015 № A66-6442/2014 [Elektronnyy resurs]. — Rezhim
dostupa: sudact.ru/arbitral/doc/qd5akkz9FwU0/ (data obrashcheniya: 28.06.2022).

6. Postanovlenii FAS Volgo-Vyatskogo okruga ot 24.07.2013 № A11-2677/2012 [Elektronnyy resurs]. — Rezhim
dostupa: sudact.ru/arbitral/doc/Gx7vmZvlyQ5K/ (data obrashcheniya: 28.06.2022).

7. Postanovleniye Arbitrazhnogo suda Zapadno-Sibirskogo okruga ot 15 oktyabrya 2020 g. N F04-3729/20 po
delu № A75-20797/2019 [Elektronnyy resurs]. — Rezhim dostupa: www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/38165641/
(data obrashcheniya: 28.06.2022).

8. Resheniye AS Volgogradskoy oblasti ot 07.06.2019 po delu № A12-4585/2019 [Elektronnyy resurs]. — Rezhim
dostupa: sudact.ru/arbitral/doc/xXNv3LpXJubm/ (data obrashcheniya: 28.06.2022).

9. Resheniye VS RF ot 28.04.2022 № AKPI22-112 [Elektronnyy resurs]. — Rezhim dostupa: apkrfkod.ru/pract/
reshenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-28042022-n-akpi22-112/#:~:text=Resheniye %20Verkhovnogo %20Suda %20RF
%20ot,Rossii %20ot %2019.10.2020 %20n %2003-11-09 %2F91070 %22 (data obrashcheniya: 28.06.2022).

10. Shiryayeva, N.M. Kontrol’ za pravomernost’yu ischisleniya i polnotoy uplaty yedinogo naloga pri primenenii
uproshchennoy sistemy nalogooblozheniya / N.M. Shiryayeva, Yu.S. Zima // Nalogi i nalogooblozheniye. — 2015. —
№10. — S. 782–794.

11. Shchaulina, G.A. Stanovleniye i razvitiye nalogovogo kontrolya pri primenenii organizatsiyami i individual’nymi
predprinimatelyami uproshchennoy sistemy nalogooblozheniya / G.A. Shchaulina // Vse dlya bukhgaltera. — 2013. —
№ 4 (274). — S. 28–32.

12. Federal’naya nalogovaya sluzhb: ofitsial’nyy sayt [Elektronnyy resurs]. — Rezhim dostupa: www.nalog.ru/
rn91 (data obrashcheniya: 28.06.2022).

Статья поступила в редакцию 7 июля 2022 года

Статья одобрена к печати 15 июля 2022 года



41
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2022 - № 2

Рябова С.С., Рубеж М.Г. Управление рисками налоговых нарушений в условиях цифровой экономики

УДК 336

Рябова Светлана Сергеевна,
кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры государственной экономической политики,
Академия управления при Президенте Республики Беларусь,
г. Минск, Республика Беларусь.
Рубеж Мария Георгиевна,
старший преподаватель кафедры государственной экономической политики,
Академия управления при Президенте Республики Беларусь
г. Минск, Республика Беларусь.

Ryabova Svetlana Sergeevna,
Ph.D. in Economics, associate professor,
Associate professor Department of Economic Policy,
Academy of Public Administration under the President of the Republic of Belarus,
Minsk, Republic of Belarus.
Rubezh Mariya Georgievna,
Senior Lecturer Department of Economic Policy,
Academy of Public Administration under the President of the Republic of Belarus,
Minsk, Republic of Belarus.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ НАЛОГОВЫХ НАРУШЕНИЙ
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

MANAGING RISKS OFTAX VIOLATIONS IN DIGITAL ECONOMY

Как снизить риски налоговых нарушений в условиях цифровой экономики? С одной стороны — это новые виды
налоговых нарушений, но с другой — и новые возможности для управления ими. Каждая страна сталкивается с налого-
выми нарушениями. Зарубежный опыт позволяет выявить общий комплекс направлений и причин налоговых наруше-
ний. Анализ причин налоговых нарушений в Республике Беларусь позволяет выделить общее и особенное в налоговых
нарушениях с учетом системы налогообложения и менталитета граждан. Задачей управления рисками налоговых нару-
шений является выявление, оценка и своевременное реагирование на риски с целью уменьшения вероятности их возник-
новения или минимизации негативных последствий от рисков. В условиях цифровой экономики происходит модерниза-
ция всех систем, в том числе и систем налогового администрирования. Представляется, что использование ИТ-решений
и создание информационных продуктов позволит обеспечить профилактику и предупреждение потенциальных наруше-
ний требований законодательства о налогах и сборах, а также возможность превентивного урегулирования конфликтных
ситуаций, способствующих налоговым нарушениям.

В работе проведена оценка зон концентрации рисков на основе критериев рисков, используемых налоговыми органа-
ми для выбора объекта проверки с учетом трендов цифровой экономики. Предложен перечень рисков для дополнения
Реестра рисков в рамках системы управления рисками в условиях цифровой экономики. Применение изложенных в
работе предложений позволит повысить эффективность и качество налогового администрирования в Республике Бела-
русь и в ряде других стран, с учетом включения рисков, связанных с цифровизацией экономики и процессов налогового
администрирования.

Ключевые слова: цифровая экономика, налоговые нарушения, риски налоговых нарушений, оценка рисков, критерии
рисков, налоговое администрирование.

How to reduce the risks of tax violations in the digital economy? On the one hand, these are new types of tax violations, but
on the other hand, there are new opportunities for managing them. Every country faces tax violations. Foreign experience allows
us to identify a common set of directions and causes of tax violations. An analysis of the causes of tax violations in the Republic
of Belarus makes it possible to single out the general and particular in tax violations, taking into account the taxation system and
the mentality of citizens. The task of managing the risks of tax violations is to identify, assess and promptly respond to risks in
order to reduce the likelihood of their occurrence or minimize the negative consequences of risks. In the digital economy, all
systems are being modernized, including tax administration systems. It seems that the use of IT solutions and the creation of
information products will ensure the prevention and prevention of potential violations of the requirements of the legislation on
taxes and fees, as well as the possibility of preventive resolution of conflict situations that contribute to tax violations.

The paper assesses risk concentration zones based on the risk criteria used by the tax authorities to select the object of
verification, taking into account the trends of the digital economy. A list of risks has been proposed to supplement the Risk
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Register as part of the risk management system in the digital economy. The application of the proposals outlined in the work will
improve the efficiency and quality of tax administration in the Republic of Belarus and in a number of other countries, taking into
account the inclusion of risks associated with the digitalization of the economy and tax administration processes.

Keywords: digital economy, tax violations, risks of tax violations, risk assessment, risk criteria, tax administration.

ВВЕДЕНИЕ
В мировом масштабе сегодня происходит увеличение количества пользователей сети интер-

нет, а вместе с тем и увеличивается доля бизнес-операций, которые могут быть реализованы
дистанционно, как то — реклама, заказы, сделки, расчеты. Для этого появляются все новые и
новые возможности, которые делают процесс выбора, покупки и оплаты доступными каждому
потенциальному покупателю. Это социальные сети, цифровые платформы, мессенджеры, рынок
криптовалют.

Розничные продажи электронной торговли достигли 359,32 млрд долларов в 2021 году, увели-
чившись на 15,2 % по сравнению с 2020 годом. К 2025 году розничные продажи мобильной ком-
мерции должны более чем удвоиться и достичь 728,28 млрд долларов и составлять 44,2 % роз-
ничных продаж электронной торговли в США [1].

Среди главных причин, по которым люди заказывают товары онлайн — бесплатная достав-
ка (53 %), акции и скидки (41 %), возможность прочитать отзывы (35 %), простота возврата (33 %)
и скорость оформления заказа (30 %); 33,6 % клиентов перед покупкой сравнивают цены на това-
ры в онлайн-приложении и обычном магазине, 81 % подробно изучают информацию в Сети перед
крупными покупками [2].

Цифровая экономика в соответствии с СТБ «Цифровая трансформация. Термины и определе-
ния» [3] представляет собой часть экономики, в которой процессы производства, распределения,
обмена и потребления прошли цифровые преобразования с использованием информационно-ком-
муникационных технологий. Другими словами, часть процессов, к примеру, реализации товара,
выявление товара, запасы которого нужно пополнить, сообщение в головной офис, принятие реше-
ния о производстве этого товара, доставке и т. д. в цифровой экономике реализуется через уста-
новленные программы и цифровое пространство предприятия. Цифровое пространство включает
в себя цифровые процессы, средства цифрового взаимодействия, информационные ресурсы, а
также совокупность цифровых инфраструктур, на основе норм регулирования, механизмов орга-
низации, управления и использования [3] То есть это не только программы коммуникаций между
отделами компании, это еще и финансовые потоки, сопровождающие цифровые процессы. Это
определяет и ряд требований к финансовым потокам организации, в частности: «создание элект-
ронных учетных документов, способность формирования электронной отчётности, контроль ис-
полнения бюджета движения денежных средств, реализация поддержки процедуры контроля и
согласования» [4]. В результате могут возникнуть новые виды налоговых нарушений, связанные с
цифровой экономикой.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В статье поставлена задача изучить мировые тренды налогового администрирования и выя-

вить причины, которые приводят к налоговым нарушениям. В связи с этим необходимо опреде-
лить группы рисков неуплаты налогов с целью понимания того, как этими рисками можно управ-
лять. Изучить данные по налоговым нарушениям в Республике Беларусь и уточнить причины
налоговых нарушений, а также ответить на вопрос, как существующая система управления рис-
ками может поменяться в условиях цифровой экономики.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В своем исследовании О.А. Синенко обобщила разные подходы к налоговым рискам, рас-

смотрев это понятие с позиции государства и налогоплательщика. Проведя семантический ана-
лиз этих исследований, выделим ядро характеристик налоговых рисков с позиции государства и
налогоплательщика.

Со стороны государства: «недополучение налоговых поступлений в бюджет, легальные мето-
ды (схемы) минимизации налоговых платежей, недостатки налогового законодательства» [5].
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Со стороны налогоплательщика: «угроза доначисления налогов (сборов), уплата пеней, штра-
фов, разногласия с налоговыми органами, трактовка налогового законодательства, финансовые
потери, непонятный процесс уплаты налогов, оптимизация налогов, возрастание налоговой нагруз-
ки» [5].

Мировая практика показывает, что налоговые службы в процессе своей деятельности сталки-
ваются с необходимостью управления налоговыми рисками, что предполагает создание эффек-
тивных процессов риск-менеджмента на всех уровнях налоговой системы.

Задачей управления рисками является выявление, оценка и своевременное реагирование на
риски с целью уменьшения вероятности их возникновения или минимизации негативных послед-
ствий от рисков. Управление налоговыми рисками нередко сводится отдельными авторами толь-
ко к минимизации рисков. Однако, более рационально говорить не столько о минимизации риска,
сколько об оптимизации соотношения риска и важности принятия решений, с которыми он сопря-
жен. Следовательно, управляя риском, налоговая администрация «должна найти баланс между
риском и результатом (поступлением налогов) в соответствии с приемлемым уровнем риска, при-
нятым для компании или группы компаний» [6].

Это включает определение того, какой вид ошибок и уклонений происходит, какие налогопла-
тельщики несут ответственность. Для того чтобы оценить риски, необходимо иметь знания о
количестве нарушений, сумме и численности налогоплательщиков в определенной области риска.

В исследовании Кириной Л.С [7] выделены зоны налоговых рисков зарубежных стран. Прове-
дя семантический анализ налоговых рисков на основе данных Кириной Л.С. можно представить
графически какие налоговые нарушения встречаются наиболее часто в мире (рис. 1).

Как показывают результаты исследований, чаще всего нарушения связаны со злоупотребле-
ниями соглашений об избежании двойного налогообложения, операциями с доходами, вместе с
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схемы с использованием новых финансовых инструментов,
банковских кар т

схемы с пр оизводными ценными бу магами

схемы, основанные на преференциальных положениях

варьир ование фондом оплаты тру да

недеклар ирование экономической деятельности

Виды нарушений

Частота
Рис. 1. Виды налоговых нарушений стран запада по частоте упоминания (Составлено на основании [7])
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тем, нарушения могут быть связаны и с недекларированием экономической деятельности, с ис-
пользованием новых финансовых инструментов. Такие нарушения встречаются реже, но в сово-
купности также представляют собой нарушения. Надо отметить, что причины налоговых нару-
шений могут быть разными.

Так, согласно данным Службы внутренних доходов США отсутствие проверок или их нерегу-
лярность приводит к налоговым нарушениям. Также на налоговые нарушения влияет низкий уро-
вень финансовой грамотности и отсутствие непринятия любых форм ухода от уплаты налогов и
налоговых послаблений. Сложности при взаимодействии с налоговыми органами, неуважитель-
ное отношение к налогоплательщикам и т.д. [8].

В Ирландии к причинам налоговых нарушений относят трудности во взаимоотношениях меж-
ду налоговыми органами и налогоплательщиками. В частности: непоследовательность, неспра-
ведливость и несоблюдение конфиденциальности всех вопросов, обсуждаемых сотрудниками на-
логовых органов с налогоплательщиками. Грубость в общении. Ложная или двусмысленная ин-
формация и отсутствие права налогоплательщика на жалобы, апелляции и повторные проверки
данных [9].

Причины налоговых нарушений в Швеции, можно считать:
 «отсутствие доверия налогоплательщиков к налоговой системе, неуверенность в добросове-

стности выполнения налоговыми органами своих задач в соответствии с законом;
 несвоевременность и непрофессионализм реагирования государственных органов на совер-

шенные правонарушения;
 сложность правил налогообложения» [8].
В настоящее время в Республике Беларусь в соответствии с Указом Президента Республи-

ки Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) дея-
тельности в Республике Беларусь» (далее — Указ № 510) действует единый для всех контро-
лирующих органов порядок проведения проверок. Постановлением Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 22 января 2018 г. № 43 в целях отбора субъектов для включения в планы
выборочных проверок определена универсальная методика формирования системы оценки сте-
пени риска для обязательного использования всеми уполномоченными на проведение проверок
контролирующими органами.

Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь в рамках Указа № 510 разработан
алгоритм определения критериев оценки степени риска [10], и с 2019 года выборочные проверки
назначаются на основании таких критериев с учетом имеющейся в налоговых органах дополни-
тельной информации, свидетельствующей о высоком риске нарушения законодательства. Также
разработана и утверждена Концепция, которая определяет базовые принципы построения, реали-
зации и дальнейшего развития системы управления рисками (далее — СУР) [11].

СУР представляет собой бизнес-процесс в налоговом администрировании, направленный на
обеспечение оперативного и эффективного воздействия на риски потерь бюджета, связанные с
несоблюдением законодательства при исполнении плательщиками налогов, сборов (пошлин) сво-
их ключевых обязанностей — от постановки на учет в налоговых органах и отражения в налого-
вых декларациях достоверной информации до полноты исчисления и уплаты налогов в установ-
ленные законодательством сроки.

Все виды рисков, которые вошли в СУР в Республике Беларусь можно разделить на группы:
 применяемые режимы налогообложения;
 осуществляемые виды деятельности;
 размер бизнеса — крупные плательщики, субъекты малого и среднего бизнеса, микроорга-

низации, индивидуальные предприниматели;
 статус плательщика — плательщики налога на добавленную стоимость, плательщики акци-

зов, плательщики налога на игорный бизнес, участники внешнеэкономической деятельности,
субъекты хозяйствования, осуществляющие деятельность на территории средних, малых город-
ских поселений, сельской местности, резиденты свободных экономических зон, резиденты Парка
высоких технологий; иностранные организации и др.
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Проведем анализ моделей бизнеса, которые появились в цифровой экономике и оценим вероят-
ность рисков, связанных с этими моделями

Модели бизнеса в цифровой экономике и оценка рисков налоговых нарушений им соответству-
ющих представлены в таблице 1.

Таблица 1. Модели бизнеса и потенциальные риски налоговых нарушений *
Модели бизнеса Виды рисков

1. Бизнес, основанный на продаже информации или прав доступа к информации
Продажа создаваемого цифрового контента (Магазин Kindle,
Apple iTunes Store)
Пример: Онлайн-продажа цифрового контента, распространяемо-
го в цифровом виде
Лицензирование
(Майкрософт, IBM, Cisco, Oracle)
Пример: Продажа лицензий на использование цифрового контента
конечному пользователю программного обеспечения
3. Подписка на цифровой контент
(Netflix, Spotify, Amazon Prime)
Пример: Онлайн-подписка для доступа к цифровому контенту и
другим преимуществам за абонентскую плату

Ведение незаконной предпри-
нимательской деятельности
через интернет
Риск сокращения налоговой
базы за счет низкой стоимости
товаров и услуг и сокращение
посредников

2. Бизнес, связанный с регулируемыми законодательством государства операциями
Виртуальный банкинг (First Direct, ING Direct, Revolut)
Пример: Интернет-банк, предлагающий розничные банковские
услуги удаленно по цифровым каналам
Виртуальная страховка (ZhongAn, Bowtie Insurance)
Пример: Интернет-страховая компания, предлагающая розничные
страховые услуги через цифровые каналы
Азартные игры онлайн (ZhongAn, Bowtie Insurance)
Пример: Онлайн-азартные игры и ставки непосредственно между
пользователем и веб-сайтом

Риски, связанные с потерей
контроля над операциями,
осуществляемыми он-лайн

3. Бизнес, основанный на работе многофункциональных платформ
Интернет-рынок электронной коммерции (Amazon, Uber, Airbnb,
Booking, eBay, Alibaba, Tencent, Expedia, краудфандинговые плат-
формы, онлайн-покер)
Пример: Бесплатный онлайн-доступ к многосторонним платфор-
мам, бизнес на продаже рекламы или процент от сделок
Оператор цифровой платформы выступает в качестве брокера и
взимает комиссию за каждую сделку, совершенную между поль-
зователями цифровой платформы

Риск потери контроля над опе-
рациями, проводимыми в рам-
ках электронных трансгранич-
ных платформ

4. Бизнес, связанный с работой с потенциальным покупателем
Продажа информации о пользователях и пользовательского кон-
тента (Фейсбук, Инстаграм, Твиттер)
Пример: Онлайн-доступ к цифровому контенту в обмен на права
на продажу пользовательских данных и контента
Онлайн-реклама, ориентированная на пользователя (Google Рек-
лама, Amazon, LinkedIn, Alibaba, Ютуб, Фейсбук, Реддит)
Пример: Продажа онлайн-рекламы, ориентированной на пользо-
вателя Продажа репутации, связанной с пользователями, в рамках
продажи цифрового бизнеса (выходная бизнес-стратегия)
(Instagram, LinkedIn, WhatsApp, Skype, Waze, YouTube, Fitbit)
Пример: Онлайн-доступ к цифровому контенту в обмен на юри-
дические права на использование пользовательской базы данных
и цифрового контента, созданного пользователями.
Продажа бизнес-услуг, создание деловой репутации и т.д.

Риск уклонения от налогов из-
за сложности идентификации
продавца, осуществляющего
продажу цифрового контента

* Разработано на основании [12]
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Вместе с тем, не все люди совершают налоговые нарушения преднамеренно.
В результате исследования, проведенного Институтом социологии НАН Беларуси по заказу

Национального банка Республики Беларусь в июле-августе 2020 года было выявлено, что боль-
шинство участников опроса не пользовались налоговыми льготами, в том числе в связи с тем, что
они никогда не слышали о такой возможности (26,8 %), либо из-за сложности процедуры оформле-
ния документов (7,4 %). Хуже всего население Беларуси владеет компетенциями по вопросам
прав и обязанностей потребителей финансовых услуг (23,5 %) и налоговой грамотности (26,4 %)
(табл. 2).

Таблица 2. Результат анализа финансовой грамотности в Республике Беларусь *
Матрица индексов финансовой грамотности населения, %

Компоненты финансовой грамотности Знания и
навыки

Отношения и
установки

Поведе-
ние

Общий
индекс

Персональные финансы 70,0 65,1 42,2 59,1
Базовые финансовые знания 53,0 68,6 39,0 53,5
Цифровые технологии 35,3 40,1 24,3 33,3
Налоговая грамотность 9,6 35,5 33,9 26,4
Страхование 73,7 33,0 24,8 43,8
Права и обязанности потребителей фи-
нансовых услуг 55,0 5,7 9,9 23,5

* Составлено на основании [13]

Одним из эффективных способов профилактики правонарушений в сфере налогообложения
является распространение среди населения Беларуси налоговых знаний о значимости налоговых
отчислений в государственный бюджет.

9,6

35,5
33,9

26,4

Знания и навыки Отношения и
установки

Поведение Общий индекс

Рис. 2. Значения индекса налоговой грамотности по компонентам [13]

Значение индекса по компоненту «знания и навыки» (9,6 %) самое низкое, ниже значения ин-
декса по компоненту «отношение и установки» (35,5 %), которое, в свою очередь, немного выше
уровня поведенческой финансовой активности (33,9 %) (рисунок 2). Полученные данные свиде-
тельствуют о том, большая группа людей не знает о случаях при которых они обязаны платить
налоги, заполнять налоговую декларацию и, соответственно, будет считать это нормальным, од-
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нако по каким-то причинам у них есть мотивация реализовывать эти знания в своей практической
деятельности.

Таким образом, налоговые нарушения могут быть сгруппированы на те, которые совершают-
ся преднамеренно и те, которые совершаются непреднамеренно, по причинам непонимания или
незнания. Для причин второй группы выделяются направления налоговой дисциплины и налоговой
грамотности.

В условиях цифровизации экономики к этому добавляется еще и непонимание, не знание и
отсутствие доступа к информационным технологиям, используемым для расчета налогов. Риски
налоговых нарушений в условиях цифровой экономики можно сгруппировать и представить следу-
ющим образом (табл. 3).

Таблица 3. Риски налоговых нарушений в условиях цифровой экономики *
Категории Риски налоговых нарушений в условиях цифровой экономики

Общие
Связанные с тем, кто на-
логоплательщик.

 незнание того, что налоги надо платить;
 представление, что финансовые операции являются частными
и не облагаются налогом;
 непонимание процесса того, как нужно сообщать о финансо-
вых операциях.

Процедурные
Взаимодействие налого-
плательщиков и налого-
вых органов

 неумение работать с информационно-коммуникационными тех-
нологиями;
 непонимание процедур налогообложения
 страх ошибки и / или мошенничества

Цифровизация налогово-
го учета

Отсутствие цифровых компетенций, что может привести к сле-
дующим рискам:
 записи налогового учета теряются, удаляются, корректируются
любым человеком, не сохраняются;
 записи не могут быть воспроизведены в том формате или вооб-
ще воспроизведены тогда, когда это необходимо.
Возможность расширения налоговой базы за счет цифровых сер-
висов и данных.

Правовые
Экономика совместного
использования

 физические лица могут не знать своего статуса налогоплатель-
щика (налоговый статус);
 риск завышения расходов;
 собранные налоги (иногда наличными) могут не выплачиваться
налоговым органам.

Реализация цифровых
товаров и услуг в цифро-
вом виде

 нет четкого понимания того, где и как совершаются финансо-
вые операции, которые облагаются налогом;
 проблема идентификации тех, кто совершает сделки с использо-
ванием P2P-платформ, социальных сетей, зарубежных сервисов.

Виртуальная валюта  непонимание требований налогового законодательства;
 неверное определение типа сделки;
 увеличение количества расчетов с использованием криптовалю-
ты и отсутствие механизма взимания налогов с таких операций.

* Составлено авторами

В соответствии с Концепцией риски несоблюдения законодательства делятся на категории
исходя из их принадлежности к конкретной сфере исполнения плательщиками своих ключевых
обязанностей.
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Обобщая исследования составим матрицу категорий рисков и причин их возникновения в усло-
виях цифровой экономики (табл. 4).

Таблица 4. Матрица рисков *
№ Причины рисков

Категории рисков

Общие Процедурные Правовые

1 постановка на учет в
налоговых органах;

2 представление в нало-
говый орган налоговых
деклараций (расчетов),

3 отражение в налоговых
декларациях (расчетах)
и иных документах пол-
ной и достоверной ин-
формации;

4 уплата налогов, сборов
(пошлин) и иных обяза-
тельных платежей в
установленные законо-
дательством сроки.

 незнание,
что процеду-
ры можно де-
лать он-лайн
 непонима-
ние как рабо-
тать с форма-
ми на сайте
 отсутствие
средств дос-
тупа к сети
Интернет
 отсутствие
цифровых
компетенций

 неумение работать
с информационно-
коммуникационны-
ми технологиями
 непонимание про-
цедур налогообло-
жения (изменив-
шихся в новом ин-
терфейсе)
 страх ошибки и /
или мошенничества

 нет четкого понима-
ния того, где и как со-
вершаются финансовые
операции, которые об-
лагаются налогом, кто
является плательщи-
ком, за что надо пла-
тить налог при совер-
шении операций в рам-
ках цифровой экоси-
стемы
 непонимание требо-
ваний налогового зако-
нодательства
 неверное определение
типа сделки по опера-
циям, совершаемым в
цифровой экосистеме
 увеличение количест-
ва расчетов с использо-
ванием криптовалюты
и отсутствие механизма
взимания налогов с та-
ких операций

* Составлено авторами

ВЫВОДЫ
Таким образом, для оценки рисков в условиях цифровизации рекомендуется дополнить суще-

ствующую систему критериев следующими видами рисков: риски, связанные с непониманием и
незнанием процедуры и отсутствием доступа к сети, неумением работать с информационно-ком-
муникационными технологиями, отсутствием цифровых компетенций; риски, связанные с опера-
циями, совершаемыми в цифровой среде, когда нет четкого понимания того, где и как совершают-
ся финансовые операции, которые облагаются налогом, непонимание требований налогового зако-
нодательства в отношении цифровых операций, расчеты с использованием криптовалюты и от-
сутствие механизма взимания налогов с таких операций.

В условиях цифровой экономики одним из важных элементов СУР должно стать информирова-
ние налогоплательщиков о рисках и мерах по их минимизации. В рамках развития концепции риск-
менеджмента в налоговом администрировании, а также в целях совершенствования сервисной
модели работы налоговых органов видится целесообразной публикация информации о наличии
(отсутствии) рисков нарушения законодательства о налогах и сборах, включенных в Реестр рис-
ков СУР, в личном кабинете налогоплательщика. Публикация информации об уровне налоговых
рисков может одновременно сопровождаться доведением до сведения налогоплательщика мер
ответственности, предусмотренных законодательством, а также рекомендаций по снижению уровня
выявленного риска и предотвращению возможных нарушений требований законодательства о
налогах и сборах.
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Представляется, что раннее информирование налогоплательщика о выявленных рисках позво-
лит обеспечить профилактику и предупреждение потенциальных нарушений требований законо-
дательства о налогах и сборах, а также возможность превентивного урегулирования вопросов,
возникающих в процессе взаимодействия налогоплательщиков с налоговыми органами, и в конеч-
ном итоге изменение его налогового поведения.
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ЦИФРОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО
СТРАХОВОГО РЫНКА

MAIN PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT
OF THE RUSSIAN INSURANCE MARKET

Цифровая экономика всецело поглотила все сферы не только экономических взаимоотношений, но и социального
взаимодействия. Новые экономические взаимоотношения обусловили появление и новых проблемных зон и направлений
развития отраслей. Переход страхования в цифровую среду обеспечил, с одной стороны, больший доступ клиентов к
страховым компаниям, сделал выбор более свободным, снизил тарифы, а с другой стороны — сформировал поле для
мошеннических операций посредством подмены, обмана и сокрытия информации.

В ходе проведенного исследования были выявлены ряд причин, формирующих возникновение трудностей цифрово-
го развития и поля для мошеннических операций в среде страхового рынка Российской Федерации. Определено, что для
дальнейшего ускоренного развития цифрового страхования имеются трудности, мешающие всестороннему цифровому
внедрению страховых продуктов и услуг. Приведена характеристика каждой из причин и определены направления
деятельности, которые будут способствовать уменьшению их давления на сегмент онлайн-страхования. Выделены пре-
пятствия для увеличения доли операций, переведенных в сегмент онлайн-страхования на российском страховом рынке.

На основе проведенного анализа современного состояния страхового рынка Российской Федерации авторами выяв-
лены основные проблемы развития страхового рынка России в 2019–2021 гг., определена их суть и возможные направ-
ления решения. Сделан вывод, что для эффективного развития страхового рынка в России главным фактором становится
преодоление кризисных явлений, вызванных экономической рецессией (кризисом), растущим уровнем инфляции, поли-
тико-экономическими санкциями, иными макроэкономическими факторами, а также достижением экономико-финансовых
показателей рентабельности страхового бизнеса и устойчивости страхового рынка.

Ключевые слова: страховые услуги, страховые продукты, мошенничество на страховом рынке, фишинг, телематика,
андеррайтинг.

The digital economy has completely absorbed all the spheres of not only economic relations, but also social interaction. New
economic relations have led to the emergence of new problem zones and directions for the development of industries. The
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transition of insurance into the digital environment provided, on the one hand, the greater access for customers to insurance
companies, made the choice freer, reduced tariffs, and on the other hand, created a field for fraudulent transactions through the
substitution, deception and concealment of information.

In the course of the study, a number of reasons were identified that form the emergence of difficulties in digital development
and the field for fraudulent transactions in the insurance market of the Russian Federation. It has been determined that for the
further accelerated development of digital insurance, there are difficulties that hinder the comprehensive digital implementation
of insurance products and services. The characteristics of each of the reasons are given and the areas of activity that will help
reduce their pressure on the online insurance segment are identified. The obstacles for increasing the share of operations
transferred to the online insurance segment in the Russian insurance market are highlighted.

Based on the analysis of the current state of the insurance market of the Russian Federation, the authors identified the main
problems of the development of the Russian insurance market in 2019–2021, determined their essence and possible solutions. It
is concluded that for the effective development of the insurance market in Russia, the main factor is to overcome the crisis caused
by the economic recession (crisis), rising inflation, political and economic sanctions, other macroeconomic factors, as well as the
achievement of economic and financial indicators of profitability of the insurance business and sustainability. insurance market.

Keywords: insurance services, insurance products, fraud in the insurance market, phishing, telematics, underwriting.

ВВЕДЕНИЕ
Изучению механизмов функционирования страхового рынка Российской Федерации посвяще-

но большое количество трудов отечественных ученых-экономистов, среди которых хотелось бы
выделить таких как Бурховецкая А.А. и Хот К.П. [3], Смирнова Е.А. [11–12], оценке деятельнос-
ти страховых компаний посвящены труды Блажевича О.Г. [1–2], Воробьева Ю.Н. и Воробье-
вой Е.И. [4], вопросам взаимодействия банков и страховых компаний уделяла внимание Земляче-
ва О.А. [7], цифровая безопасность и тенденции развития страхования в России обозначены в
статьях Губенко П.Ю.[5–6] и Норец Н.К. [13–14].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Страховой рынок Российской Федерации существует в рамках законодательных норм на осно-

ве сложившихся страховых институтов и в современных условиях развития страховой деятельно-
сти и является одним из стратегических направлений социально-экономической политики госу-
дарства. Для эффективного функционирования российской страховой системы важно уделять вни-
мание существующим проблемам развития страхового рынка и находить оптимальные пути ре-
шения, поскольку страховой рынок вносит значимый вклад в экономический рост страны и при-
зван обеспечить высокий уровень активности.

На данный момент страховой рынок сложно представить без использования онлайн-форматов
и цифровых технологий. Развитие дистанционных форматов предоставления страховых услуг по-
зволяет страховым организациям не только расширять клиентскую базу, но и предоставлять для
клиентов более доступные страховые продукты.

В тоже время масштабное развитие онлайн-страхования распространяет возникновение рис-
ков мошеннической и нелегальной продажи страховых полисов в Интернете. Вследствие наступ-
ления данных рисков страхователи сталкиваются с материальными потерями в связи с обманом
и невыплатой обещанных страховых премий в результате наступления страхового случая, а зако-
нопослушные страховщики в итоге недополучают страховые премии. В целом на страховом рын-
ке после подобных ситуаций наблюдается снижение уровня доверия населения к дистанционным
форматам предоставления страховых услуг, что негативно влияет на развитие продаж через Ин-
тернет и предоставление онлайн-услуг.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Ежегодно Центральный Банк Российской Федерации, страховщики и их объединения выяв-

ляют в сети Интернет более 5 тыс. источников информации о предоставлении страховых услуг
со стороны незаконных посредников и нелегальных страховых организаций. Активнее всего
мошенники продвигают фиктивные договора страхования в сегменте ОСАГО. По данным Бан-
ка России: «число заключенных в электронном виде полисов ОСАГО с недостоверными данны-
ми составляет около 1,1 миллиона (около 3 % рынка ОСАГО), а ущерб автовладельцев (присво-
ение денежных средств мошенниками) и страховщиков (недополученные страховые премии) от
противоправной деятельности в сфере электронного ОСАГО составляют не менее 4,2 млрд.
руб.» [10].
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Распространению мошенничества на российском страховом рынке в онлайн-формате предос-
тавления страховых услуг способствует ряд причин, представленных на рисунке 1.
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2. «Серая» зона посредничества

3. Недостаточно эффективные управление и контроль со
стороны страховщиков и их союзов

4. Благоприятная технологическая среда для противоправной
деятельности

Рис. 1. Причины распространения противоправной деятельности на российском страховом рынке
(Составлено авторами)

Влияние данных причин на страховой рынок Российской Федерации может быть полностью
устранено или снижено за счет реализации мер, направленных на борьбу с противоправной дея-
тельностью. Приведем ниже характеристику каждой из причин, указанной на рисунке 1, и направ-
ления деятельности, которые будут способствовать уменьшению их давления на сегмент онлайн-
страхования.

1. На формирование непрозрачной бизнес среды на страховом рынке оказывает существен-
ное влияние то, что на данный момент нет простого и прозрачного механизма для страховате-
лей, позволяющего проверить правомерность предоставления страховых услуг страховщиками
через определенный интернет-источник и получить необходимую идентифицирующую инфор-
мацию о страховщике. В связи с этим мошенники могут ввести страхователя в заблуждение,
подделать договор страхования, заключенный в электронном виде, и оказать недостоверную
консультацию из-за чего формируются благоприятные условия для незаконной деятельности
страховых посредников.

Центральный Банк Российской Федерации в свою очередь постоянно совершенствует регули-
рование взаимодействия между страховщиками и страхователями на страховом рынке, в том
числе при заключении договоров страхования в онлайн-формате.

К примеру, для повышения уровня информированности страхователей о страховых организаци-
ях и посредниках по поводу механизмов их идентификации, Банк России информационным пись-
мом от 29.09.2021 г. [11] направил рекомендации использовать на сайтах страховых посредников
технологию QR-кодов для размещения ссылки на страницу официального сайта страховой орга-
низации, где содержатся сведения из реестра о страховых посредниках для данного страховщика.
Также о необходимости страховых посредников раскрывать на сайтах идентифицирующую ин-
формацию и обеспечивать страховщиками контроль над соблюдениями условий, предъявляемых
к страховой деятельности в сети Интернет, указано в информационном письме ЦБ РФ от 28.12.2021
№ ИН-015-053/105 [11].

Вместе с тем с 1 апреля 2022 года вступило в силу Указание Банка России от 30.06.2021 г. [13]
в соответствии, с которым сформированы единые требования к раскрытию страховщиками ин-
формации о посредниках на своих официальных сайтах.

Итак, сформируем направления деятельности, которые снизят уровень непрозрачной бизнес
среды на страховом рынке:
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 повышение эффективности уже реализуемых Центральным Банком Российской Федерации
мер по поводу упрощения механизма получения идентифицирующей информации о страховщике
потребителю страховых услуг;

 введение маркировки официальных сайтов надежных страховых организаций в поисковых
системах «Яндекс» и «Mail.ru».

2. «Серая» зона посредничества характеризуется на страховом рынке замещением официаль-
ных страховых посредников на третьих лиц, с которыми недобросовестные страховщики заклю-
чают договора на оказание различных услуг (рекламных, консалтинговых и т.д.). При этом таким
псевдопосредникам делегируются наиболее важные функции по взаимодействию со страховате-
лями такие, как привлечение клиентов, обработка персональных данных и заполнение договоров
страхования. В данной ситуации на псевдопосредников страховых услуг не распространяются
соответствующие регуляторные и контрольные требования Банка России. В связи с этим возни-
кают риски нарушения прав страхователей, которые проявляются в недостаточном или ошибоч-
ном консультировании о страховых продуктах, обмане и мошеннических действиях в отношении
потребителя, а также может сопровождаться фишингом (утечкой конфиденциальных и персо-
нальных данных страхователя).

В целях предотвращения распространения данной противоправной деятельности Центральный
Банк Российской Федерации опубликовал информационное письмо от 02.06.2021 [14] о необходи-
мости надлежащего законодательного оформления взаимоотношений между страховыми посред-
никами и страховыми организациями.

На основании приведенной информации по «серой» зоне посредничества ниже обозначим на-
правления деятельности, которые будут способствовать снижению влияния данной проблемы на
страховой рынок:

 усиление контроля по законодательному оформлению взаимоотношений между страховщи-
ками и посредниками со стороны Банка России;

 самоконтроль страховых организаций и вовлечение в данный процесс профессиональных объе-
динений страховщиков.

3. Недостаточно эффективное управление и контроль со стороны страховщиков заключается в
отсутствии у страховых организаций системных мер по контролю над деятельностью страховых
посредников. В основном данная проблема касается заключенных страховыми посредниками
договоров ОСАГО в электронном виде с недостоверными сведениями. Существующие проверки
и меры контроля по достоверности заполнения данных в электронные договора ОСАГО не обес-
печивают в полной мере выявление искаженных данных, даже при проверке с использованием
Системы межведомственного электронного взаимодействия при посредничестве Российского
Союза Автостраховщиков, что свидетельствует о необходимости доработки существующей сис-
темы проверок.

В связи с недостоверными данными в договорах ОСАГО при наступлении страхового случая
страховые организации чаще отказывают в предоставлении страховых выплат. Из-за того, что
договоры ОСАГО с недостоверными данными для страховщиков являются практически безубы-
точными, то для страховщиков нет мотивации улучшать уровень контроля.

Ниже приведем основные направления деятельности, которые будут способствовать совер-
шенствованию системы проверок достоверности информации при заключении электронных дого-
воров ОСАГО:

 доработка механизма автоматизированного контроля достоверности предоставляемых в АИС
ОСАГО данных;

 доработка системы распределения высокорисковых договоров страхования ОСАГО путем
внесения дополнений в действующее законодательство.

4. На формирование благоприятной технологической среды для противоправной деятельности
на российском страховом рынке оказывает влияние легкодоступность в размещении сайтов и
простая регистрация доменных имен (.ru), которые используются для реализации мошеннической
деятельности в сети Интернет, а также сложность в выявлении и пресечении функционирования
данных сайтов.
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Существенным фактором распространения мошенничества в сегменте онлайн-страхования
является отсутствие каких-либо проверок со стороны администраторов российской сети Интер-
нет в подлинности права владельца доменного имени вести страховую деятельность на террито-
рии Российской Федерации. То есть проверить правомерность страховщика по факту предостав-
ления онлайн страховых услуг страхователь может только через единый государственный реестр
на сайте Центрального Банка Российской Федерации.

Для того, чтобы снизить уровень нелегальной деятельности через Интернет-ресурсы выде-
лим следующие направления деятельности:

 меры по сокращению возможностей неограниченной генерации доменных имен, которые ис-
пользуются в незаконной страховой деятельности;

 ограничение деятельности страховых посредников через Интернет-ресурсы, на которых от-
сутствует идентифицирующая информация согласно законодательству;

 внедрение в Центральном Банке технологий машинного обучения и анализа данных, которые
автоматически будут выявлять источники распространения противоправной страховой деятель-
ности в сети Интернет.

Таким образом, фиксируется факт широкого распространения нелегальных действий в сфере
онлайн-страхования, а более всего в сегменте ОСАГО. С усилением цифровизации на страховом
рынке и активным развитием продаж страховых полисов в сети Интернет при невыполнении мер,
направленных на борьбу с противоправной деятельностью, в перспективе можно прогнозировать
рост масштабов мошеннической деятельности и увеличения нелегальных страховщиков и в дру-
гих видах страхования.

На российском страховом рынке существуют препятствия для увеличения доли операций, пе-
реведенных в сегмент онлайн-страхования. Представим основные из них на рисунке 2.

На основании данных представленных на рисунке 2 можно сделать вывод о том, что главным
препятствием на страховом рынке для страховщиков, опрошенных крупнейшей аудиторской ком-
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Рис. 2. Препятствия на страховом рынке для увеличения доли операций, переведенных в сег-
мент онлайн-страхования (Составлено на основании [15])
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панией «KPMG», по увеличению доли реализации страховых полисов через онлайн-канал являет-
ся неготовность страхователей приобретать страховые полисы через интернет. Также 35 % опро-
шенных страховщиков считают, что регуляторные ограничения Банка России являются осложне-
нием для развития сегмента онлайн продаж страховых полисов и 29 % страховщиков, что сложно-
сти вызывают большие затраты на внедрение онлайн продаж в страховую деятельность и нега-
тивная селекция онлайн-рынка.

Также страховщики выделяют ряд проблем при внедрении телематики в свою страховую дея-
тельность. Обозначим основные из них на рисунке 3.
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Рис. 3. Препятствия на страховом рынке для активного внедрения телематики (Составлено на
основании [15])

Исходя из данных на рисунке 3 большая часть страховщиков (57 %) не внедряют телематику
в страховые полисы из-за высокой стоимости затрат на технологии. Также половина страховщи-
ков считает, что страхователи не готовы передавать свои персональные данные с телематичес-
ких устройств, 36 % опрошенных страховщиков не готовы внедрять данную технологию из-за
отсутствия подходящей бизнес-модели, а 21 % в связи с отсутствием подходящих коммерческих
решений.

Помимо сложностей с развитием текущих ИТ-технологий на страховом рынке, в целом разви-
тие страховщиками новых технологий в своей деятельности сопряжено с рядом проблем. На
рисунке 4 представим проблемы страховщиков, с которыми они столкнулись в 2020–2021 гг. при
внедрении новых технологий в страховой бизнес.

Основываясь на данных, представленных на рисунке 4, можно подытожить, что главной про-
блемой для внедрения новых технологий на российском страховом рынке в 2021 году является
устаревшие и не оптимально организованные собственные ИТ-системы. По данной проблеме на
рисунке 4 не представлена статистка за 2020 год, так как данный фактор был внедрен впервые в
опрос страховщиков в 2021 году. Для уменьшения влияния данной проблемы на внедрение новых
технологий в страховую деятельность страховщикам необходимо оптимизировать устаревшие
программные обеспечения с разрозненными и противоречивыми данными.

Также большинство страховщиков считает, что проблемой для внедрения новых технологий
являются ограничения регуляторной среды (в 2020 году 44 % опрошенных, в 2021 году — 53 %) и
недостаток готовых ИТ-решений на страховом рынке (в 2020 году — 41 %, в 2021 году — 44 %).
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Рис. 4. Проблемы страховщиков при внедрении новых технологий в страховую деятельность
(Составлено на основании [15])

При этом наиболее востребованными на данный момент ИТ-решениями являются программные
обеспечения по тарификации, андеррайтингу, борьбе с мошенничеством и автоматизированному
рейтингованию клиентов.

Внедрение страховыми организациями новых технологий в свою деятельность связано со зна-
чительными издержками на первых этапах реализации проекта, что сдерживает получение быст-
рой прибыли от данных вложений. Поэтому для страховщиков являются актуальными проблемы
недостатка бюджета для развития ИТ-технологий (в 2020 году — 13 %, в 2021 году — 35 %) и
отсутствие четкого понимания выгоды (в 2020 году — 29 %, в 2021 году — 31 %). Но в свою
очередь изменения страхового сервиса на рынке подталкивают страховщиков к дальнейшей циф-
ровизации процессов, что станет преимуществом для них в перспективе.

В связи с этим, большинство страховых организаций стремятся к уменьшению текущих расхо-
дов на ведение страховой деятельности. Для этого организации предпринимают различные меры,
направленные на сокращение расходов. Представим наиболее эффективные из них на рисунке 5.

Анализируя данные на рисунке 5, можно выделить, что больше всего страховщиков для сокра-
щения текущих расходов применили меры по автоматизации бизнес процессов (94 %) и по стан-
дартизации функций (82 %). Также половина страховщиков расширили перекрестные продажи, 56
% страховых организаций сократили расходы благодаря развитию продаж через телефон и Ин-
тернет и 44 % благодаря увеличению доли пролонгированных договоров. При этом лишь 19 %
страховщиков уменьшили ИТ-расходы.

На основе проведенного анализа современного состояния страхового рынка Российской Феде-
рации и выше приведенной информации обозначим в таблице 1 основные проблемы развития стра-
хового рынка России в 2019–2021 гг., определим их суть и возможные пути решения.
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Рис. 5. Меры, направленные страховыми организациями, для сокращения расходов на ведении
страховой деятельности (Составлено на основании [15])

Таблица 1. Основные проблемы страхового рынка Российской Федерации *
Проблема Сущность Возможные пути решения

1 2 3
Уменьшение количества
субъектов страхового де-
ла, в том числе страховых
компаний и страховых
брокеров.

Неисполнение предписаний
по реальности активов Бан-
ком России, убыточная дея-
тельность и высокая конку-
ренция страховых организа-
ций за пределами ТОП-10
страховщиков на страховом
рынке.

Для повышения конкуренции
на страховом рынке необходи-
мо изменить требования Банка
России в отношении размера
активов и минимального ус-
тавного капитала страховых
организаций.

Увеличение объема стра-
ховых выплат по отдель-
ным видам страхования.

Увеличение количества стра-
ховых случаев, рост средней
страховой выплаты по дого-
ворам страхования.

Следует урегулировать вопро-
сы тарифов на отдельные стра-
ховые продукты и услуги. Не-
обходимо упорядочить дого-
ворные отношения в части
стоимости оказания услуг.

Недостаточное количество
драйверов роста страхово-
го рынка.

Роль страхования в России не
соответствует масштабам
экономики страны, большое
количество рисков, которые
считаются значимыми, не
страхуется.

Необходимо введение или вос-
становление субсидирования в
отдельных видах страхования,
применение налогового стиму-
лирования.
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Продолжение таблицы 1
1 2 3

Низкий уровень доверия к
субъектам страхового дела.

Низкий уровень спроса на
добровольные страховые ус-
луги.

Необходимо проведение обра-
зовательной работы среди гра-
ждан с целью расширения зна-
ний о видах страхования.

Недостаточное развитие
страхового сервиса.

Существующий страховой
сервис не отвечает в полной
мере требованиям клиентов.

Требуется разработать ком-
плекс инновационных меро-
приятий для внедрения на рос-
сийский страховой рынок. На-
пример, виды консультирова-
ния по продуктам и услугам,
условиям страхования, услови-
ям сервисного обслуживания.

Высокий уровень проти-
воправной деятельности и
мошенничества в сфере
онлайн-страхования

Непрозрачная бизнес-среда,
«серая» зона посредничества,
недостаточно эффективные
управление и контроль со
стороны страховщиков, бла-
гоприятная технологическая
среда для противоправной
деятельности.

Необходимо реализовывать
меры, направленные на борьбу
с мошенничеством и злоупот-
реблением на страховом рынке.

Недостаточное внедрение
новых технологий в стра-
ховую деятельность

Замедление процессов вне-
дрения происходит в основ-
ном из-за устаревших и раз-
розненных ИТ-систем, недос-
татка готовых ИТ-решений и
бюджета страховщиков.

Необходимо оптимизировать
устаревшие программные
обеспечения с разрозненными
и противоречивыми данными, а
также осуществлять финанси-
рование развития новых техно-
логий для получения выгоды в
перспективе.

Увеличение расходов
страховщиков на ведение
страховой деятельности

Затраты страховщиков растут
в связи с высокими комис-
сиями посредникам и в целом
цифровизацией страхового
рынка

Для снижения расходов стра-
ховщиков необходимо напра-
вить меры на автоматизацию и
стандартизацию бизнес про-
цессов, развитие продаж через
Интернет и телефон, расшире-
ние перекрестных продаж.

* Составлено авторами

Таким образом, проблемы, обозначенные в таблице 1, не позволяют в полной мере развивать-
ся страховому рынку России. Предложенные возможные пути решения могут максимально уст-
ранить данные проблемы и обеспечить дополнительный рост страховому рынку.

ВЫВОДЫ
В результате проведенного исследования можно отметить, что страховой рынок характери-

зуется наличием ряда проблем, от разрешения которых зависит не только его стабильность
сегодня, но и успешное существование в будущем. Также для эффективного развития страхово-
го рынка в России основное значение приобретает преодоление кризисных явлений, вызванных
экономической рецессией, инфляцией, экономическими санкциями, иными макроэкономически-
ми факторами, а также реализацией необходимых направлений деятельности для сохранения
рентабельности страхового бизнеса и устойчивости страхового рынка в непростых макроэконо-
мических условиях.
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF BANKINGACTIVITY
IN THE RUSSIAN FEDERATION

В статье показано значение банковского сектора финансового рынка для обеспечения экономического роста в государ-
стве, выполнения социальных обязательств правительства России перед гражданами, дальнейшего развития инновацион-
ных форм финансовых отношений, в том числе разработки и внедрения новых цифровых технологий в банковскую сферу.
Рассмотрены финансовые и денежно-кредитные методы, применяемые Центральным Банком России для регулирования
экономики и социальной сферы государства, а также выявлены направления повышения эффективности банковской дея-
тельности. В исследовании проведён анализ динамики чистой прибыли банковских структур, сформирован рейтинг банков
по активам-нетто. Рассмотрено негативное влияние внешних факторов на финансовую систему Российской Федерации,
выявлены возможности банковских структур, которые повысят финансовую безопасность государства и снизят уровни
системных и специфических рисков.  Показаны направления развития банковского сектора с использованием цифровых
инструментов, и предложены мероприятия, повышающие финансовую устойчивость банковской системы.

Ключевые слова: банковская деятельность, цифровые технологии, финансовые и денежно-кредитные методы.

The article shows the importance of the banking sector of the financial market for ensuring economic growth in the state,
fulfilling the social obligations of the Russian government to citizens, further developing innovative forms of financial relations,
including the development and implementation of new digital technologies in the banking sector. The financial and monetary
methods used by the Central Bank of Russia to regulate the economy and social sphere of the state are considered, as well as ways
to improve the efficiency of banking activities are identified. The study analyzed the dynamics of the net profit of banking
structures, formed the rating of banks in terms of net assets. The negative impact of external factors on the financial system of the
Russian Federation is considered, the possibilities of banking structures that will increase the financial security of the state and
reduce the levels of systemic and specific risks are identified. The directions for the development of the banking sector using
digital tools are shown, and measures are proposed that increase the financial stability of the banking system.

Keywords: banking, digital technologies, financial and monetary methods.

ВВЕДЕНИЕ
Банковская система государства обеспечивает целенаправленное движение финансовых по-

токов как в реальном секторе экономики, так и в различных секторах финансового рынка. Кроме
того, посредством денежно-кредитного регулирования социально-экономических процессов пра-
вительство страны осуществляет реализацию стратегии экономического роста и повышения ка-
чества жизни населения. Основные функции банковской системы, такие как эмиссионная, стаби-
лизирующая и трансформационная, могут быть выполнены на достаточном уровне только при
использовании новых финансовых технологий и инновационных цифровых инструментов. Усиле-
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ние негативного воздействия внешних факторов не только на отечественную финансовую систе-
му, но и на национальную безопасность Российской Федерации, вызывает необходимость совер-
шенствования механизма управления банковской системой, особенно в направлении эффективно-
го использования финансовых и денежно-кредитных методов для снижения рисков в финансовом
обеспечении экономики и социальной сферы государства.

Изменение приоритетов в мировой финансовой системе, которое выражается в ослаблении
влияния мировых валют на национальные экономики развитых и развивающихся стран, должно
сопровождаться укреплением национальной валюты России, а также повышением финансовой
устойчивости социально-экономической системы государства в целом. Использование новых
финансовых технологий в банковской деятельности будет способствовать не только повышению
доходности, но и позволит усилить эффективность контроля над движением финансовых ресурсов,
а, следовательно, обеспечит защиту от финансового мошенничества и коррупционных действий.

В работах современных российских учёных рассматриваются различные аспекты банковской
деятельности в Российской Федерации (Агеева С.Д., Мишура А.В. [1], Андреев М., Пейрис У.,
Широбоков А., Цомокос Д. [2], Блажевич О.Г., Сафонова Н.С. [3], Бондарь А.П., Ворошило В.В. [4],
Воробьев Ю.Н. [5], Гуров И.Н., Куликова Е.Ю. [6], Посная Е.А. [8], Тулупов А.С., Зиядуллаев Н.С.,
Зиядуллаев У. [12], Щербаков Г.А. [13], Ягупова Е.А. [14]). Однако, появление новых видов гло-
бальных и внутренних рисков, влияющих на отечественную финансовую систему, вызывает необ-
ходимость более углублённого исследования направлений развития банковской системы России.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Центральный Банк России, осуществляя реализацию денежно-кредитной политики как наибо-

лее значимой части экономической политики государства, использует как традиционные методы
финансового регулирования, так и новые методы с использованием цифровых технологий. Иссле-
дование потенциала банковских структур, выявление возможностей более эффективного исполь-
зования их ресурсной базы, определение рисков, возникающих при использовании цифровых тех-
нологий, и разработка комплекса мероприятий, которые нивелируют их негативное воздействие
не только на банковскую деятельность, но и на финансово-экономическую систему в целом, явля-
ется целью данного научного исследования.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Роль банковского сектора финансового рынка России наиболее значима так как денежно-кре-

дитная политика Центрального Банка реализуется как часть единой государственной экономи-
ческой политики, разрабатываемой совместно с Правительством Российской Федерации. Исполь-
зование финансовых средств, формируемых в банковской системе, для обеспечения реализации
национальных проектов в Российской Федерации и решения задач социальной среды способству-
ет стабильности поступления денежных потоков к объектам реального сектора и других сегмен-
тов экономики, а также повышает возможности контроля над целесообразностью их вложения.

Банковская система аккумулирует значительные финансовые ресурсы, которые при эффектив-
ном использовании, могут обеспечить социально-экономическое развитие государства (рис. 1).

Наблюдая динамику совокупных активов и собственных средств кредитных учреждений Рос-
сии, можно сделать вывод, что в финансовой системе государства правильно организована систе-
ма контроля со стороны Центрального Банка, обеспечивающая не только безопасность вложений
средств в банковский сектор, но и достаточный уровень доходности банковских структур.

В рейтинге наиболее крупных банков страны по активам-нетто также происходит стабильный
рост активов банковских структур, занимающих первое, второе и третье места (табл. 1). Следует
отметить, что лидеры банковской системы, СберБанк, ВТБ и Газпромбанк, не только предоставля-
ют широкий спектр финансовых услуг, но и активно применяют новые цифровые технологии для
более качественного обслуживания своих клиентов, а также для повышения уровня финансовой
безопасности с учётом влияния как внутренних, так и внешних факторов на банковскую структуру.

Значительно улучшил свои показатели Национальный Клиринговый Центр, а Россельхозбанк,
хотя и уступил пятую позицию в 2019 Альфа-Банку, но продолжил увеличение активов-нетто в
2020 и 2021 годах.
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Рис. 1. Динамика совокупных активов и собственных средств кредитных учреждений Россий-
ской Федерации за 2012–2021 годы, млн руб. (Составлено на основании [7])

В целом, анализируя показатели наиболее крупных банков России, можно сделать вывод, что
СберБанк значительно опережает другие структуры банковского сегмента финансового рынка,
но и другие банки, входящие в рейтинг наиболее успешных, демонстрируют рост ключевых пока-
зателей, а изменения в рейтинге связаны с различными уровнями повышения конкурентоспособ-
ности банков.

Важнейшим показателем эффективности кредитных учреждений является чистая прибыль
(рис. 2).

Наблюдая динамику чистой прибыли, полученной кредитными учреждениями за период с 2014
по 2021 годы, следует отметить её значительное снижение в 2015 году, что объясняется введени-
ем ряда санкций против финансовой системы Российской Федерации странами Запада и, следова-
тельно, сокращением возможностей внешнеэкономической деятельности банковских структур.
Санкции были объявлены в 2014 году в связи с присоединением Крыма к России по итогам прове-
дённого референдума, но последствия санкционного воздействия оказали негативное влияние на
банковскую деятельность в 2015 году. Однако уже в 2016 году за счёт повышения эффективности
банковского менеджмента, выхода на новые финансовые рынки, банковские структуры не только
восстановили уровень прибыльности своей деятельности, но и повысили его. В 2017 году происхо-
дит некоторое снижение чистой прибыли, полученной кредитными учреждениями, что вызвано
как усилением контроля со стороны Центрального Банка России с целью укрепления финансовой
устойчивости банковского сектора, так и введением новых ограничений со стороны стран Запада
для финансового рынка нашего государства. В 2018–2019 годах наблюдается рост чистой прибы-
ли, что показывает успешность финансового регулирования банковского сектора со стороны Цен-
трального Банка России и эффективность внутренней политики кредитных учреждений.

Небольшое снижение показателей чистой прибыли в 2020 году связано с пандемией коронави-
руса, когда снизились темпы экономического роста не только в Российской Федерации, но и в
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Таблица 1. Рейтинг крупнейших банков Российской Федерации по активам-нетто, тыс. руб. *
Место 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 СберБанк
24 192 989 275

СберБанк
28 133 766 472

СберБанк
28 894 527 589

СберБанк
34 823 546 983

СберБанк
38 631 723 561

2 ВТБ
9 676 406 129

ВТБ
13 949 419 060

ВТБ
14 329 205 070

ВТБ
17 164 335 131

ВТБ
19 484 666 238

3 Газпромбанк
5 642 446 401

Газпромбанк
6 347 699 200

Газпромбанк
6 554 665 558

Газпромбанк
7 499 251 318

Газпромбанк
8 620 265 128

4 ВТБ 24
3 773 561 028

Национальный
Клиринговый

Центр
3 998 602 238

Национальный
Клиринговый

Центр
3 959 360 947

Национальный
Клиринговый

Центр
4 875 753 495

Национальный
Клиринговый

Центр
6 088 452 367

5 Россельхозбанк
3 193 288 674

Россельхозбанк
3 467 376 171

Альфа-Банк
3 761 758 370

Альфа-Банк
4 757 215 409

Альфа-Банк
5 726 461 718

6

Национальный
Клиринговый

Центр
2 900 363 873

Альфа-Банк
3 400 207 141

Россельхозбанк
3 541 806 193

Россельхозбанк
4 113 848 400

Россельхозбанк
4 264 494 589

7 Альфа-Банк
2 673 421 083

Московский
Кредитный

Банк
2 239 299 432

Банк Открытие
2 714 672 202

Московский
Кредитный

Банк
2 998 218 783

Московский
Кредитный

Банк
3 483 284 820

8 Банк Открытие
2 313 083 060

Траст
1 688 889 835

Московский
Кредитный

Банк
2 518 240 826

Банк Открытие
2 861 620 049

Банк Открытие
3 314 566 802

9

Московский
Кредитный

Банк
1 915 685 094

Банк Открытие
1 664 824 056

Траст
1 382 958 267

Совкомбанк
1 530 331 361

Совкомбанк
2 074 240 011

10 Промсвязьбанк
1 278 732 760

Промсвязьбанк
1 533 393 807

Райффайзен
Банк

1 292 865 252

Райффайзен
Банк

1 482 499 319

Райффайзен
Банк

1 611 771 947

11
ЮниКредит

Банк
1 229 716 815

ЮниКредит
Банк

1 410 393 753

ЮниКредит
Банк

1 244 425 224
Траст

1 412 531 236
Росбанк

1 597 096 955

12 Бинбанк
1 214 820 778

Райффайзен
Банк

1 149 274 211

Росбанк
1 226 365 552

Росбанк
1 397 832 050

Россия
1 314 547 331

13 Росбанк
947 533 421

Россия
1 107 670 265

Совкомбанк
1 213 237 203

ЮниКредит
Банк

1 302 350 570
Тинькофф Банк
1 288 169 055

14 Россия
924 215 199

Росбанк
1 099 816 864

Россия
1 012 001 526

Россия
1 075 382 388

ЮниКредит
Банк

1 220 939 984

15
Райффайзен

Банк
871 506 461

Совкомбанк
1 012 430 576

Банк «Санкт-
Петербург»
701 451 089

Всероссийский
Банк Развития

Регионов
997 438 104

Всероссийский
Банк Развития

Регионов
1 209 838 513

* Составлено на основании [11]

странах с высоким уровнем экономического развития. В 2021 году банковские структуры восста-
новили, а затем и усилили активизацию своей деятельности, в значительной степени за счёт вне-
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Рис. 2. Динамика чистой прибыли, полученной кредитными учреждениями Российской Феде-

рации, в 2014–2021 годах, млн руб. (Составлено на основании [7])

дрения дистанционного предоставления финансовых услуг, и показатели полученной банками чи-
стой прибыли стали наиболее высокими за период с 2014 по 2021 годы.

Усиление контроля над выполнением требований Центрального Банка к деятельности кредит-
ных организаций привело не только к сокращению количества неэффективных банков, но и к улуч-
шению качества банковского менеджмента значительного количества кредитных организаций.
Больше всего лицензий было отозвано в 2018 году, а показатели чистой прибыли кредитных уч-
реждений увеличились. Банкротство в 2018 было признано у 41 кредитной организации, что со-
ставляет наибольшую величину за период с 2018 по 2021 год (табл. 2).

Таблица 2. Прекращение деятельности кредитных организаций *
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Всего, в т.ч. 57 34 16 32
 банкротство 41 16 7 11
 принудительная ликвидация 16 18 9 21

* Составлено на основании [9, 10]

Анализируя данные таблицы 2, можно сказать, что в результате проведенных Центральным
банком мероприятий количество кредитных организаций, ставших банкротами, сократилось. Од-
нако банки, функционирующие согласно правилам регулятора, активизировали свою деятельность
и доходность банковского сегмента увеличилась.

В последнее время наблюдается усиление влияния на финансовую систему страны экзогенных
факторов, таких как политические изменения, специфика фазы экономического цикла мировой
экономики, высокий уровень колебаний в международной валютной системе. Если влияние эндо-
генных факторов, оказывающих воздействие на поведение самих субъектов банковских струк-
тур, а также на формирование их предпочтений можно с высокой степью достоверности прогнози-
ровать и разрабатывать политику управления такими рисками, то в случае влияния внешних рис-
ков можно снизить их негативное воздействие только с помощью мероприятий адаптационного



67
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2022 - № 2

Воробьева Е.И. Направления развития банковской деятельности в Российской Федерации

характера и применения новых финансовых технологий, позволяющих сократить расходы и рас-
ширить ассортимент предлагаемых банковских продуктов и услуг. При выборе приоритетов объек-
тов денежно-кредитной политики важно установить, что сильнее влияет на экономику, спрос на
деньги и их предложение, что регулируется процентной ставкой, либо количество денег в стране.
В нашей стране предпочтение оказывается регулированию ключевой ставки. Устанавливаемая
Центральным Банком России оптимальная шкала процентных ставок позволяет не только обес-
печить устойчивость национальной денежной единицы, но и создать благоприятные условия для
функционирования всех сегментов финансовой системы страны. а, следовательно, обеспечить
финансовыми ресурсами реальный сектор экономики и социальную сферу.

В сложных условиях санкционного давления на Российскую Федерацию стран Запада обеспе-
чение финансовой стабильности государства возможно только при высокопрофессиональном ре-
гулировании финансовых потоков и укреплении национальной валюты России. Запрет на использо-
вание в международных расчётах мировых валют, таких как доллар США, евро требует от Цен-
трального банка России использования других способов оплаты импорта и получения финансовых
средств от экспорта. В последнее время (май, июнь 2022 г.) Международная банковская система
передачи информации и совершения платежей (SWIFT) отметила, что в Российской Федерации
значительно увеличился объём оффшорных платежей в юанях (4,3 %). Это третье место после
Гонконга (71,14 %) и Великобритании (5,75 %). Китайская национальная валюта стабильна и обес-
печена достаточными темпами экономического развития. Кроме того, между Россией и КНР
усиливается экономическое сотрудничество и растёт товарооборот, что способствует взаимовы-
годному использованию национальных валют в расчётах. Центральный Банк России пока с осто-
рожностью относится к расчётам в национальных валютах других стран, что обосновано многи-
ми причинами. Во-первых, надо учесть, что валюты дружественных нам стран не являются ми-
ровыми, а, следовательно, не могут свободно конвертироваться и не обладают необходимой фи-
нансовой стабильностью. Во-вторых, товарооборот между нашей страной и некоторыми друже-
ственными странами в значительной степени неравноценен, то есть либо преобладает импорт,
либо экспорт наших товаров и услуг, что осложняет расчёты в национальных валютах. В-третьих,
финансовые рынки государств с национальными валютами не мирового уровня развиты гораздо в
меньшей степени, чем финансовые рынки мировых держав. Однако, ослабление доминирования в
международной экономике доллара США, евро, фунта стерлингов может усилить финансовую
стабильность других национальных валют.

В условиях финансовой глобализации органы валютного регулирования в России, которыми, в
соответствии с законодательством, являются Правительство Российской Федерации и Централь-
ный Банк, могут применять как административные, так и экономические методы. Наиболее дей-
ственными в последнее время были административные методы (временный запрет на продажу
иностранной валюты, возврат субъектами предпринимательства части валютной выручки, из-
менение валютной структуры Фонда национального благосостояния и т.д.). Обоснованность при-
менения этих методов была подтверждена практикой, так как удалось укрепить национальную
единицу, снизить зависимость от внешних источников кредитования.

Применение экономических методов валютного регулирования также было достаточно целе-
сообразным. Регулирование денежной массы и уровня цен осуществлялось с помощью косвен-
ных методов, в частности, льготного налогообложения наиболее значимых для государства от-
раслей экономики и сегментов социальной сферы.

Значительное повышение уровня эффективности банковского сектора финансового рынка свя-
зано с активным применением инновационных финансовых технологий.

Так, наиболее успешные банковские структуры, такие как Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Аль-
фа-Банк используют следующие технологии. Нейротехнологии и искусственный интеллект спо-
собствуют более качественной обработке информации не только о кредитоспособности своих
клиентов, но и о инвестиционных возможностях потенциальных вкладчиков, осуществляют визу-
ализацию данных для создания новых банковских продуктов и предоставления более широкого
спектра финансовых услуг. Нейросети могут эффективно решать такие важные для банка задачи
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как прогнозирование спроса и предложения на финансовых рынках, классифицировать уровни рис-
ка по определённым операциям, определять потенциальных клиентов.

Используемые субтехнологии этого направления, такие как: компьютерное зрение, обработка
естественного языка, распознавание и синтез речи, системы поддержки принятия решений повы-
шают конкурентоспособность банковских структур, сокращают непроизводительные затраты, а,
следовательно, повышают доходность в банковском секторе.

Система дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и роботизированная автоматиза-
ция процессов (RPA) позволила не только сократить время на предоставление банковских услуг,
но и значительно сократила объём рутинной работы, которую успешно могут выполнять роботы,
обладающие достаточным уровнем искусственного интеллекта.

Важным направлением применения цифровых технологий является обеспечение кибербезо-
пасности. Разработанные службами безопасности банков системы защиты от хакерского досту-
па к активам и клиентским счетам в большинстве случаев являются достаточно надёжными.
Однако в российской практике серьёзная проблема заключается в незаконном выводе средств с
помощью криминальных банкиров. Когда руководители банков организуют схемы липового кре-
дита, зеркальной сделки, покупки ценных бумаг обанкротившихся либо фиктивных компаний, бан-
ковского обеспечения фиктивного импорта, то в случае сговора с руководителями служб безопас-
ности предотвратить финансовые преступления гораздо сложнее. Так, бывший глава Банка Мос-
квы Андрей Бородин незаконно вывел из банка и вывез из России 5 млрд. долл., бывший глава
Межпромбанка — 2,5 млрд долл., экс-владелец Внешпромбанка Георгий Беджамов — 2 млрд
долл. и т.д. От этих действий пострадали не только многочисленные клиенты названных банков,
но и государство, которое лишилось значительных финансовых средств, а также должно было
компенсировать согласно законодательству ущерб вкладчикам от преступного банковского руко-
водства. В этих случаях надо использовать Центральному банку и службам надзора цифровые
финансовые технологии, блокирующие сомнительные сделки. Кроме того, борьба с финансовыми
преступлениями будет успешной только в том случае, если она носит комплексный характер.
Правоохранительным органам нельзя допускать свободный выезд за рубеж руководителей круп-
ных финансовых организаций, если в их деятельности уже выявлены нарушения. Самым дей-
ственным способом предотвращения финансовых преступлений является согласованная деятель-
ность Центрального Банка России, Счётной палаты, правоохранительных органов, внутренних
банковских служб безопасности, особенно с преобладанием превентивных мер защиты банковс-
ких активов и средств вкладчиков.

В случаях воздействия внешних кибермошенников на банковскую структуру комплексно ис-
пользуются различные цифровые технологии. Так, Сбербанк применяет для предотвращения фи-
нансовых преступлений помимо искусственного интеллекта технологии Big Data, с помощью ко-
торых осуществляет анализ супермассивов данных и выявляет различные способы попыток вы-
вода денежных средств, в частности, под видом клиентов банков.

Перспективным направлением повышения финансовой защиты, особенно он-лайн банкинга,
является использование квантовых технологий. Проникнуть в банковскую структуру, в системе
безопасности которой применяются квантовые технологии, практически невозможно, как и под-
делать платёжные карты с квантовой защитой.

Сложные социально-экономические процессы, которые в настоящее время происходят в мире,
вызывают необходимость усиления национальной безопасности Российской Федерации. В финан-
совом обеспечении отечественной экономики роль Центрального Банка России и всего банковс-
кого сектора является ведущей, поэтому повышение эффективности банковского менеджмента,
применение инновационных финансовых технологий, взаимодействие с банковскими системами
дружественных стран должно осуществляться на постоянной основе.

ВЫВОДЫ
Банковская система является наиболее эффективно функционирующей составляющей финан-

совой системы России. В условиях беспрецедентного санкционного давления со стороны госу-
дарств Запада на экономику нашей страны в целом, а на финансовую систему, в частности, руко-
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водству Центрального банка РФ удаётся обеспечивать стабильность национальной денежной
единицы, а также финансировать социально-экономические процессы. Однако кредитно-инвести-
ционный потенциал банковских структур используется не в достаточной степени. Составленный в
исследовании рейтинг крупнейших банков Российской Федерации по активам-нетто показал зна-
чительное отставание части банковских структур от лидеров. Банки с наиболее высокими пока-
зателями доходности (СберБанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа_Банк) не только успешно применяют
новые цифровые технологии, но и разрабатывают, а затем и внедряют собственные инновацион-
ные программы, улучшающие работу с клиентами, обеспечивающие надёжную защиту банковс-
ких активов и средств вкладчиков от хакерского проникновения в банковские структуры с целью
похищения финансовых ресурсов и различных видов финансового мошенничества. Такой подход
должен быть у все банков Российской Федерации.

Исследование показало, что усиление контроля со стороны Центрального Банка положительно
отражается на состоянии банковской системы сраны в целом. Сокращение количества неэффек-
тивно работающих банков, отзыв лицензий способствует повышению качества банковского ме-
неджмента и росту доходности банковского сегмента.

Использование традиционных финансовых и денежно-кредитных методов регулирования эко-
номики в сочетании с цифровыми технологиями позволяет Центральному Банку России опера-
тивно реагировать на новые вызовы со стороны недружественных стран и снижать негативное
воздействие на российскую экономику неблагоприятных внешних факторов.

Однако, следует отметить, что защита финансовой системы страны должна иметь комплекс-
ный характер. Недопущение незаконного оттока капитала за рубеж, создание единой системы
контроля над движением финансовых потоков в государстве возможно обеспечить только совме-
стно с правоохранительными органами и Правительством Российской Федерации.
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ВЛИЯНИЕ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА НА СОСТОЯНИЕ
КАПИТАЛА БАНКА: ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

IMPACT OF BORROWER’S CREDITWORTHINESS ASSESSMENT ON BANK
CAPITAL STATE: ISSUES OF EFFICIENT MANAGEMENT

В статье рассматриваются вопросы влияния оценки кредитоспособности заемщика на состояние и размер капитала
банковского учреждения. Показано и доказано, что формирование и состояние капитала банковского учреждения нераз-
рывно связано с эффективным процессом кредитования. Необходимо тщательно осуществлять проверку кредитоспо-
собности потенциального заемщика с целью снижения риска невозврата и минимизацией кредитных потерь. Данная
проверка должна иметь некое однообразие. На сегодняшний день каждый банк самостоятельно оценивает заемщика,
ориентируясь на классические подходы. Но единообразная методика на законодательном уровне отсутствует. Предлага-
ется с учетом подробного анализа законодательной базы создать единую методику оценки кредитоспособности заемщи-
ка, что существенно снизит риск невозврата кредитных ресурсов и позволит поддерживать оптимальное состояние
капитала банка.

Описывается процесс формирования оптимального уровня банковского капитала. Замечено, что размер резервного
фонда тесно связан с уставным капиталом, и его величина, как правило, определяется как доля уставного капитала. Его
минимальный размер может определяться регулятором банковского сектора, а также законодательством, регламентиру-
ющим деятельность соответствующих организационно-правовых форм предпринимательства, банк в свою очередь са-
мостоятельно определяет лимит его максимального объема (от четверти до полного размера уставного капитала), что
закрепляется в уставе банка. Чем выше размер резервного фонда, тем больше защищен банк от рисковых ситуаций,
связанных с невозвратом кредитных средств и прочими непредвиденными ситуациями. Следовательно, состояние капи-
тала банка, его уровень и защищенность напрямую зависят от эффективности осуществления процесса кредитования в
банковском учреждении.

Ключевые слова: банковское учреждение, капитал, кредит, невозврат, кредитоспособность, заемщик, резервный фонд.

The article discusses the impact of assessing the borrower’s creditworthiness on the state and size of a banking institution
capital. It is shown and proven that the formation and condition of the capital banking institution is inextricably linked with an
effective lending process. It is necessary to carefully check the creditworthiness of a potential borrower in order to reduce the risk
of default and minimize credit losses. This check should have some uniformity. To date, each bank independently evaluates the
borrower, focusing on classical approaches. But there is no uniform methodology at the legislative level. It is proposed, taking
into account a detailed analysis of the legislative framework, to create a unified methodology for assessing the borrower’s
creditworthiness, which will significantly reduce the risk of non-repayment of credit resources and allow maintaining the optimal
state of the bank capital.

The process of the banking capital optimal level formation is described. It is noted that the size of the reserve fund is closely
related to the authorized capital, and its value, as a rule, is determined as a share of the authorized capital. Its minimum size can
be determined by the regulator of the banking sector, as well as the legislation regulating the activities of the relevant organizational
and legal forms of entrepreneurship, the bank, in turn, independently determines the limit of its maximum volume (from a quarter
to the full size of the authorized capital), which is fixed in the charter of the bank. The higher the size of the reserve fund, the more
the bank is protected from risky situations related to non-repayment of credit funds and other unforeseen situations. Consequently,
the state of the bank capital, its level and security directly depend on the efficiency of the lending process in a banking institution.

Keywords: banking institution, capital, credit, default, solvency, borrower, reserve fund.

ВВЕДЕНИЕ
В целях эффективного управления капиталом банка структуру собственных средств на наш

взгляд следует рассматривать с позиции комплексного подхода, учитывая взаимосвязь между
его элементами. Одним из направлений сохранения оптимальной капитальной базы банковского
учреждения является механизм качественной оценки кредитоспособности заемщика.

Уставным капиталом банка является выраженное в денежном выражении количество имуще-
ства в минимальном размере, которым необходимо обладать банку как юридическому лицу, так и
как финансовому институту, для того чтобы соответствовать лицензионным требованиям регуля-
тора, и как посреднику, для того чтобы эффективно привлекать и размещать денежные средства,
привлеченные от клиентов (буфер, поглощающий убытки и защищающий интересы кредиторов и
вкладчиков) [1].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Уставный капитал банка принято рассматривать как основу его ресурсов, фактически сформи-

рован из взносов физических и юридических лиц.
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Задачей исследования является выявить взаимосвязь между уровнем капитала банковского
учреждения и компетентной, актуальной, законодательно установленной методикой оценки кре-
дитоспособности заемщика банковского учреждения. На основании анализа законодательной базы
предлагается создание методики оценки кредитоспособности заемщика. Единая, законодательно
закрепленная методика снизит риск невозврата кредитных средств.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Размер резервного фонда тесно связан с уставным капиталом, и его величина, как правило,

определяется как доля уставного капитала (рис. 1). Его минимальный размер может определять-
ся регулятором банковского сектора, а также законодательством, регламентирующим деятель-
ность соответствующих организационно-правовых форм предпринимательства, банк в свою оче-
редь самостоятельно определяет лимит его максимального объема (от четверти до полного раз-
мера уставного капитала), что закрепляется в уставе банка [2–7].

Уставный капитал

Нераспределенная прибыль

Добавочный капитал

Резервный фонд

Специальный фонд

Страховые резервы

Рис. 1. Элементы уставного капитала (Составлено авторами)

Если достигнута величина определенного уровня, то фонд резервов должен перечисляться в
уставный капитал (т.е. происходит его капитализация), а начисление осуществляется вновь, та-
ким образом, резервный фонд оказывает влияние на уставный капитал. Кроме того, он выполняет
функцию защиты, компенсируя убытки, которые вследствие его отсутствия могут погашаться за
счет уставного капитала. В банках резервный фонд предназначается на конкретные цели — пога-
сить возможные и реальные убытки по активным операциям банка, а при небольшом уровне
прибыли от дивидендов по привилегированным акциям, что еще больше укрепляет взаимосвязь
между резервным фондом и уставным капиталом. Взаимосвязь между нераспределенной прибы-
лью и резервным фондом проявляется в том, что резервный фонд формируется за счет отчисле-
ний от общего уровня прибыли, снижая, таким образом, нераспределенную прибыль. Вместе с
резервным фондом банк формирует и дополнительные фонды, абсорбирующие средства для его
дальнейшего развития, механизм их формирования аналогичен резервному, в основном они созда-
ются из прибыли банка. Алгоритм их создания, пополнения и расходования формализуется в ус-
таве банка и нормативах регулятора.

Добавочный (дополнительный) банковский капитал в свою очередь тесно связан с уставным
капиталом, так как одной из его составляющих является эмиссионный доход, формирующийся в
результате продажи ценных бумаг по цене, превышающей номинал. Иными составляющими до-
бавочного капитала банка выступают увеличение стоимости его банка по итогам переоценки и
безвозмездно переданное ему имущество.

Страховые резервы, формируемые для управления рисками активных операций, в том числе под
возможные потери, также являются элементом банковского капитала. Основное финансово-эконо-
мическое предназначение данных резервов — снижать и сглаживать отрицательное влияние умень-
шения рыночной стоимости активов. Следует подчеркнуть их взаимосвязь с нераспределенной при-
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былью, поскольку, как правило, они имеют общий источник формирования — прибыль банка. Обя-
зательный порядок формирования обязательных резервов предусмотрен Банком России.

Нераспределенная прибыль также является составляющей банковского собственного капита-
ла, так как в рыночных условиях кредитные организации самостоятельно управляют своей чис-
той прибылью, оставшейся в их распоряжении после выплаты дивидендов. Следовательно, вели-
чина нераспределенной прибыли зависит от стратегии формирования уставного капитала банка,
которая в свою очередь во многом определяет дивидендную политику. Так, например, политика
выплаты высоких дивидендов сокращает возможности банка по наращиванию нераспределенной
прибыли.

Объем совокупного капитала банка корректируется на результаты переоценки активов, подле-
жащих переоценке [8–11].

Таким образом, капитал банка представляет собой определенную совокупность разных по
экономическому назначению, но взаимосвязанных между собой элементов, которые могут обес-
печивать экономически достаточную деятельность банка, и его стабильное функционирование.
Необходимым условием включения средств в состав собственного капитала является наличие
определенной способности и возможности данной категории средств к выполнению страховой
функции с целью покрытия непредвиденных убытков, которые могут возникнуть в ходе банковс-
кой деятельности. Но далеко не все компоненты собственного капитала в равной степени имеют
защитные свойства. Некоторые компоненты содержат только присущие именно им факторы, ока-
зывающие влияние на возможности эмитента возместить непредвиденные расходы, имеющие
чрезвычайный характер. Данный факт обусловил необходимость выделить два уровня в составе
и структуре банковского капитала:

 основного капитала (капитала основного уровня), который принято считать первым уровнем;
 капитала второго уровня (дополнительный капитал).
В сентябре 2018 г. вступило в силу положение ЦБ РФ №646-П «О методике определения соб-

ственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)» от 04.07.2018 заменившее
положение №395-П, которое внесло коррективы в структуру элементов капитала отечественных
банков. Данное положение корректирует размер капитала на величину возникающих рисков.

В основной капитал включаются средства, которые имеют характер постоянного функциони-
рования, данные средства банк в любой момент времени может направить на покрытие убытков,
он состоит из основного и добавочного капитала. Состав основного капитала можно проследить в
отчетности коммерческого банка, именно базовый капитал определяет уровень качества работы
банка, влияет на его эффективность и конкурентоспособность.

К дополнительному капиталу относятся средства, имеющие непостоянный характер примене-
ния и которые могут применяться банком для достижения основных целей своего функционирова-
ния. Ценность и стоимость данных средств изменчива.

Следовательно, в современных условиях хозяйствования необходим акцент на менеджмент
банковского капитала по направлениям, указанным выше [12–15].

Непрерывный контроль за показателями капитала, стремление банковских учреждений к нара-
щиванию капитальной базы способствует наиболее эффективной работе банка в части получения
прибыли, осуществления необходимых платежей в бюджет, повышению уровня макроэкономи-
ческих показателей.

Также в целях недопущения снижения объема капитала в банковских учреждениях необходи-
мо совершенствовать оценку кредитоспособности заемщиков с целью миимизации или избежа-
ния риска невозврата кредитных средств.

Экономическая ситуация в России в настоящее время характеризуется наличием значитель-
ного количества кредитов и займов, оформляемых юридическими и физическими лицами под
различные цели, поэтому тема «невозврата» и его последствий актуальна, как никогда. Неста-
бильность финансовых рынков, кризисные явления, посткризисное состояние финансовой систе-
мы, современная геополитическая ситуация характеризуются значительным увеличением доли
сомнительной и безнадежной задолженности. В таких условиях повышается необходимость со-
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вершенствования существующих стратегий относительно выявления, оценки и оптимизации кре-
дитных рисков. Таким образом, исследование методов оценки кредитоспособности заемщика
приобретает свою актуальность. Проведение качественной оценки кредитоспособности суще-
ственно влияет как на результаты кредитной сделки, так и на эффективность кредитной деятель-
ности самого банка, качественный и количественный состав капитала банковского учреждения.

К настоящему моменту сформировалось множество различных методик оценки кредитоспо-
собности заемщика, но в настоящее время в мире не существует единой стандартизированной
системы оценки кредитоспособности заемщиков. В связи с этим практически в каждом коммер-
ческом банке применяется методика, разработанная собственными силами, иногда — с учетом
опыта конкурентов и международных тенденций. Однако важным аспектом остается тот факт,
что методика оценки кредитоспособности заемщика банковского учреждения в России, должна
разрабатываться на основании положений ЦБ РФ.

На 1 апреля 2022 года в России зарегистрировано 365 кредитных организаций (из них банков —
331) — на 33 организации меньше, чем годом ранее на эту же дату (в том числе 357 банков).

Оценка кредитоспособности заёмщика на российском законодательном уровне во всех 365
кредитных организациях регламентируется на сегодняшний день косвенным образом. В частно-
сти, Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» устанавливается обязанность
банков создавать в структуре организации систему управления рисками. Согласно документу,
«кредитная организация обязана осуществлять классификацию активов, выделяя сомнительные
и безнадежные долги, и создавать резервы (фонды) на покрытие возможных убытков», а также
«создать системы управления рисками и капиталом, внутреннего контроля, соответствующие
характеру и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков».
Порядок надзора за банками, в том числе, за соблюдением требований к содержанию систем
управления рисками и способами оценки заемщиков в рамках таких систем, регламентируется
Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)». К основным функциям Банка России в рамках регулирования процесса оценки
кредитоспособности относятся издание положений и иных нормативно-методологических доку-
ментов, в которых изложены требования к содержанию внутренних методик анализа заемщиков.
Осуществление банковского (микропруденциального) надзора выражается в анализе методики
оценки кредитоспособности корпоративного заемщика банка, а также анализе состояния его кре-
дитного портфеля.

Оценка кредитоспособности заёмщика на российском рынке банковских услуг регламентирует-
ся на основании положений ЦБ РФ. Глава 3 Положения Банка России от 28 июня 2017 г. № 590-П «О
порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссуд-
ной и приравненной к ней задолженности». В соответствии с данным документом оценка кредитно-
го риска по каждой выданной ссуде (профессиональное суждение) должна проводиться кредитной
организацией на постоянной основе. Конкретная, обязательная для всех банков, законодательно зак-
репленная методика оценки кредитоспособности на сегодняшний день отсутствует.

В Положении Банка России от 28 июня 2017 г. № 590-П «О порядке формирования кредитными
организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолжен-
ности» оценка кредитного риска по выданной ссуде ставится на один уровень с «профессиональ-
ным суждением». Профессиональное суждение выносится по результатам комплексного и объек-
тивного анализа деятельности заемщика с учетом его финансового положения, качества обслу-
живания заемщиком долга по ссуде, а также всей имеющейся в распоряжении кредитной органи-
зации информации о заемщике, в том числе о любых рисках заемщика, включая сведения о вне-
шних обязательствах заемщика, о функционировании рынка (рынков), на котором (которых) рабо-
тает заемщик. Профессиональное суждение кредитной организации должно содержать:

 информацию об уровне кредитного риска по ссуде;
 информацию об анализе, по результатам которого вынесено профессиональное суждение;
 заключение о результатах оценки финансового положения заемщика, включая обоснование

осуществления заемщиком — юридическим лицом реальной деятельности;
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 заключение о результатах оценки качества обслуживания долга по ссуде;
 информацию о наличии иных существенных факторов, учтенных при классификации ссуды

или неучтенных с указанием причин, по которым они не были учтены кредитной организацией;
 расчет резерва;
 иную существенную информацию.
В Главе 3 Положения № 590-П особое внимание уделяется профессиональному суждению.

Профессиональным суждением считаем заключительный вывод, который делается специалис-
том в той или иной области (профессионалом) при анализе профессиональной проблемы, не имею-
щей стандартного решения. Прямого определения понятия «профессиональное суждение» рос-
сийские нормативные акты не содержат, но отдельные косвенные указания на уместность его
применения в практике организаций, содержатся в российской нормативной базе, однако ассоции-
руются только с применением в практике бухгалтерского учета. В нормативном законодатель-
стве упоминание о профессиональном суждении нашло отражение в Концепции развития бухгал-
терского учета и отчетности в РФ на среднесрочную перспективу (приказ МФ РФ № 180 от
01.07.2004г.). В концепции говорится о необходимости развивать навыки профессионального суж-
дения при квалификации, стоимостном измерении, классификации и оценке значимости (суще-
ственности) фактов хозяйственной жизни для целей бухгалтерского учета, отчетности и аудита.
Теория «профессионального суждения» находит свой отклик в МСФО (международных стандар-
тах финансовой отчетности), которые излагают общие, основные принципы составления финансо-
вой отчетности и не содержат конкретной детализации для каждого конкретного обстоятельства,
признания или оценки объекта учета. Поэтому международные стандарты рекомендуют опираться
на профессиональное суждение, основанное на полной, достоверной и объективной информации.

Исходя из вышеизложенного, можно сформулировать определение профессионального сужде-
ния. Профессиональным суждением является мнение (заключение) ответственного лица о дета-
лях оценки и признания объекта учета в отчетности. Другими словами, профессиональное сужде-
ние представляет собой профессиональную оценку всех объективных факторов, позволяющих
принять решение в условиях неопределенности.

В целях объективности профессионального суждения необходимым условием является нали-
чие всех необходимых знаний и компетенций у участников процесса оценки кредитоспособности
потенциального заемщика.

Комплексная оценка кредитоспособности заёмщика на российском законодательном уровне
регламентируется на сегодняшний день косвенным образом, именно поэтому практически в каж-
дом коммерческом банке применяется методика, разработанная собственными силами, иногда
— с учетом опыта конкурентов и международных тенденций. Необходимым условием в целях
снижения уровня риска невозврата кредитных средств и недополучения прибыли является опти-
мизация процедуры оценки кредитоспособности заемщика банковского учреждения.

В практике коммерческих банков, процесс выдачи заемных денежных средств выглядит сле-
дующим образом. В первую очередь, кредитный специалист, проконсультировав потенциального
заемщика по заявленной потребности, собирает с клиента всю необходимую информацию для
оформления заявки на кредит. Далее данные потенциального заемщика вносятся в специальную
программу, в основе которой заложены статистические методы. Такая система оценки, использу-
емая банками, называется скоринг.

Скоринговая программа представляет собой компьютерный софт, который банковские учреж-
дения применяют в целях автоматизации принятия решений по заявкам. Если учитывать, что у
двух банков могут быть совершенно разные требования к клиентам, следует отметить, что ско-
ринговая оценка кредитоспособности ими настраивается так же по-разному. Работает система
следующим образом:

1) сотрудник банковского учреждения вводит в программу статистические данные — возраст,
социальное положение, место проживания, требования к состоянию кредитной истории, трудовая
занятость, размер постоянного дохода, семейное положение, и прочие;
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2) обрабатывая заявку, скоринговая программа сопоставляет требования кредитора с данны-
ми, указанными заемщиком по заявке;

3) по итогу рассмотрения заявки система присваивает потенциальному клиенту определенное
количество баллов.

По каждому кредитному предложению организация выставляет минимальное количество бал-
лов — планка, разграничивающая кредитоспособных и не кредитоспособных клиентов. Если по
результатам рассмотрения заявки скоринговая программа выставляет оценку ниже заданного ми-
нимума, выносится отрицательное решение. И наоборот, если итоговый балл выше, заявка автома-
тически одобряется. Человеческий фактор в данном процессе практически не задействуется.

На практике скоринг выглядит в виде деревьев решений — это модель, строящаяся на логи-
ческой цепочке правил, которые пытаются описать отдельные взаимосвязи между данными от-
носительно ожидаемого результата. Структура деревьев решений открыто показывает аргумен-
тацию правил и поэтому позволяет легко понять процесс принятия решения.

Однако не всегда принятие решения по оценке кредитоспособности заемщика заканчивается
скорингом. Когда скоринг не срабатывает автоматически, заявка на предоставление кредита пе-
реадресовывается на службу безопасности кредитной организации, чья деятельность многогран-
на и проявляется в выполнении разнообразных функций, осуществлении определенных задач.

Полная проверка предполагает оценку целого спектра методов, которые характеризуют по-
тенциального заемщика, в том числе:

1) оценивается соответствие главным банковским требованиям по следующим вопросам: пол,
возраст, доход, полнота документального пакета, а также правильность заполнения анкеты-заявки;

2) проверяется кредитная история клиента и сведения о нем от иных банковских организаций и
налоговых органов;

3) детально рассматриваются документы о трудовой деятельности клиента и его источниках
прибыли за последние несколько лет;

4) определяется соответствие заявленных данных информации — она сопоставляется с тем,
что содержат базы данных муниципальных властей, налоговых органов и т. д.;

5) проводится телефонная верификация, то есть проверяют представленные клиентом мобиль-
ные и городские телефонные номера;

6) рассчитывают степень клиентской платежеспособности. Учитывают постоянный доход,
обязательные выплаты, прожиточный минимум и число иждивенцев;

7) проверяют состоятельность поручителей и оценивают залоговое имущество.
Проведение анализа по вышеуказанным пунктам дает возможность сотрудникам банковского

учреждения полноценно оценить, насколько заемщик платежеспособен и, таким образом, оценить
собственные возможные риски.

Если в скоринге человеческий фактор в оценке кредитоспособности заемщика практически не
задействуется, то при проверке сотрудником службы безопасности банка большую роль играет
степень компетенции данного специалиста. Осуществление деятельности по защите интересов
кредитной организации предполагает наличие у выполняющих ее лиц четких представлений о
содержании понятия «безопасность банка».

Указанные знания должны представлять собой в «свернутом» виде программу обеспечения
безопасности организации. Основной критерий их истинности — практическая пригодность для
использования в процессе построения и функционирования системы безопасности.

В настоящее время насчитывается более чем 3500 единиц документов правового характера,
регулирующих порядок обеспечения безопасности в различных сферах жизнедеятельности рос-
сийского государства. В их числе федеральные законы, указы Президента России, ведомствен-
ные нормативные акты, требования, правила, программы и т.п. Вместе с тем результаты совре-
менных исследований в названной сфере свидетельствуют о том, что четких представлений о
содержании и структуре понятия «безопасность», отражающих действительное положение ве-
щей, наука до настоящего времени не сформулировала. Аналогичный недостаток присущ и зако-
нодательным актам, регулирующим отношения в области безопасности. Например, Федераль-
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ный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» не содержит определения понятия «безопас-
ность» вовсе. Не раскрывают в достаточной мере понятие безопасности и другие законодатель-
ные акты РФ. Имеющиеся законодательные определения безопасности из-за своей расплывчато-
сти малопригодны для решения практических задач правовой, организационной, криминалисти-
ческой, технической и других видов защиты конкретных объектов. По существу, они представля-
ют собой описание признаков безопасности как явления и не вскрывают его сущности. Особого
внимания заслуживают результаты научных исследований и правового регулирования проблем
безопасности в кредитно-финансовой сфере. В силу исторических особенностей защита этой сфе-
ры от различного рода опасностей постоянно совершенствовалась на протяжении всего времени
существования кредитных организаций. Проблемам ее безопасности посвящались многочислен-
ные научные и методические разработки отечественных и зарубежных исследователей. Не ме-
нее активным был процесс правового нормативного регулирования. В частности, справочно-пра-
вовая система «КонсультантПлюс» содержит свыше 1000 документов законодательного, норма-
тивно-технического и методического характера, в которых в большей или меньшей степени зат-
рагиваются вопросы обеспечения безопасности кредитно-финансовой и банковской деятельнос-
ти. Однако определение понятий безопасности банка и кредитно-финансовой деятельности в них
отсутствует.

Показательно, что федеральные законы от 10.07.2002 №86-ФЗ «О Центральном банке Россий-
ской Федерации (Банке России)» и от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»,
содержащие ряд специальных предписаний, фактически посвященных обеспечению безопаснос-
ти банков, не только не дают определения понятия «безопасность», но и не называют обеспечение
безопасности в качестве цели законодательного регулирования. До настоящего времени Банком
России не представлены законодательные акты, посвященные проблеме безопасности коммер-
ческих банков. Тем не менее, благодаря выполненным ранее научным наработкам и накопленно-
му практическому опыту, решения частных проблем, обобщенному и зафиксированному в норма-
тивных правовых и иных предписаниях, а также в методических рекомендациях (в том числе
криминалистического характера), современная наука имеет реальную возможность раскрыть
понятие безопасности вообще и понятие безопасности банка в частности на уровне, отвечающем
потребностям сегодняшнего дня.

В настоящее время на законодательном уровне отсутствует профессиональный стандарт, по-
священный сотруднику службы безопасности. Косвенным образом к такому специалисту можно
отнести профессиональный стандарт «Специалист по работе с просроченной задолженностью»,
однако он раскрывает трудовую функцию уже по случившейся просроченной задолженности. Та-
ким образом, на сегодняшний день на специалиста службы безопасности возлагается большой
объем работы, выполнение которой никак не регламентировано на законодательном уровне.

В рамках данной исследовательской работы был проведен анализ вакансий сотрудников служ-
бы безопасности банков, представленных на основных сервисах по поиску работы:
HEADHUNTER.RU, RABOTA.RU, SUPERJOB.RU. Заявленные требования к претендентам,
позволят сформулировать следующие основные функциональные обязанности сотрудников служ-
бы безопасности, связанные с оценкой кредитоспособности заемщика, заключающиеся в осуще-
ствлении проверочной деятельности в целях:

 оценки надежности и кредитоспособности предполагаемых клиентов, выявления в их дей-
ствиях признаков противоправных посягательств на интересы банка при подготовке и соверше-
нии банковских операций, принятия мер по предупреждению готовящихся противоправных пося-
гательств либо к возмещению причиненного ими вреда (в случае совершения);

 выявления, предупреждения и пресечения преступных посягательств на безопасность бан-
ковских операций, на имущество и инфраструктуру банка (включая информацию ограниченного
доступа и компьютерную информацию, систему кадрового обеспечения) со стороны лиц, не явля-
ющихся клиентами банка;

 подготовки полученных материалов о готовящихся или совершенных противоправных пося-
гательствах к направлению в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении
уголовного дела в соответствии со ст. 140 УПК РФ;
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 участия в следственных действиях и судебном разбирательстве по возбужденным уголов-
ным делам в качестве представителя банка (в случаях признания последнего потерпевшим (ст.
42 УПК РФ) или гражданским истцом (ст. 44 УПК РФ));

 направления правоохранительным органам в соответствии со ст. 74 УПК РФ информации,
имеющей отношение к расследованию по возбужденным уголовным делам;

 розыска лиц, совершивших посягательства на интересы банка или подозреваемых в их со-
вершении, а также принятия в пределах своей компетенции мер по возмещению нанесенного бан-
ку ущерба.

Однако на сегодняшний день на законодательном уровне отсутствуют какие-либо нормативные
документы, инструкции или методические рекомендации, позволяющие сотрудникам службы безо-
пасности качественно выполнять свою работу. На практике, в каждой кредитной организации разра-
ботаны свои инструкции, однако с переходом сотрудника службы безопасности с одного места
работы на другое — он использует те инструкции, которые использовал ранее. Для документальной
проверки юридических и физических лиц разными банками нужны одни и те же документы, однако
— какие именно документы, указывается лишь косвенным образом. На сегодняшний день, сотруд-
ники службы безопасности по небольшим частям собирают информацию, необходимую для их ра-
боты воедино, каждый самостоятельно для себя формируя некую систему.

ВЫВОДЫ
Учитывая выявленные выше проблемы и возможные пути их решения, считаем целесообраз-

ным обезопасить состояние банковского капитала путем более современного, качественного, взве-
шенного аналитического подхода к оценке кредитоспособности потенциального заемщика. Дан-
ный факт позволит минимизировать риск невозврата кредитных средств и убытки учреждения
банка. Акцент необходимо сделать на функциональные обязанности сотрудников службы безо-
пасности учреждения банка. Также целесообразно создать специальное программное обеспече-
ние, включающее в себя все необходимые данные для качественной оценки кредитоспособности
заемщика, что позволит сотрудникам службы безопасности давать объективную оценку креди-
тоспособности потенциального заемщика. Данная информация должна подаваться в кредитный
отдел с целью верного и своевременного занесения в кредитную заявку соответствующих дан-
ных. Причем, данный процесс должен быть направлен на опережение. То есть, при обращении
клиента — потенциального заемщика — в учреждение банка, сотрудник кредитного отдела вво-
дит личные данные заемщика и направляет запрос в службу безопасности. Ответ должен быть
получен в течение пяти минут. Полученная информация имеет существенное значение при запол-
нении кредитной заявки сотрудником банковского офиса.

Таким образом, считаем целесообразным и необходимым разработку, внедрение, закрепление
на законодательном уровне единой системы оценки кредитоспособности заемщика с целью сни-
жения уровня риска кредитных потерь и формирования оптимальной капитальной базы учрежде-
ния банка.
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СТРУКТУРНО-ДИНАМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ
КАПИТАЛ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ1

STRUCTURALAND DYNAMICASPECT OF INVESTING IN FIXED CAPITAL OF
THE REPUBLIC OF CRIMEA

Необходимость создания условий привлечения инвестиций в основной капитал ключевых отраслей экономики реги-
она, что является основной его экономического роста, обуславливает актуальность данного исследования. В результате
анализа выявлены диспропорции в структуре источников финансирования инвестиций в основной капитал и в сопоста-
вимых темпах изменения ряда показателей экономического развития региона. Установлено, что в течении 2016–2020 гг.
основным источником финансирования инвестиций в основной капитал были бюджетные средства, уровень использова-
ния банковских кредитов и займов других организаций крайне невелик, ресурсы фондового рынка в инвестиционных
целях не задействованы, резервы роста самофинансирования находятся под угрозой ввиду снижения уровня сальдиро-
ванного финансового результата и увеличения объемов финансовых ворожений субъектов хозяйствования. Данные
тенденции проявляются на фоне низких темпов роста ВРП, в том числе по сравнению с темпами роста объемов инвести-
ций. Установлено, что наибольшую отдачу в форме вклада в ВРП осуществляли шесть отраслей первого кластера,
удельный вес инвестиций в основной капитал которых, при этом был наименьшим. Разработка эффективной инвестици-
онной стратегии, способной скорректировать выявленные диспропорции, и качественная ее реализация позволят значи-
тельно повысить уровень развития региона и снизить его зависимость от средств федерального бюджета. Результаты
проведенного кластерного анализа могут быть положены в основу разработки дифференцированных мер государствен-
ной поддержки инвестиционной деятельности в разрезе отраслей экономики.

Ключевые слова: инвестиции в основной капитал, самофинансирование, бюджетные средства, валовый региональный
продукт, структура финансирования.

The need to create conditions for attracting investments in fixed assets in key sectors of the region’s economy, which is the
main economic growth, determines the relevance of this study. As a result of the analysis, disproportions were revealed in the
structure of sources of financing investments in fixed assets and in comparable rates of change in a number of indicators of the
economic development of the region. It was found that during 2016-2020. budgetary funds were the main source of financing
investments in fixed capital, the level of use of bank loans and loans from other organizations is extremely low, stock market
resources are not used for investment purposes, self-financing growth reserves are under threat due to a decrease in the level of
the net financial result and an increase in the volume of financial investments of business entities . These trends are manifested
against the background of low growth rates of GRP, including in comparison with the growth rates of investment volumes. It has
been established that the highest return in the form of a contribution to the GRP was carried out by six industries of the first
cluster, the share of investments in fixed assets of which, at the same time, was the smallest. The development of an effective
investment strategy that can correct the identified imbalances, and its high-quality implementation will significantly increase the
level of development of the region and reduce its dependence on federal budget funds. The results of the cluster analysis carried

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации, программа «Приоритет-2030» № 075-15-2021-1323.
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out can be used as the basis for the development of differentiated measures of state support for investment activities in the
context of economic sectors.

Keywords: investment in fixed capital, self-financing, budget funds, gross regional product, financing structure.

ВВЕДЕНИЕ
По завершению периода адаптации Республики Крым к экономико-правовому полю Российс-

кой Федерации возник ряд задач, в том числе и в инвестиционной сфере, связанных с необходимо-
стью поиска внутрирегиональных источников и точек роста [1,2]. Особо актуальным это стано-
вится на фоне коронакризисных эффектов, а также геополитической напряженности. Преодоление
объективно обусловленного спада инвестиционной активности, свойственного большинству от-
раслей экономики региона, требует изучения динамики и закономерностей ее развития, а также
отклика на изменение структуры источников финансирования, что делает задачи исследования
крайне важными и актуальными.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель исследования — проведение структурно-динамического анализа инвестиций в основной

капитал Республики Крым.
Задачи исследования:
 провести анализ динамики и структуры инвестиций в основной капитал в разрезе отраслей

экономики региона;
 провести анализ динамики и структуры источников финансирования инвестиций в основной

капитал региона;
 сформулировать рекомендации по стимулированию инвестиционной активности и конструк-

тивных изменений регионального инвестиционного климата.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Период стремительного развития экономики региона, сопровождавшийся высокой динамикой

инвестиционной активности в первые пять лет функционирования в составе Российской Федера-
ции, когда среднегодовой прирост инвестиций составлял порядка 100 %, начиная с 2019 г. сменил-
ся медленным спадом. Снижение темпов роста инвестиций в основной капитал получило начало в
2018 г. (190,2 % против 289,0 % в 2017 г.), которое сменилось сокращением их общего объема в
2019 г. (на 29,9 % к уровню 2018 г.). Некоторый рост инвестиций в 2020 г. (на 3 % к уровню 2019 г.)
не дает оснований утверждать, что данная тенденция сохранится на фоне глобальных кризисов.
Учитывая отток капитала как из региона, так и из страны в целом ввиду нарастающей геополити-
ческой напряженности следует ожидать затяжной спад инвестиционной активности в большин-
стве отраслей экономики.

В числе приоритетных целей инвестиционной деятельности были: замена изношенной техники
и оборудования (в среднем за 2016–2020 гг. 68 % респондентов), увеличение производственной
мощности с неизменной номенклатурой продукции (53 %), автоматизация или механизация суще-
ствующего производства (51 %). Внедрением новых производственных технологий занималось
лишь 32 % опрошенных [3].

Особо контрастная динамика наблюдалась по следующим отраслям: обеспечение электри-
ческой энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха; торговля оптовая и розничная; ре-
монт автотранспортных средств и мотоциклов; транспорт и хранение; деятельность по операци-
ям с недвижимым имуществом; государственное управление и обеспечение военной безопаснос-
ти; социальное обеспечение, где резкие спады инвестиционной активности сменялись мощным ее
подъемом (рис. 1).

Менее контрастная, однако все же достаточно нестабильная динамика наблюдалась в сельс-
ком, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве; обрабатывающих производствах; стро-
ительстве; деятельности гостиниц и предприятий общественного питания; образовании; деятель-
ности в области здравоохранения и социальных услуг (рис. 2).

Четкий синусоидальный тренд инвестиций в основной капитал характерен для таких отраслей
как сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство; обеспечение электрической
энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха; строительство; транспорт и хранение. Ин-
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Рис. 1. Динамика инвестиций в основной капитал по отраслям экономики, чей вклад в ВРП
Республики Крым в среднем за 2016–2020 гг. превысил 10 млрд руб. [наиболее контрастная дина-
мика] (Составлено на основании [3])
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Рис. 2. Динамика инвестиций в основной капитал по отраслям экономики, чей вклад в ВРП
Республики Крым в среднем за 2016–2020 гг. превысил 10 млрд руб. [менее контрастная динами-
ка] (Составлено на основании [3])
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тенсивный прирост инвестиций в 2016 г. сменялся некоторым спадом в 2017 г., на смену которому
наступал подъем в 2018 г., за которым следовало сокращение инвестиционной активности в 2019
г. и очередной ее подъемом в 2020 г. В других же отраслях наблюдалась неустойчивая динамка.

Анализ динамики темпа роста инвестиций в основной капитал (в % к предыдущему году) и
удельного веса инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте (рис. 3) показал,
что в регионе был сформирован определённый потенциал роста, заданный масштабными объе-
мам инвестиций в экономику региона. Так, начавшийся в 2017 г. спад объемов инвестиций в ос-
новной капитал уже в 2019 г. нашел подкрепление в более динамичном приросте валового регио-
нального продукта, в результате чего наблюдалось снижение удельного веса инвестиций в основ-
ной капитал в ВРП на фоне роста абсолютного показателя валового регионального продукта,
который в 2020 г. по отношению к 2016 увеличился на 152 млрд или в 1,5 раза и составил 515,6
млрд руб. Также следует отметить, что темпы прироста ВРП на протяжении всего анализируе-
мого периода были отмечены на сравнительно невысоком уровне (в среднем на уровне 9 % без
учета скачка до 36,4 % в 2016 г.).
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Рис. 3. Динамика инвестиций в основной капитал в 2016–2020 гг. по Республике Крым (Состав-
лено на основании [3])

Превышение объемов инвестиций над отдачей в качестве вклада в валовый региональный
продукт на протяжении всего анализируемого периода было характерно для деятельности финан-
совой и страховой, а также государственного управления и обеспечения военной безопасности,
социального обеспечения (табл. 1), что в целом обусловлено присутствием государственной со-
ставляющей в данных отраслях и их социальной ориентацией.

К высокопродуктивным отраслям с относительно низким уровнем соотношения «инвестиции в
основной капитал/вклад в ВРП» и сопоставимо высоким вкладом в ВРП в среднем за 2016-2020 гг.
относятся сельское хозяйство (7,0 % и 29 054,8 млн руб.), обрабатывающие производства (6,8 %
и 36 169,1 млн руб.). Еще более контрастные результаты имеют место в строительстве (8,3 % и
44 252,7 млн руб.) и торговле (3,3 % и 63 368,9 млн руб.), деятельности по операциям с недвижи-
мостью (8,0 % и 65 924,2 млн руб.).
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Таблица 1. Динамика соотношения инвестиций в основной капитал и вклада в валовый регио-
нальный продукт по отраслям экономики, чей вклад в ВРП Республики Крым в среднем за 2016–
2020 гг. превысил 10 млрд руб. *

Соотношения инвестиций в основной капитал и
вкладу отрасли в ВРП, %

Отрасль эконо-
мики 2016 2017 2018 2019 2020 В сред-

нем

Средний
вклад в
ВРП за
2016–

2020 гг.,
млн руб.

Средний
уровень ин-
вестиций в
основной

капитал за
2016–2020

гг., млн руб.
Сельское, лесное
хозяйство, охота,
рыболовство и
рыбоводство

5,0 % 4,9 % 8,9 % 7,6 % 8,7 % 7,0 % 29 054,8 2 017,8

Обрабатывающие
производства 9,4 % 7,1 % 4,2 % 5,9 % 7,2 % 6,8 % 36 169,1 2 428,6
Обеспечение элек-
трической энерги-
ей, газом и паром;
кондиционирова-
ние воздуха

8,4 % 18,5 % 86,5 % 16,4 % 15,6 % 29,1 % 19 421,5 5 351,6

Строительство 18,8 % 5,2 % 7,4 % 5,3 % 4,7 % 8,3 % 44 252,7 2 761,5
Торговля оптовая
и розничная; ре-
монт автотранс-
портных средств
и мотоциклов

9,5 % 0,9 % 1,5 % 3,3 % 1,7 % 3,3 % 63 368,9 1 970,6

Транспорт и хра-
нение 22,5 % 14,2 % 140,9 % 63,6 % 51,3 % 58,5 % 19 328,2 12 250,2

Деятельность
гостиниц и пред-
приятий общест-
венного питания

15,3 % 23,4 % 34,0 % 38,9 % 16,2 % 25,6 % 11 942,0 3 120,4

Деятельность по
операциям с не-
движимым иму-
ществом

2,8 % 3,1 % 0,8 % 10,1 % 23,3 % 8,0 % 65 924,2 5 830,9

Государственное
управление и
обеспечение воен-
ной безопасности;
социальное обес-
печение

19,8 % 191,6 % 275,1 % 167,9 % 113,8 % 153,6 % 41 804,1 64 614,7

Образование 23,2 % 56,6 % 28,7 % 30,2 % 28,4 % 33,4 % 16 864,6 5 594,4
Деятельность в
области здраво-
охранения и со-
циальных услуг

14,2 % 12,1 % 11,9 % 17,4 % 20,9 % 15,3 % 33 967,5 5 313,1

* Составлено на основании [3]

В целях выделения контрастных групп по комплексу признаков (вклад в ВРП, инвестиции в
основной капитал, соотношение вклада в ВРП и инвестиций) нами проведен кластерный анализ,
результаты которого отражены на рисунке 4.
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1 Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболов-
ство и рыбоводство

11 Деятельность финансовая и страховая

2 Добыча полезных ископаемых 12 Деятельность по операциям с недвижимым
имуществом

3 Обрабатывающие производства 13 Деятельность профессиональная, научная и
техническая

4 Обеспечение электрической энергией, газом
и паром; кондиционирование воздуха

14 Деятельность административная и сопутст-
вующие дополнительные услуги

5 Водоснабжение; водоотведение, организа-
ция сбора и утилизации отходов, деятель-
ность по ликвидации загрязнений

15 Государственное управление и обеспечение
военной безопасности; социальное обеспече-
ние

6 Строительство 16 Образование
7 Торговля оптовая и розничная; ремонт авто-

транспортных средств и мотоциклов
17 Деятельность в области здравоохранения и

социальных услуг
8 Транспорт и хранение 18 Деятельность в области, культуры, спорта,

организации досуга и развлечений
9 Деятельность гостиниц и предприятий об-

щественного питания
19 Предоставление прочих видов услуг

10 Деятельность в области информации и связи
Рис. 4. Дендрограмма распределения отраслей экономики Республики Крым по комплексу

признаков: вклад в ВРП, инвестиции в основной капитал, соотношение вклада в ВРП и инвестиций
[Метод Варда, метрика «Городских кварталов»] (Составлено на основании [3])

В результате выявлено три внутренне однородных по исследуемому комплексу показателей
группы видов экономической деятельности, а также два обособленных вида деятельности, дина-
мика рассматриваемых показателей которых не является близкой ни к одной из других отраслей
— деятельность финансовая и страховая; государственное управление и обеспечение военной
безопасности, социальное обеспечение, что подтвердило результаты проведенного выше таблич-
ного анализа.

Детализируя характеристики трех контрастных групп (табл. 2), можно отметить, что в первую
группу вошли отрасли с высоким вкладом в ВРП (в среднем по группе 45456,3 млн руб.), средним
уровнем инвестиционной активности (в среднем по группе 3387,33 млн руб.) и низким удельным
весом инвестиций в основной капитал в ВРП (с среднем по группе 7,7 %). Во второй группе
обособлены отрасли со средним уровнем вклада отрасли в ВРП (в среднем по группе 14377,8 млн
руб.), низким уровнем инвестиций в основной капитал (в среднем по группе 6053,67 млн руб.) и
средним соотношением вклада в ВРП и инвестиций (в среднем по группе 38,2 %). Третью группу
составляют предприятия с низкими значениями всех рассматриваемых показателей.
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Анализ совокупного среднего вклада отраслей кластеров в ВРП региона и совокупных сред-
них инвестиций в основной капитал позволяют заключить, что в среднем за анализируемый пери-
од 62,7 % вклада в ВРП обеспечили отрасли первого кластера, удельный вес инвестиций в основ-
ной капитал которых в среднем объеме инвестиций составил 16,2 %. Отдача же от инвестиций в
других отраслях существенно ниже. Особо ярким примером является отрасль государственного
управления и обеспечения военной безопасности, социального обеспечения.

Анализ структуры источников финансирования показал, что на протяжении всего анализируе-
мого периода в структуре финансирования инвестиций в основной капитал предприятий и органи-
заций Республики Крым преобладали бюджетные средства — более 50 % — в том числе и по
завершении периода активной государственной поддержки республики в адаптационный период с
2014 по 2018 гг. (рис. 5). Кредиты банков занимали ощутимую долю в структуре источников фи-
нансирования инвестиций лишь в 2018 г., что совпадает с периодом рекордного роста объемов
кредитования по всей стране, когда основной вклад в рост внесла ипотека и необеспеченное по-
требительское кредитование, когда поддержку оказали масштабные льготные госпрограммы как
для потребителей, так и для бизнеса. В целом же кредитование не являются популярным источ-
ником финансирования инвестиций в основной капитал и занимает не более 1,9 %, также как и
заемные средства других организаций, объем который в структуре не превысил 1,7 %. В качестве
положительной тенденции можно отметить определённый рост доли собственных источников
финансирования инвестиций, который установился начиная с 2019 г., что указывает на улучшение
финансовых возможностей предприятий и организаций, в том числе ввиду ранее осуществленных
инвестиций.

Наличие у предприятий собственных инвестиционных ресурсов определило возможность ак-
тивизации инвестиционного процесса путем самофинансирования. В отраслевом разрезе исклю-
чительно за счет самофинансирования развивались такие отрасли как добыча полезных ископае-
мых; обрабатывающие производства; обеспечение электрической энергией, газом и паром; кон-
диционирование воздуха; торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мо-
тоциклов; деятельность финансовая и страховая. Высокий удельный вес собственных источников
финансирования имел место для инвестиций в основной каптал в деятельности в области инфор-
мации и связи (84,9 %), сельском хозяйстве (в среднем 80,9 %), деятельности в области здравоох-
ранения (72,2 %), строительстве, гостиничной деятельности и общественном питании, деятельно-
сти по операциям с недвижимостью — порядка 70 %.

Наибольший объем бюджетного финансирования, помимо государственного управления и обес-
печения военной безопасности (в среднем 98,9 %), получила профессиональная, научная и техни-
ческая деятельность (92,7 %), образование (86,7 %), деятельность в области, культуры, спорта,
организации досуга и развлечений (84,7 %).

Таблица 2. Средние значения показателей в составе комплексного критерия кластеризации
отраслей экономики Республики Крым по средним значениям вклада в ВРП, инвестиций в основ-
ной капитал, соотношения вклада в ВРП и инвестиций за 2016–2020 гг. *

Кла-
стер

Числен
ность
кла-

стера,
ед.

Номера видов
экономической
деятельности,
входящих в

кластер

Вклад
отрасли
в ВРП,

млн руб.

Совокуп-
ный сред-
ний вклад
в ВРП по
кластеру,
млн руб.

Удель-
ный вес
кластера
в ВРП (в
среднем),

%

Инве-
стиций в
основной
капитал,
млн руб.

Совокупные
средние ин-
вестиции в
основной

капитал по
кластеру,
млн руб.

Удельный
вес класте-
ра в инве-
стициях в
основной
капитал (в
среднем),

%

Соотно-
шение

вклада в
ВРП и

инвести-
ций, %

1 6 1,3,17,6,7,12 45456,3 272737,1 62,7 % 3387,3 20322,5 16,2 % 0,077
2 6 2,9,4,16,8,13 14377,8 86267,0 19,8 % 6053,7 36323,4 28,9 % 0,382
3 5 5,18,19,10,14 6690,6 33 453,1 7,7 % 573,4 2867,0 2,3 % 0,106
4 1 11 985,0 985,0 0,2 % 1545,0 1545,0 1,2 % 1,418
5 1 15 41804,0 41804,0 9,6 % 64615,0 64615,0 51,4 % 1,311
* Составлено на основании [3]
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Рис. 5. Структура источников финансирования инвестиций в основной капитал по отраслям
экономики Республики Крым в среднем за 2016–2020 гг., % (Составлено на основании [3])

Рассматривая предпосылки роста самофинансирования инвестиционной деятельности следу-
ет отметить весьма неоднозначный характер динамики сальдированного финансового результата
(рис. 7). В номинальном выражении максимальное значение сальдо прибылей и убыток в регионе
было зафиксировано 2018 г. В этом же году отмечено и наибольшее соотношение данного показа-
теля с уровнем в ВРП на фоне максимального за анализируемый период количества убыточных
предприятий. В 2019 и 2020 гг. сальдированные финансовые результаты и их доля в ВРП суще-
ственно уменьшились. Так, сальдо прибылей и убыток в 2020 г. приблизилось к минимальному за
анализируемый период уровню 2017 г. (3547,3 млн руб.) и составило 4420,6 млн руб., а по отноше-
нию к ВРП уменьшилось от максимального уровня 2018 г. на 1,4 % и достигло 0,9 %, что равно-
значно минимальному значению, имевшему место в 2017 г. Доля убыточных предприятий в 2020
г. достигла максимум и составила 38,1 %.

Амортизационные отчисления в течение периода установившегося спада сальдированного
финансового результата в целом в номинальном выражении возросли с 23,7 млрд руб. в 2018 г. до
27,5 млрд руб. в 2020 г., а в реальном выражении с учетом инфляции составили 25,2 млрд руб., что
превысило уровень 2018 г. на 1,5 млрд руб. Тем не менее, по отношению к уровню ВРП прирост
данного показателя осуществлялся недостаточно динамично, в результате чего к 2020 г. доля
амортизационных отчислений в ВРП составила 6 % по сравнению с 7 % в 2018 г.

Таким образом, в период с 2018 г. по 2020 г. наблюдалась разнонаправленная и устойчивая
динамика роста удельного веса самофинансирования на фоне сокращения номинального сальди-
рованного финансового результата, сокращения доли сальдо прибылей и убытков в ВРП, сокра-
щения доли амортизационных отчислений в ВРП и роста номинального значения амортизацион-
ных отчислений. Учитывая непосредственную зависимость собственных средств как источника
самофинансирования инвестиций от финансового благополучия предприятия, в случае сохранения
негативной динамики сальдированного финансового результата и роста числа убыточных органи-
заций существует угроза снижения уровня инвестиционной активности в регионе, во-первых, по-
скольку рост самофинансирования инвестиционной деятельности в анализируемом периоде стал
возможен благодаря использованию ранее аккумулированных финансовых ресурсов в период подъе-
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Рис. 6. Структура источников финансирования инвестиций в основной капитал по отраслям
экономики Республики Крым в среднем за 2016–2020 гг., % (Составлено на основании [3])
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публике Крым в 2016–2020 гг. (Составлено на основании [3])
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ма эффективности деятельности предприятий региона, во-вторых, в определенной мере указыва-
ет на ухудшение доступа к альтернативным источникам финансирования. Так, в условиях ухудше-
ния параметров финансового состояния предприятия в контексте его финансовой устойчивости и
финансовых результатов, происходит изменение приоритетов деятельности, их смещение со стра-
тегических задач на текущие, что влечет за собой переориентацию потоков прибыли и амортиза-
ционных отчислений на оперативные цели по финансированию текущей деятельности, а их ис-
пользование для инвестиций в основной капитал становится ограниченным.

Данная ситуация связана и подтверждается негативной динамикой показателей рентабельнос-
ти активов и товаров (рис. 8).
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Рис. 8. Динамика рентабельности активов и товаров в среднем по экономике Республики Крым

в 2016–2020 гг., % (Составлено на основании [3])

В отраслевом аспекте в среднем за анализируемый период убыточной была деятельность в
области информации и связи, транспортировки и хранения, обеспечения водой и электрической
энергией. Наиболее высокие показатели как по активам, так и по товарам (выше 10 %) были
характерны только для административной деятельности и сопутствующих дополнительных услуг.
Также сравнительно высокая рентабельность активов зафиксирована при добыче полезных иско-
паемых (13,6 %) и торговле (11,4 %), образовании (10,7 %). Более чем 10 % рентабельность от
реализации товаров показали обрабатывающие производства (12,8 %) и деятельность по опера-
циям с недвижимостью (20,3 %). В остальных отраслях был достигнут достаточно низкий уро-
вень рентабельности — менее 10 %.

Наряду с имевшим место с 2018 г. сокращением массы прибыли как в абсолютном выраже-
нии, так и в сопоставлении с ВРП, возросшие риски ухудшения финансового положения пред-
приятий на фоне неразвитости и ограниченного доступа к альтернативным источникам финан-
сирования, привели к сокращению темпов роста ВРП (с 113 % до 108 %), а также инвестиций в
основной капитал (со 179 % до 103 %) и их удельного веса в ВРП (с 45 % до 28 %), что сопро-
вождалось динамикой роста долгосрочных финансовых вложений, объем которых с 2018 г. воз-
рос с 1,9 до 6,4 млрд руб. в 2020 г., и краткосрочных финансовых сложений, объем которых с
2018 г. возрос с 17 до 135 млрд руб. — наблюдается негативный процесс вытеснения нефинан-
совых вложений финансовыми.

В условиях роста объемов вложений средств в альтернативные источники, снижение мотива-
ции предприятий осуществлять инвестиции в основной капитал, указывает на тот факт, что акку-
мулированные на предприятиях финансовые резервы могут способствовать активизации и стать
точками роста инвестиционной активности лишь при условии формирования благоприятствующей
этому инвестиционной среды [4, 5].

В то же время, ресурсы финансового рынка, мобилизуемые предприятиями для финансирова-
ния инвестиций в основной капитал, составляют в среднем около 1,5 % от их общего объема и
традиционно представлены банковскими кредитами. Столь низкий удельный вес кредитных ре-
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Рис. 9. Уровень рентабельности активов и товаров по отраслям экономики Республики Крым
в среднем за 2016–2020 гг. (Составлено на основании [3])

сурсов обусловлен их высокой стоимостью сопоставимо с доходностью детальности предприя-
тий, а также ограниченным кругом банковских учреждений, функционирующих на полуострове в
условиях санкционного режима. Необходимы меры по докапитализации крымских институтов
финансирования бизнеса.

Лимитирование наращения объемов банковского кредитования экономики республики двой-
ственны. Во-первых, причина заключена в низком уровне финансовой устойчивости преобладаю-
щего большинства предприятий региона, что является недостаточным для привлечения кредит-
ных ресурсов и их эффективного использования. Вторая причина заключена в рисках, которые
должны взять на себя банковские учреждения при заключении инвестиционных кредитных дого-
воров с низкоэффективными предприятиями [6, 7].

Фондовый рынок и его ресурсы еще менее значимы для финансирования инвестиций в основ-
ной капитал предприятия Республики Крым и страны в целом [8]. Эмиссия акций в качестве
источника инвестиционных средств, является недоступной для большинства не только крымских,
но и российских предприятий. Рынок корпоративных облигаций в республике также не развит. За
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весь анализируемый период с 2016 по 2020 гг. в Республике Крым данные источники не использо-
вались в качестве средств финансирования инвестиций в основной капитал организаций.

Изменение удельного веса заемных средств других организаций в динамике, как правило, име-
ет обратную зависимость в сопоставлении с варьированием уровня доступности кредитных ре-
сурсов, поскольку, в случае ухудшения условий банковского кредитования, предприятия вынужде-
ны прибегать к альтернативным источникам, в числе которых наиболее доступными являются
займы от других организаций. В условиях региональной специфики данная зависимость просле-
живается слабо, в том числе ввиду низкого удельного веса данных источников финансирования
инвестиций в основной капитал (в среднем 1,1 % и 1,3 % соответственно по заемным средствам
других организаций и кредитам банков).

Вклад средств вышестоящих организаций в финансирование инвестиций в основной капитал пред-
приятий Республики Крым имел место лишь в 2016 г. и был несущественно мал (3,6 млн руб.).

Удельный вес бюджетных средств в совокупном объеме источников финансирования инвести-
ций в основной капитал предприятий региона характеризовался неустойчивой динамикой с доми-
нированием средств федерального бюджета — в среднем за 2016-2020 гг. 60 % от общего объе-
ма источников финансирования инвестиций в основной капитал (рис. 10). Бюджетные средства из
республиканского бюджета в среднем составили 9 % в совокупной массе всех источников, достиг-
нув максимума в 2016 г. (17,3 %) с тенденцией роста от минимального значения в 2018 г. (3,7 %) к
уровню 9,1 % в 2020 г.
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Рис. 10. Средства бюджетов в общем объеме источников финансирования инвестиций в ос-
новной капитал в Республике Крым в 2016–2020 гг., % (Составлено на основании [3])

В отраслевом разрезе преобладание средств регионального бюджета было характерно для
сельского хозяйства (в среднем за 2018-2020 гг. 10,7 % из 12,7 % бюджетного финансирования
инвестиций в основной капитал), водоснабжения (56 % из 56 %), деятельности в области инфор-
мации (15,1 % из 15,1 %), деятельности в области культы и спорта (39,8 % из 84,7 %). Высокий
удельный вес региональных источников зафиксирован в образовании (25,8 % из 86,7 %), домини-
рующую роль для которого играли средства местных бюджетов (44,1 %). Административная
деятельность и деятельность по предоставлению прочих видов услуг полностью финансирова-
лась за счет средств местных бюджетов (45,6 % из 45,6 % и 35,8 % из 35,8 % соответственно).

Такая структура бюджетных источников финансирования инвестиций в основной капитал обус-
ловлена тем, что в условиях адаптации Республики Крым к функционированию в режиме право-
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вого поля Российской Федерации, реструктуризации деловых отношений потребовался первона-
чальный импульс для выхода на новый уровень функционирования. В условиях экономического
развития, удельный вес как бюджетного финансирования в целом, так и средств федерального
бюджета будет снижаться. Вместе с тем, результаты анализа указывают, что для этих целей
было недостаточно не только официально регламентированного пятилетнего периода адаптации
экономики региона, но и более продолжительного срока.

Также следует учитывать, что уровень участия государства в инвестиционной деятельности
предприятий и организаций региона не может быть безграничен. С одной стороны, этот процесс
лимитируется объективными возможностями бюджетов различных уровней, с другой — функци-
ями государственного финансирования, ключевая из которых заключается в стимулировании при-
тока частных инвестиций, а не их замещении [8]. Это подтверждается рядом эмпирических ис-
следований, показывающих роль государственных инвестиций в качестве точки регионального
экономического роста, а также фактора роста эффективности частных инвестиций [9–12].

ВЫВОДЫ
Проведенный анализ выявил ряд диспропорций как в структуре источников финансирования

инвестиций в основной капитал, так и в сопоставимых темпах изменения ряда показателей эконо-
мического развития региона. Так, на протяжении всего анализируемого периода в структуре фи-
нансирования инвестиций в основной капитал предприятий и организаций Республики Крым пре-
обладали бюджетные средства — более 50 %. Уровень использования альтернативных источни-
ков в форме банковских кредитов и займов других организаций крайне невелик (не более 1,9 % и
1,7 % соответственно). Ресурсы фондового рынка в инвестиционных целях не задействованы. В
качестве положительной тенденции можно отметить определённый рост доли собственных ис-
точников финансирования инвестиций, который установился с 2019 г., сохранение которого, тем не
менее, находится под угрозой, ввиду неоднозначного характера динамики сальдированного фи-
нансового результата и его доли в ВРП на фоне роста удельного веса убыточных предприятий. На
фоне наблюдающегося за последние годы роста объемов финансовых вложений предприятий и
организаций, указанные тенденции могут привести к снижению инвестиционной активности субъек-
тов хозяйственнее в форме вкладов в основной капитал.

В 2016–2020 гг. темпы прироста ВРП сравнительно невысоки в соотношение с динамикой инве-
стиций в основной капитал предприятий и организаций региона (в среднем на уровне 9 % без учета
скачка до 36,4 % в 2016 г. в сопоставлении со средним приростом инвестиций на уровне 60,6 %).

Результаты проведенного кластерного анализа могут быть положены в основу разработки диф-
ференцированных мер государственной поддержки инвестиционной деятельности в разрезе от-
раслей экономики. Установлено, что наибольшую отдачу в форме вклада в ВРП (62,7 %) осуще-
ствляли шесть отраслей первого кластера, удельный вес инвестиций в основной капитал которых,
при этом был наименьшим (в среднем по кластеру 16,2 %). Следовательно, стимулирование инве-
стиционной деятельности в данных отраслях наиболее целесообразно.

Вероятными драйверами инвестиционного роста в целом и конструктивной перестройки струк-
туры источников финансирования должны стать институциональные преобразования, направлен-
ные на формирование благоприятной инвестиционной среды в экономики республики. Реструкту-
рирование бюджетного финансирования необходимо сориентировать на расходы, стимулирующие
экономический рост по ключевых для региона направлениям и противодействующие циклическо-
му эффекту в экономике региона (вложения в развитие инфраструктуры, инвестиции в человечес-
кий капитал и т.п.).

Первоочередным резервом роста самофинансирования должна стать переориентация кратко-
и долгосрочных финансовых вложений на инвестирование в основной капитал, что позволит обес-
печить динамичные темпы его роста на фоне роста ВРП. Другим важнейшим фактором является
стимулирование взаимодействия предприятий с банковским сектором.

Наряду с этим, экономическая политика правящих структур не должна иметь форму поверхно-
стного реагирования на срочные задачи, что зачастую имеет место быть на практике [13]. Обя-
зательным условием долгосрочного экономического роста экономики региона, в том числе на
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основах самофинансирования, возможен лишь при условии последовательной разработки страте-
гической программы, охватывающей комплекс взаимосвязанных направлений, объединенных об-
щей целевой установкой на максимизацию ВРП и прибыли субъектов его генерирующих и спо-
собных изменить структурные диспропорции, выявленные в результате анализа.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Бугаева Т.Н. Инвестиции в регион: проблемы оценки и привлечения / Т.Н. Бугаева // Научный вестник:

финансы, банки, инвестиции. — 2020. — № 2 (51). — С. 95–103.
2. Буркальцева Д.Д. Инвестиции в обеспечении эффективной деятельности предприятий малого и средне-

го предпринимательства в условиях трансформации конкурентной среды / Д.Д. Буркальцева, В.А. Верников,
О.А. Гук, А.С. Тюлин // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. — 2019. — № 3 (48). — С. 70–81.

3. ЕМИСС государственная статистика [Электронный ресурс]. — Режим доступа: fedstat.ru/organizations/
?expandId=1292883#fpsr1292883 (дата обращения: 02.06.2022).

4. Ведев А. Некоторые количественные оценки воздействия институциональных ограничений на экономи-
ческий рост в России / А. Ведев, А. Косарев // Экономическая политика. — 2012. — № 1. — С. 50–65.

5. Мау В. Антикризисные меры или структурные реформы: экономическая политика России в 2015 году /
В. Мау // Вопросы экономики. — 2016. — № 2. — С. 5–33.

6. Аганбегян А.Г. Инвестиционный кредит — главное звено преодоления спада в социально-экономичес-
ком развитии России / А.Г. Аганбегян // Деньги и кредит. — 2014. — № 5. — С. 11–18.

7. Березинская О. Инвестиционный процесс в российской экономике: потенциал и направления активиза-
ции / О. Березинская, А. Ведев // Вопросы экономики. — 2014. — № 4. — С. 4–16.

8. Игонина Л.Л. Финансовый кризис и стратегия развития финансового рынка России / Л.Л. Игонина //
Экономическая наука современной России. — 2009. — № 1. — С. 52–62.

9. Del Mar Salinas-Jimenez M. Public infrastructure and private productivity in Spanish Regions / M. Del Mar
Salinas-Jimenez // Journal of Policy Modelling. — 2004. — Vol. 26. Iss. 1. — Р. 47–64.

10. Alfonso A. Assessing and Explaining the Relative Efficiency of Local Government: Evidence for Portuguese
Municipalities / A. Alfonso, S. Fernandes [Electronic Resource] // ISEG Economics Working Paper. — 2005. —
no. 19/2005/DE/UECE. — Access Mode: papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=849247 (date of the
application: 02.06.2022).

11. Alfonso A. Public Sector Efficiency. Evidence from the New EU Member States and Emerging Markets /
A. Alfonso, L. Schuknecht, V. Tanzi [Electronic Resource] // European Central Bank. Working Paper Series. — 2006. —
№ 581. — Access Mode: www.ecb.int/pub/pdf/scpwps/ecbwp581.pdf (date of the application: 02.06.2022).

12. Esteller A. Does decentralization improve the efficiency in the allocation of public investment? Evidence from
Spain / A. Esteller, A. Sole [Electronic Resource] // The Fiscal Federalism and Regional Economy Research Center.
The Economy Institute from Barcelona. Working Papers. — 2005. — № 5. — Access Mode: ieb.ub.edu/aplicacio/
fitxers/357450ART73.pdf (date of the application: 02.06.2022).

13. Бузгалин А. Планирование: потенциал и роль в рыночной экономике XXI века / А. Бузгалин, А. Колга-
нов // Вопросы экономики. — 2016. — № 1. — С. 63–80.

SPISOK LITERATURY
1. Bugayeva T.N. Investitsii v region: problemy otsenki i privlecheniya / T.N. Bugayeva // Nauchnyy vestnik:

finansy, banki, investitsii. — 2020. — № 2 (51). — S. 95–103.
2. Burkal’tseva D.D. Investitsii v obespechenii effektivnoy deyatel’nosti predpriyatiy malogo i srednego

predprinimatel’stva v usloviyakh transformatsii konkurentnoy sredy / D.D. Burkal’tseva, V.A. Vernikov, O.A. Guk,
A.S. Tyulin // Nauchnyy vestnik: finansy, banki, investitsii. — 2019. — № 3 (48). — S. 70–81.

3. YEMISS gosudarstvennaya statistika [Elektronnyy resurs]. — Rezhim dostupa: fedstat.ru/organizations/
?expandId=1292883#fpsr1292883 (data obrashcheniya: 02.06.2022).

4. Vedev A. Nekotoryye kolichestvennyye otsenki vozdeystviya institutsional’nykh ogranicheniy na
ekonomicheskiy rost v Rossii / A. Vedev, A. Kosarev // Ekonomicheskaya politika. — 2012. — № 1. — S. 50–65.

5. Mau V. Antikrizisnyye mery ili strukturnyye reformy: ekonomicheskaya politika Rossii v 2015 godu / V. Mau /
/ Voprosy ekonomiki. — 2016. — № 2. — S. 5–33.

6. Aganbegyan A.G. Investitsionnyy kredit — glavnoye zveno preodoleniya spada v sotsial’no-ekonomicheskom
razvitii Rossii / A.G. Aganbegyan // Den’gi i kredit. — 2014. — № 5. — S. 11–18.

7. Berezinskaya O. Investitsionnyy protsess v rossiyskoy ekonomike: potentsial i napravleniya aktivizatsii /
O. Berezinskaya, A. Vedev // Voprosy ekonomiki. — 2014. — № 4. — S. 4–16.

8. Igonina L.L. Finansovyy krizis i strategiya razvitiya finansovogo rynka Rossii / L.L. Igonina // Ekonomicheskaya
nauka sovremennoy Rossii. — 2009. — № 1. — S. 52–62.

9. Del Mar Salinas-Jimenez M. Public infrastructure and private productivity in Spanish Regions / M. Del Mar
Salinas-Jimenez // Journal of Policy Modelling. — 2004. — Vol. 26. Iss. 1. — Р. 47–64.



96
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2022 - № 2

Изотова З.А. Структурно-динамический аспект инвестиций в основной капитал Республики Крым

10. Alfonso A. Assessing and Explaining the Relative Efficiency of Local Government: Evidence for Portuguese
Municipalities / A. Alfonso, S. Fernandes [Electronic Resource] // ISEG Economics Working Paper. — 2005. —
no. 19/2005/DE/UECE. — Access Mode: papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=849247 (date of the
application: 02.06.2022).

11. Alfonso A. Public Sector Efficiency. Evidence from the New EU Member States and Emerging Markets /
A. Alfonso, L. Schuknecht, V. Tanzi [Electronic Resource] // European Central Bank. Working Paper Series. — 2006. —
№ 581. — Access Mode: www.ecb.int/pub/pdf/scpwps/ecbwp581.pdf (date of the application: 02.06.2022).

12. Esteller A. Does decentralization improve the efficiency in the allocation of public investment? Evidence from
Spain / A. Esteller, A. Sole [Electronic Resource] // The Fiscal Federalism and Regional Economy Research Center.
The Economy Institute from Barcelona. Working Papers. — 2005. — № 5. — Access Mode: ieb.ub.edu/aplicacio/
fitxers/357450ART73.pdf (date of the application: 02.06.2022).

13. Buzgalin A. Planirovaniye: potentsial i rol’ v rynochnoy ekonomike XXI veka / A. Buzgalin, A. Kolganov //
Voprosy ekonomiki. — 2016. — № 1. — S. 63–80.

Статья поступила в редакцию 20 июня 2022 года

Статья одобрена к печати 15 июля 2022 года



97
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2022 - № 2

Натарова Е.В. Международный опыт реализации государственных инвестиций в рамках государственно-частного
партнерства

УДК 657.9

Натарова Елена Владимировна,
кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры учета, анализа и аудита,
Институт экономики и управления,
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»,
г. Симферополь, Российская Федерация.

Natarova Elena Vladimirovna,
Ph.D. in Economics, Associate Professor,
Associate Professor of Accounting, Analysis and Audit Department,
Institute of Economics and Management,
V.I. Vernadsky Crimean Federal University,
Simferopol, Russian Federation.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

INTERNATIONAL EXPERIENCE IN THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC
INVESTMENTS IN THE FRAMEWORK OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP

Управление государственными инвестициями является важнейшим компонентом инвестиций в инфраструктуру и
экономического развития. Ожидается, что усовершенствования данного процесса повысят эффективность и результа-
тивность инвестиций в инфраструктуру, а также их вклад в достижение целей в области развития. Качество государ-
ственного управления коррелирует с государственными инвестициями и результатами экономического роста. Поэтому,
вопросы совершенствования инструментов управления на всех уровнях государственного управления на национальном
и субнациональном уровнях на протяжении всего жизненного цикла инвестиционного проекта остается актуальным.

В статье исследуется международный опыт реализации государственных инвестиций в рамках государственно-част-
ного партнерства, рассмотрены вопросы эффективной интеграции системы управления государственными инвестиция-
ми с использованием традиционно реализуемых проектов и государственного частного партнерства.

Ключевые слова: инвестиции, государственное частное партнерство, инструменты.

Public investment management is an essential component of infrastructure investment and economic development.
Improvements to this process are expected to increase the efficiency and effectiveness of infrastructure investments, as well as
their contribution to the achievement of development goals. The quality of public administration correlates with public investment
and the results of economic growth. Therefore, the issues of improving management tools at all levels of government at the
national and subnational levels throughout the life cycle of an investment project remains relevant.

The article examines the international experience of public investment implementation within the framework of public-
private partnership, discusses the issues of effective integration of the public investment management system using traditionally
implemented projects and public private partnership.

Keywords: investments, public private partnership, instruments.

ВВЕДЕНИЕ
В последние два десятилетия во всем мире растет интерес к управлению государственными

инвестициями и государственно-частному партнерству (далее — ГЧП). Государственные инвес-
тиционные проекты, реализуемые посредством ГЧП или более традиционными способами, долж-
ны быть направлены на поддержку создания жизнеспособной экономической инфраструктуры,
такой как дороги, аэропорты и железные дороги, или на предоставление социальной инфраструк-
туры и государственных услуг, таких как больницы и школы. Оба способа реализации должны
вытекать из одних и тех же основных требований правительства или политических целей. Тем не
менее, традиционные государственные инвестиции и ГЧП часто управляются с помощью совер-
шенно разных систем и институтов.

Во многих странах большинство ГЧП были подготовлены, оценены, отобраны, заложены в
бюджет и отслеживались отдельно от традиционно реализуемых проектов. Это несоответствие
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подорвало эффективное управление государственными финансами и создало неоправданные фи-
нансовые риски и непрозрачность, что привело к возникновению опасений по поводу надлежащих
форм бухгалтерского учета, отчетности, составления бюджета и многого другого. Проекты ГЧП
всегда должны запрашивать окончательное одобрение Министерства финансов перед заключе-
нием контрактов или соглашений о финансировании. Нельзя допускать развития параллельных
систем.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является изучение международного опыта реализации государственных инвес-

тиций в рамках государственно-частного партнерства, а именно диагностического инструмента
управления государственными инвестициями для ГЧП.

РЕЗУЛЬТАТЫ
ГЧП — это способ реализации государственного инвестиционного проекта. Плохая проектная

идея останется плохой проектной идеей, и реализация ГЧП не превратит ее в хорошую. Поэтому
важно использовать единую систему идентификации, оценки и реализации проектов, которая вклю-
чает проекты, финансируемые за счет бюджета, доноров или ГЧП, для обеспечения последова-
тельности в выборе вариантов и на протяжении всего жизненного цикла проекта.

Всемирный банк разработал диагностический инструмент управления государственными ин-
вестициями для ГЧП (далее — PIM4PPP), чтобы помочь правительствам внедрить единый под-
ход к государственным инвестициям, который охватывает традиционное проектное финансирова-
ние и ГЧП [1]. Этот инструмент обеспечивает аналитическую основу для оценки всего инвести-
ционного цикла, от предварительной оценки до последующего анализа, в рамках единой системы
эффективного управления традиционными государственными инвестициями и ГЧП. Диагностика
PIM4PPP была экспериментально протестирована в некоторых странах и ключевым уроком из
результатов является необходимость четкого руководства для содействия разработке специфич-
ных для конкретной страны практик, процедур, а также ролей и обязанностей основных заинтере-
сованных сторон для эффективной интеграции системы управления государственными инвести-
циями и ГЧП в единую структуру.

Поскольку очевидно, что реализация посредством ГЧП является возможностью для многих
государственных инвестиционных проектов, крайне важно, чтобы государственные органы были
осведомлены как о преимуществах, так и о рисках использования подхода ГЧП для финансирования
проекта. Многие подразделения ГЧП в странах по-прежнему слишком буквально воспринимают
роль содействия ГЧП, что означает, что они концентрируются на выгодах, а не на рисках. Такое
сосредоточение внимания на выгодах создает стратегический риск для правительств, поскольку
создает субъективный уклон в сторону ГЧП, что увеличивает вероятность ошибочных решений,
приводящих к неправильному выбору с долгосрочными последствиями. В этом разделе описыва-
ются как преимущества, так и риски, чтобы предоставить наилучшую информацию для принятия
обоснованного выбора и соответствующего консультирования лиц, принимающих решения.

Выгоды с экономической точки зрения: основное преимущество поощрения политики проектов
ГЧП заключается в том, что она способствует равенству между поколениями за счет распреде-
ления бюджетных затрат на предоставление услуг или инфраструктуры в течение того же перио-
да времени, что и выгоды от реализации проектов.

Наиболее часто упоминаемым преимуществом реализации ГЧП является повышение эффек-
тивности реализации проектов, но с ГЧП связаны и другие важные преимущества:

 передача важных рисков от правительств частному бизнесу;
 поощрение лучшего управления проектами и их результатов;
 указывает на растущую открытость экономики, тем самым поощряя дальнейшие прямые

иностранные инвестиции, когда инвестиции и финансирование включают элемент прямых иност-
ранных инвестиций;

 «фиксирование» затрат на техническое обслуживание в течение контрактного периода, тем
самым поддерживая устойчивость активов, где бюджеты на техническое обслуживание неопти-
мальное или недостаточно защищенное;
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 включение стандартов качества предоставления услуг в проектное соглашение.
Как и все проекты, независимо от того, инициируются ли они правительствами или частными

предприятиями, проекты ГЧП сопряжены с рисками. ГЧП часто считается более подходящим
для более крупных проектов, что приводит к более высокому общественному авторитету, что
создает воспринимаемую разницу в рисках, с которыми приходится сталкиваться. необходимо
проявлять осторожность, чтобы различать предполагаемый риск со стороны людей, которые про-
сто выступают против ГЧП как политики, и реальные риски для успешного исхода проекта, с
которыми фактически сталкиваются должностные лица и их консультанты во многих странах.
Большинство рисков можно избежать, свести к минимуму или управлять ими в рамках хорошо
продуманной целостной структуры «система управления государственными инвестициями-госу-
дарственно-частное партнерство» для рисков стратегического уровня и тщательно реализован-
ной программы управления рисками для рисков на уровне проекта.

В ГЧП существуют две основные категории рисков:
1. Стратегические риски. Те риски, которые не являются специфичными для отдельного проекта.
2. Риски проекта. Те риски, которые специфичны для конкретного проекта.
Стратегические риски могут иметь несколько характеристик:
Чрезмерное продвижение и предвзятость в отношении реализации ГЧП в подразделении ГЧП.
 Слабая объективность среди консультантов, которые могут получать больше гонораров от

реализации ГЧП, чем от реализации традиционно реализуемых проектов, повышая риск конфлик-
та интересов.

 Нереалистичные ожидания в отношении доступности, графика и стоимости подготовки, что
приводит к неадекватной подготовке и ставит результат под угрозу.

 Неправильное определение проблемы.
 Непроверенные предложения от частных компаний.
 Неспособность донести цели проекта до участников торгов.
 Неспособность выразить требования проекта в терминах «результатов» и «результатов».
 Плохое управление проектом и структура принятия решений.
 Плохая координация между государственными органами.
 Финансовые риски, которые, возможно, являются наиболее важными стратегическими рис-

ками и поэтому рассматриваются отдельно.
Проектные риски могут включать следующее:
 отсутствие потенциала для подготовки и реализации;
 нежелание принимать советы или поддержку извне;
 неточный или чрезмерно оптимистичный прогноз спроса;
 риск для сайта;
 планирование и разрешение рисков;
 строительные риски;
 риск того, что орган власти изменит масштаб проекта;
 неплатежеспособность частного партнера;
 риск форс-мажорных обстоятельств;
 риск вандализма;
 просчет частного партнера во время реализации;
 неправильный расчет затрат ответственного государственного органа во время реализации;
 риск изменения законодательства (общий);
 дискриминационное изменение законодательства;
риск финансирования;
риски при использовании или эксплуатации;
 риски непредвиденного технического обслуживания, включая затраты и сбои.
Единая структура обеспечивает ряд преимуществ на протяжении всего инвестиционного цик-

ла как для традиционных государственных инвестиций, так и для ГЧП. Прежде всего, единая
структура может помочь обеспечить соответствие оценки и решения по проектам государствен-
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ных инвестиций достижению цели «соотношение цены и качества» на протяжении всего проектно-
го цикла, хотя объективные решения не всегда могут быть гарантированы.

Согласно исследованию Организации экономического сотрудничества и развития (далее —
ОЭСР), цель «соотношение цены и качества» на практике часто размыта, и выбор между ГЧП и
традиционными закупками искажается факторами, отличными от нее; правительственные чинов-
ники во многих странах считают, что действующие правила препятствуют достижению макси-
мального «соотношения цены и качества», создавая стимулы либо для традиционных закупок,
либо для ГЧП [2].

Во-вторых, единая структура помогает обеспечить оптимальную передачу рисков. Важно от-
метить, что все инструменты предоставления услуг — будь то государственные, частные или
партнерские модели — подвержены рискам. Неспособность правительства снизить эти риски
может иметь не только финансовые последствия для правительства, но и повлиять на предостав-
ление услуг. Ключевое преимущество ГЧП, если оно выполняется должным образом, заключает-
ся в том, что большая часть эффективности или выгоды от «соотношение цены и качества» дос-
тигается за счет эффективной идентификации, ценообразования и передачи рисков от государ-
ственного к частному сектору. надлежащая практика управления рисками распределяет риски
между сторонами, которые лучше всего способны ими управлять. Если каждый проект (традици-
онный или ГЧП) подлежит отдельным процедурам оценки, передача рисков от одного проекта к
другому может быть неоптимальной, открывая возможности для неадекватного переноса рисков
на разных этапах проектного цикла. Таким образом, единая структура может рассматриваться
как одно из условий достижения оптимальной передачи рисков как в традиционных вариантах, так
и в вариантах ГЧП.

В-третьих, единая структура может помочь избежать неустановленных и неуправляемых фи-
нансовых рисков и повысить прозрачность системы управления государственными финансами.
Это должно привести к включению всех финансовых обязательств и рисков ГЧП в обычный
процесс государственного финансового контроля и мониторинга. Таким образом, это позволяет
правительству эффективно оценивать реальное бремя обязательств и рисков, связанных с ГЧП, в
рамках среднесрочных и долгосрочных бюджетных рамок. Единая структура должна препят-
ствовать параллельному составлению бюджета путем представления информации об известных
и потенциальных будущих финансовых издержках ГЧП в рамках традиционной бюджетной систе-
мы, что считается передовой практикой.

Для реализации интеграции системы управления государственными инвестициями и ГЧП на
практике, необходима правовая основа.

«Правовая основа» относится к законам, указам, постановлениям, подзаконным актам и ди-
рективным документам, которые разрешают или запрещают формы реализации ГЧП, а также
создают условия, которые поощряют или препятствуют партнерам из частного сектора взаимо-
действовать с правительством. Она должна удовлетворять потребностям разработчиков проек-
тов, инвесторов и кредиторов, независимо от выбранных средств реализации. отраслевое законо-
дательство следует рассматривать в дополнение к национальным законам.

В странах с небольшим или полным отсутствием предыдущего опыта ГЧП должностные лица,
склонные к риску, могут сопротивляться попыткам реализовать проекты с помощью ГЧП. Кроме
того, программные заявления часто считаются скорее вдохновляющими, чем поучительными.
Во многих странах требуется юридическое вмешательство для направления конкретных дей-
ствий. Существуют четкие различия между странами с правовой традицией «общего права» и
странами с системой «административного гражданского права».

Страны общего права, такие как Соединенное Королевство, не обязательно нуждаются в зако-
не о ГЧП, в то время как страны административного гражданского права считают практически
невозможным предпринимать какие-либо действия, если нет специального закона, позволяющего
им это делать. Следовательно, интеграция системы управления государственными инвестиция-
ми-ГЧП должна учитывать различия между различными системами; то, что считается необхо-
димой частью правовой базы в одной стране, может оказаться ненужным в другой.
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Наличие или отсутствие конкретной правовой базы для ГЧП не формирует целостной карти-
ны. Часто существуют отраслевые законы и нормативные акты, некоторые из которых могут, без
достаточного внимания к гармонизации, даже противоречить положениям закона и нормативных
актов о ГЧП, поэтому необходимо создать более широкую правовую картину. Наиболее важно
обеспечить, чтобы проектные предложения, рассматриваемые для реализации ГЧП, оценивались
одинаково в соответствии с национальным законодательством в рамках существующей системы
PIM.

Нормативно-правовая база ГЧП должна содержать следующие элементы:
 Принципы, на основе которых инициируются проекты ГЧП и заключаются контракты.
 Недвусмысленные полномочия по заключению контрактов на ГЧП, включая то, кто может

заключать какие типы контрактов и на какой срок.
 Как оцениваются и оцениваются проекты с точки зрения соотношения цены и качества (что

должно быть одинаковым для всех государственных инвестиционных проектов независимо от
источника финансирования).

 Долгосрочная финансовая приемлемость финансовых обязательств.
 Как финансовые риски оцениваются, управляются, контролируются и сообщаются.
 Как обрабатываются незапрошенные предложения.
 Положения о расторжении договора, в частности компенсация при расторжении договора.
 Прямые соглашения.
 Формы разрешенной государственной поддержки, при необходимости.
 Соответствующие процедуры закупок в рамках закона о государственных закупках.
 Процедуры разрешения споров, включая международный арбитраж.
В странах, где было инициировано и реализовано множество проектов ГЧП, необходимые пра-

вовые и нормативные элементы для функциональной системы были приняты с помощью двух
различных подходов к разработке правовой базы (или их сочетаний):

 Разработка специального законодательства о ГЧП для уточнения условий реализации ГЧП.
 Адаптация и укрепление существующих законов и нормативных актов в секторах закупок,

заключения контрактов и управления государственными финансами для поддержки реализации
ГЧП.

Первая модель получила широкое распространение во многих странах. Правовая и админист-
ративная системы страны будут определять, необходим или будет полезен специальный закон или
нормативный акт о ГЧП. Закон или постановление, касающиеся ГЧП, могут помочь продемонст-
рировать политическую приверженность программе ГЧП и повысить ее значимость, хотя необхо-
димо проявлять осторожность, чтобы избежать конфликта с другими законами и, прежде всего,
избежать впечатления предвзятости. Хорошо продуманный закон о ГЧП, как правило, устанавли-
вает принципы, которые затем могут быть подкреплены более подробными нормативными акта-
ми. Законы о ГЧП могут устанавливать руководящие принципы для программы ГЧП, процессов и
институциональных обязанностей, таких как отбор проектов ГЧП, управление закупками и разре-
шение споров, а также для политики, такой как правила управления государственными финанса-
ми, регулирующие ГЧП. специальное законодательство о ГЧП наиболее распространено в стра-
нах гражданского права, как и во многих странах Африки, Азии, Европы и Латинской Америки,
реализующих ГЧП. Эти страны делают это в соответствии с конкретным законом или норматив-
ным актом о ГЧП-концессии, или и тем, и другим. некоторые страны общего права также приняли
законы о ГЧП, которые являются более обязательными, чем заявление о политике в области
ГЧП.

Другая менее распространенная, но столь же успешная модель заключается в том, что не
было принято специального закона о ГЧП. В Германии, например, закон о бюджете устанавливает
руководящие принципы и требования к оценке для всех государственных закупок, включая проек-
ты ГЧП. В Португалии, где ГЧП больше, чем в Германии, нет закона о ГЧП или специального
законодательства о ГЧП. Разрешающие юридические тексты включают один раздел о ГЧП в
закон о государственных закупках и один в закон о бюджетных рамках.
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Правовая структура ГЧП была разработана и укреплена во многих странах с использованием
специального законодательства о ГЧП или адаптации существующих законов и нормативных актов
в области сектора, закупок, контрактов или управления государственными финансами. Интеграция
системы управления государственными инвестициями и ГЧП в правовую базу была рассмотрена
лишь недавно в большинстве стран. Отдельное законодательство о ГЧП поощряло или способство-
вало фрагментарному подходу к проектам ГЧП отдельно от традиционно реализуемых проектов,
особенно когда новое законодательство отводит особые роли вновь созданным подразделениям по
ГЧП, которые дублируют или заменяют функции существующих институтов системы управления
государственными инвестициями. Такой фрагментации следует избегать; подразделениям систе-
мы управления государственными инвестициями следует предоставлять полномочия только для
решения вопросов, специфичных для реализации ГЧП, и им не следует предоставлять мандат на
продвижение ГЧП в качестве «предпочтительного» метода реализации.

Правовая интеграция системы управления государственными инвестициями-ГЧП в последнее
время стала важной повесткой дня; поэтому некоторые страны предприняли конкретные усилия
по созданию интегрированной правовой базы. Кипр, например, принял закон о финансовой ответ-
ственности и бюджетной системе в 2014 году, который включает специальную главу для государ-
ственных инвестиционных проектов, предназначенную для регулирования проектов системы уп-
равления государственными инвестициями и ГЧП в интегрированной системе. Закон предусмат-
ривает, что как проекты TIP, так и проекты ГЧП подпадают под действие одних и тех же положе-
ний о предварительном отборе, оценке и отборе проектов; однако существует дополнительное
положение для хозяйствующего субъекта, рассматривающего вариант закупок в рамках ГЧП,
которое требует дополнительных шагов на этапе отбора для оценки желательности варианта ГЧП
[3]. В Республике Корея закон о ГЧП обеспечивает законодательную поддержку подготовки и
управления ГЧП. Это специальный закон, который имеет приоритет над другими законами; одна-
ко усилия по обеспечению равного обращения и гибкой взаимозаменяемости между традиционно
реализуемыми проектами и ГЧП были предприняты в рамках нескольких подзаконных актов в
рамках закона о ГЧП. Проекты ГЧП должны быть рассмотрены и одобрены комитетом по рас-
смотрению ГЧП (КНР) под председательством министра финансов в соответствии с проектами
TIP на трех важнейших этапах: (1) оценка и отбор проекта, (2) согласование контракта и пере-
смотр условий или рефинансирование. На этапе оценки и на этапе отбора проект ГЧП должен
быть оценен с использованием анализа VFM (value for money) и одобрен КНР в отношении вари-
анта закупки при традиционно реализуемом проекте. На стадии заключения контракта КНР сле-
дует пересмотреть анализ, чтобы убедиться, что согласованный контракт о ГЧП по-прежнему
обеспечивает лучшее соотношение цены и качества. Во время пересмотра или рефинансирова-
ния изменения в контрактном соглашении о ГЧП должны быть рассмотрены и одобрены КНР для
подтверждения соотношения цены и качества. Законодательная база позволяет проекту менять
режим во время подготовки и реализации; в Базовом регулировании политики ГЧП говорится, что
традиционно реализуемые проекты и режим проекта ГЧП могут быть взаимозаменяемыми для
обеспечения лучшего соотношения цены и качества [4].

В соответствии с Законом о национальных финансах, в рамках среднесрочных расходов прави-
тельства Кореи (MTEF) рассматривается интеграция системы управления государственными
инвестициями и ГЧП. В MTEF есть раздел ГЧП, который включает сельское хозяйство, оборону,
образование, окружающую среду, здравоохранение, исследования и разработки, социальное обес-
печение и другие секторы, где все активные проекты ГЧП систематически рассматриваются и
формулируются вместе со всеми другими инфраструктурными проектами традиционно реализуе-
мых проектов.

Всемирный банк сотрудничает с несколькими странами в разработке соответствующей пра-
вовой базы для согласования и интеграции управления системы управления государственными
инвестициями и ГЧП. В 2018 году правительство Иордании совместно со Всемирным банком
разработало структуру системы управления государственными инвестициями-ГЧП, включая по-
ложения о согласовании принятия решений по ГЧП с оценкой проектов и отбором для традиционно
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реализуемых проектов [5]. Правительство Ямайки разработало скоординированную и комплекс-
ную систему принятия решений в 2015 году, охватывающую все проекты, финансируемые из бюд-
жета (капитал А), донорских фондов (капитал В), фондов государственных корпораций и ГЧП.
Комитет управления государственными инвестициями был создан при поддержке секретариата
для проверки, анализа и определения приоритетов всех проектов, включая традиционно реализуе-
мых проектов и ГЧП, на ранней стадии. В 2017 году правительство Зимбабве утвердило новое
постановление, устанавливающее Руководящие принципы системы управления государственны-
ми инвестициями посредством циркуляра Казначейства, в соответствии с которым решения об
оценке и отборе ГЧП включаются в систему принятия решений систему управления государ-
ственными инвестициями [6].

Получается, что для интеграции Системы управления государственными инвестициями-ГЧП
необходимы соответствующие институциональные инструменты. Правительствам необходимы
опыт, потенциал и координация для реализации ГЧП. В то время как частная сторона будет проек-
тировать, финансировать, строить и поддерживать инфраструктуру и предоставлять услуги, пра-
вительство несет ответственность за обеспечение того, чтобы государственные услуги предос-
тавлялись в соответствии с ожидаемыми стандартами качества таким образом, чтобы обеспе-
чить хорошее соотношение цены и качества. Многие правительства предпочитают определять
институциональные обязанности для ГЧП, чтобы выбрать правильный проект и компетентного
партнера, а также управлять контрактом.

Министерства финансов играют центральную роль в общей системе управления государствен-
ными инвестициями в большинстве стран. Крайне важно избегать параллельных систем для вне-
дрения традиционно реализуемых проектов и ГЧП, поэтому министерства финансов (благодаря
их роли в координации других участников) должны находиться в центре институциональных инст-
рументов ГЧП. Отраслевые министерства и ведомства, как правило, должны играть роль промо-
утера в повседневной реализации шагов, связанных с реализацией проекта ГЧП.

Важно подчеркнуть недавнюю тенденцию к изменению роли подразделений ГЧП по мере того,
как они становятся все более приоритетными в рамках традиционных институциональных инст-
рументов системы управления государственными инвестициями.

Соединенное Королевство имеет многолетний опыт ГЧП, который служит полезным приме-
ром. С середины 1990-х годов институциональное развитие для поддержки формы реализации
ГЧП было адаптировано к меняющимся представлениям о наилучшей роли системы управления
государственными инвестициями и подразделений ГЧП. Когда разрабатывалась первая крупная
волна проектов ГЧП наряду с важными политическими мерами, Казначейство Ее Величества
назначило внешних консультантов на полный рабочий день для предоставления ориентированного
на рынок руководства по разработке политики. Еще одна итерация, известная как Partnership UK,
созданная в 2001 году, была объединена в Infrastructure UK под эгидой Казначейства Ее Величе-
ства в 2010 году с целью согласования традиционно реализуемых проектов и реализации ГЧП и
обеспечения объективной оценки предложений проекта, независимо от средств реализации, и от-
дельного подразделения ГЧП не было с тех пор. Цель этих изменений заключалась в том, чтобы
ГЧП использовался в качестве способа реализации только тогда, когда он обеспечивает лучшее
соотношение цены и качества, чем традиционно реализуемые проекты [7].

Корея также имеет долгую историю создания единого подразделения управления государ-
ственными инвестициями для ГЧП. В соответствии с законом о ГЧП и Законом о национальных
финансах, специализированному подразделению под названием Центр управления государствен-
ными и частными инвестициями в инфраструктуру поручено предоставлять услуги по обзору и
надзору за принятием решений Министерством экономики и финансов при подготовке и реализа-
ции проектов ГЧП и ГЧП. Таким образом, выделенное устройство способно обеспечить последо-
вательное обеспечение качества как для проектов TIP, так и для проектов ГЧП [4].

ВЫВОДЫ
Таким образом, рассмотренные аспекты интеграции, свидетельствуют, что ГЧП должны под-

падать под действие системы управления государственными инвестициями, поскольку они ис-

Натарова Е.В. Международный опыт реализации государственных инвестиций в рамках государственно-частного
партнерства



104
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2022 - № 2

пользуют государственные финансовые ресурсы (даже если только в долгосрочной перспективе
или на условной основе). ГЧП должно проходить те же процессы предварительного инвестирова-
ния, что и любой другой государственный инвестиционный проект, плюс некоторые дополнитель-
ные аналитические шаги и решения для определения того, обеспечивает ли ГЧП лучшую отдачу
от государственных средств, чем другие методы реализации. Дополнительный анализ следует
проводить только после того, как будет доказано, что проект эффективно использует государ-
ственные финансовые ресурсы, независимо от того, как он реализуется. В соответствии с этим
подходом, ГЧП, как правило, полностью интегрированы в систему управления государственными
инвестициями стран с передовой практикой, и не существует двойного подхода.

Интеграция управления государственными инвестициями для ГЧП требует согласованного
принятия решений. Определение проекта и первоначальная разработка концепции требуют стан-
дартной методологии для изучения необходимости государственного вмешательства для реше-
ния конкретной ситуации. То, как решаются эти вопросы, может повлиять на то, как правитель-
ство распределяет ресурсы, и может повлиять на будущее соотношение цены и качества. Следу-
ет избегать обозначения проектов как ГЧП на данном этапе, поскольку потенциал для реализации
ГЧП в значительной степени не имеет значения до тех пор, пока не будет принято решение о том,
следует ли вообще осуществлять какой-либо проект и каковы его цели, масштабы, масштабы и
желаемые результаты.

Комплексная система, гарантирующая, что ГЧП является жизнеспособным вариантом реали-
зации в рамках PIM, должна начинаться с заявления о политике ГЧП. В политическом документе
должно быть изложено обоснование внедрения ГЧП в контексте экономики и развития страны.
Он должен разъяснять гражданам преимущества ГЧП и привлекать потенциальных партнеров
для финансирования и реализации проектов.
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ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В МАЛЫХ И
СРЕДНИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

FACTORS OF INCREASING LABOR PRODUCTIVITY IN SMALLAND MEDIUM
BUSINESS ORGANIZATIONS

Малые и средние предпринимательские организации, как работодатели, уступают в своей конкурентоспособности на
рынке труда крупным и крупнейшим корпоративным структурам, поэтому весьма часто работники малых и средних
предпринимательских организаций обладают меньшим объемом профессиональных знаний и компетенций.

За последние несколько десятилетий российская экономика совершила качественный прорыв, перейдя от индустри-
ального к постиндустриальному укладу, но полностью этот переход пока ещё не завершен. Проблема заключается в том,
что российский внутренний рынок не ориентирован на динамически устойчивое и конкурентоспособное развитие за счет
использования инноваций, высоких технологий, а также эффективного освоения потенциала производительности труда.

Ключевые слова: производительности труда, малые и средние предпринимательские организации, динамика индекса
производительности труда, ключевые и наиболее важные факторы производительности труда работников современных
предпринимательских организаций.

Small and medium-sized business organizations, as employers, are inferior in their competitiveness in the labor market to
large and largest corporate structures, therefore, very often employees of small and medium-sized business organizations have
less professional knowledge and competencies.

Over the past few decades, the Russian economy has made a qualitative breakthrough, moving from an industrial to a post-
industrial structure, but this transition has not yet been fully completed. The problem is that the Russian domestic market is not
focused on dynamically sustainable and competitive development through the use of innovations, high technologies, as well as
the effective development of the potential of labor productivity.

Keywords: labor productivity, small and medium-sized business organizations, dynamics of the labor productivity index,
key and most important factors of labor productivity of workers in modern business organizations.

ВВЕДЕНИЕ
Начиная с 2012 года динамика производительности труда в России неизменно понижательная,

так, например, в 2012 году показатель производительности в национальной экономике составлял
почти 104 % к уровню прошлого года, достигнув минимума в 2015 году (99 %). По итогам 2019
года рост производительности труда не превышает 102 %, в 2020 году данный показатель по
предварительным оценкам составил 101 % но уже в прогнозе на окончание 2021 года опять ожи-
дается критическое падение этого показателя. Поэтому с 2019 года в Российской Федерации
реализуются несколько национальных проектов, направленных на повышение производительнос-
ти труда и поддержку занятости населения. Эти проекты призваны в том числе решить ключевые
проблемы организации и ведения предпринимательской деятельности. В частности, среди ключе-
вых приоритетных направлений можно отметить решения, ориентированные, например, на сниже-
ние себестоимости основной (операционной) деятельности предприятий, в том числе малых и
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средних предпринимательских организаций; на повышение уровня квалификации работников ре-
ального сектора, в том числе базовых не сырьевых отраслей; на повышение конкурентоспособно-
сти и качества продукции, выпускаемой российскими предприятиями, включая малые и средние
предпринимательские организации.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель работы состоит в том, чтобы, структурировать и дать практико-методическое описание

факторов, определяющих производительность труда работников в современных предприниматель-
ских организациях.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Проблема управления и повышения производительности труда не является уникально новой. В

частности, если принять во внимание обозримую историю развития экономики российского госу-
дарства, то становится очевидным, что этот вопрос всегда был в центре управленческого внима-
ния. Так, например, в Российской Империи на известнейших мануфактурах (Мамонтовых, Моро-
зовых, Демидовых) вводились поощрительные и мотивационные формы оплаты труда для повы-
шения производительности работников. Безусловно, имперский период развития российской эко-
номики имел свои особенности, что накладывало отпечаток на функционирование и развитие внут-
реннего рынка труда:

 во-первых, экономика имперского периода не была высококонкурентной, малых форм пред-
принимательства в том смысле, в каком мы его понимаем сейчас и в том смысле, в каком пони-
мал его Й. Шумпетер, не существовало, но имелась база для него — ремесленники и купечество;

 во-вторых, труд не был свободным, поскольку до середины XIX века существовало институ-
циональное рабство — крепостничество крестьян и закрепление за фабриками и заводами воль-
нонаемников. Де-юре отмена институционального рабства не оказало влияния на организацию
труда рабочих, служащих, крестьян.

Ситуация стала изменятся концу XIX — началу XX века, когда экономика Российской Импе-
рии по темпам своего роста и качеству развития стала существенно отставать от западноевро-
пейской экономики, поскольку в последней намного раньше сложились предпосылки, необходи-
мые для формирования предпринимательства в том смысле, в котором мы понимаем его сейчас:

 во-первых, католическая церковь значительно раньше православной признала приоритет
частной собственности, а светская власть начала формирование правового института частной
собственности;

 во-вторых, институциональное рабство в Западной Европе было отменено гораздо раньше,
чем в России, это обусловило боли высокие темпы урбанизации и, соответственно, более раннее
формирование свободного рынка труда;

 в-третьих, наука в Западной Европе стала светской значительно раньше, чем в России, этим
объясняются в том числе и промышленные революции.

Несмотря на существенное отставание в темпах роста, российская экономика, сохраняя аг-
рарный и сырьевой уклад, входила в лидерскую пятёрку, наряду с Англией, Францией и США.

Соответственно, российская экономика нуждалась в свободных работниках, именно поэтому
владельцы значимых для того периода предприятий были вынуждены использовать различные
поощрительные и дисциплинирующие инструменты для управления вольнонаёмным трудом и его
производительностью. Поскольку научные знания того периода относительно источников и фак-
торов производительности труда ещё не сформировались, соответственно, ключевым управлен-
ческим инструментом в данном случае была оплата труда, при этом:

 во-первых, имела место гендерная и возрастная дискриминация в стоимости и ценности тру-
да — детский женский труд считался абсолютно малоценным, наиболее ценным был вольнона-
ёмный квалифицированный труд;

 во-вторых, невольнический труд был самым выгодным для работодателя, поскольку не тре-
бовал создания специальных условий, в которых бы не страдало здоровье трудящегося, заклю-
ченных, каторжников и прочих пораженных в своих правах лиц в России всегда было в избытке.
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Следует отметить, что в Российской Империи в конце XIX века были предприняты определен-
ные шаги в отношении устранения трудовой дискриминации, в частности:

1) было запрещено использовать труд детей в возрасте до 12 лет, женский и детский ночной
труд;

2) был установлен порядок найма и увольнения рабочих / служащих, порядок оплаты их труда;
3) были конкретизированы дисциплинарные взыскания, которые могли получить наёмные ра-

бочие и служащие;
4) были сформулированы основы социальной защиты и поддержки наёмных рабочих / служащих;
5) была установлена ограниченная продолжительность рабочего дня для всех категорий тру-

дящихся по найму.
Это были важные шаги по созданию конкурентного и свободного рынка труда, однако, на прак-

тике перечисленные нормы не всегда соблюдались, а принудительный (в том числе рабский) труд
был и оставался нормой, одним из видов наказаний для различные правонарушения.

До революции 1917 года российская экономика сохраняла аграрный экстенсивный уклад, не
имела предпосылок для развития прогрессивного предпринимательства, но была конкурентной с
точки зрения развитости оптовой и розничной торговли, производства. Сфера потребительских
услуг и услуг корпоративному сектору находилась в зачаточном состоянии, но уже могла удовлет-
ворять определенный спрос на финансовые и страховые услуги, некоторые материальные и нема-
териальные услуги.

Сформированная в имперский период торговая, сервисная и производственная база российс-
кой экономики позволила большевикам в конце 20-х – начале 30-х годов совершить определенный
индустриальный прорыв, но фактически это вряд ли было возможным без непосредственного
участия иностранных специалистов, поскольку российская интеллектуальная элита покинула страну
после государственного переворота в октябре 1917 года. Привлечение иностранных специалис-
тов, создание экономики ГУЛАГа, то есть повсеместное использование принудительного, низко-
оплачиваемого труда, позволило новому государству — СССР — увеличить производительность
труда в несколько раз (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика Индекса производительности труда в % (1928 год = 100 %) в СССР за

период с 1928 года по 1940 год включительно (Составлено на основании [1])

Очевидно, что относительно 1928 года в 1940 году, т.е. уже к началу Второй мировой войны,
Индекс производительности труда в экономике СССР увеличился в 3,5 раза, по статистическим
данным советская экономика опережала британскую и американскую по уровню производитель-
ности на 40 % и более.
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Но вероятно, что используемый тогда способ расчета производительности (как просто соот-
ношение валового производства и численности рабочих, такой метод сохранился по сей день), а
также манипулирование данными позволяли СССР транслировать миру свои завышенные эконо-
мические достижения. Для сравнения: американская экономика показывала прирост производи-
тельности капитала за этот же период в среднем на уровне 1,2 – 1,5 % в год, производительности
труда — от 3 до 5 % в год, несколько выше были показатели в британской экономике, где произ-
водительность капитала прирастала в среднем на 2 – 2,5 % в год, а производительность труда —
примерно на 6 % в год.

В СССР не было частной собственности и частного капитала (прямое следствие влияния марк-
систской философской концепции на практику управления системой национального хозяйствования,
что привело к полному вытеснению предпринимательских инициатив, оставив лишь коммерческую
составляющую вопроса). Поэтому производительность такого важнейшего фактора, как капитал, в
советской статистике не учитывался тогда, не учитывается и теперь, но его можно рассчитать на
основании массивов агрегированных данных. В частности, по данным советской и российской ста-
тистики рентабельность и эффективность использования капитала, инвестированного в экономику
относительно низкая — в советский период производительность капитала не превышала 0,5 – 1 % в
год, а в новой российской экономике этот показатель составляет 0,9 – 1,4 % в год.

Но если бы СССР в период с 1928 года по 1939 год включительно обладал экономической
мощностью аналогичной той, которая заявлялась статистическим ведомством, ему вероятно не
пришлось в период Второй мировой войны прибегать к ленд-лизу из США, вступать не только в
военные, но и экономические альянсы с Великобританией. Но поскольку это направление иссле-
дований не является темой данной работы, то соответственно здесь лишь следует резюмиро-
вать, что:

1) материально-техническое, технологическое и интеллектуальное обеспечение трудовой дея-
тельности играет первичную роль в производительности труда;

2) социальное обеспечение и оплата труда видимо играют вторичную роль в стимулировании
роста производительности труда.

До середины прошлого века роль интеллектуального или наукоемкого предпринимательства
практически не рассматривалась в контексте факторов, стимулирующих производительность труда
в национальных экономиках. Вместе с тем, в отдельных исследованиях отмечалось, что внутрен-
ние инновации, а также механизация труда — есть важнейшие условия роста его продуктивности
и производительности, а ключевую роль в проведении инноваций в реальный сектор экономики
играют предприниматели, но общий тон социально-экономического развития задают корпорации.
После Второй мировой войны, когда Западная и Восточная Европа восстанавливались после пре-
дельного разорения, американские предприятия получили уникальную возможность выхода на
мировые рынки. Американский капитал использовался в двух направлениях: для международной
экспансии корпораций и для восстановления разрушенных экономик Европы.

СССР сразу после Второй мировой войны закрыл свои территориальные и экономические гра-
ницы, поэтому советская экономика в этот период практически не была интегрирована в между-
народную систему хозяйствования. В дальнейшем, после смены политической парадигмы (пори-
цание культа личности и курс на развитой социализм), советская экономика была включена в
международную систему хозяйствования, однако, уже не на правах лидера, но на правах постав-
щика различных природных ресурсов (во многом эта роль не меняется с имперского периода
развития российской экономики и сохраняется по сей день).

К последней четверти прошлого века в советской экономической науке стало складываться
понимание того, что национальная экономика во многом не может конкурировать с европейской и
американской, но об этом не было принято говорить в критическом ключе, использовались завуа-
лированные форматы обсуждения проблемы на уровне официальной науки. Например, в своей
монографии академик А.И. Анчишкин писал, что «… быстрое и непрерывное увеличение физи-
ческого объема выпускаемой продукции — наиболее простой, лежащий на поверхности критерий
экономического роста…».
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Но рассматривая факторы экономического роста (в частности, влияние труда и его производи-
тельности, влияние научно-технического прогресса и наличие развитой научно-образовательной
системы, количество занятых в научном секторе и скорость конверсии научных результатов в
конечный продукт), ссылается не на данные советской статистики, но на данные зарубежной
статистики, называя при этом страны Западной Европы и США экономически развитыми.

Безусловно, к концу последней четверти прошлого века советская (на тот момент) экономика
продемонстрировала значимые структурные сдвиги и с отраслевой точки зрения, и с точки зрения
занятых в сфере материального и нематериального производства. Так, например, на 1928 год
удельный вес занятых в сельском и лесном хозяйстве составлял 80 % от всех трудящихся, но уже
в 1970 году занятых в этом секторе экономики было не более 27 % (рис. 2).
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Рис. 2. Структура отраслевой занятости в советской экономике [выборочно за период с 1928
по 1970 год включительно] (Составлено на основании [1])

Если обратиться к данным по западноевропейской и североамериканской экономике, то можно
отметить, что в 1970 году отраслевая структура занятости в экономике СССР была им практи-
чески полностью идентична. Однако, принимая во внимание те деструктивные явления, которые
имели место в советской экономике (централизованное планирование, искажение реальных дан-
ных объемов производства, высокий процент брака, непроизводительное использование ресурсов
и т.п.), следует признать, что данные, которые приводил А.И. Анчишкин в своих исследованиях,
основываясь на информации советского статистического ведомства, не в полной мере соответ-
ствуют действительности. Но, кроме этого, косвенным образом труды А.И. Анчишкина показы-
вают, что научно-технический и технологический потенциал развития советской экономики не
являлся приоритетом для той системы государственного управления.

Так, например, если доля занятых в промышленности и строительстве в период с 1928 года по
1970 год включительно увеличилась практически в пять раз, в сфере просвещения, здравоохране-
ния, спорта и культуры — более, чем в четыре раза, то доля занятых в сфере науки, управления и
финансов суммарно не превышала 3 – 5 % (рис. 3). За этот же период доля занятых только в науке
в Западной Европе и США устойчиво составляла от 7 % до 10 %.

Очевидно, что при менее развитом научном секторе и при наличии структурных диспропорций
в сфере материального производства (ключевым сектором был сектор военной промышленности

Верников В.А. Факторы повышения производительности труда в малых и средних предпринимательских организациях



110
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2022 - № 2

8%

23%
27%

30%
32%

35% 37%

8% 9% 10%
13%

9%
6%

3% 5%4%3%3%4%4%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

1928 1940 1950 1955 1960 1965 1970
Доля занятых в промышленности и строительстве
Доля занятых в сфере просвещения, здравоохранения, спорта и культуры
Доля занятых в науке, управлении, кредите

Рис. 3. Сравнительная динамика доли занятых в отдельных секторах советской экономики
[выборочно за период с 1928 по 1970 год включительно] (Составлено на основании [1])

и тяжелого машиностроения) у советской экономики не было потенциала повышения производи-
тельности, хотя вопросам подготовки качественных и квалифицированных трудовых ресурсов в
советской науке и в государственном управлении уделялось повышенное внимание.

Так, например, темпы прироста образовательного потенциала занятых в советской экономике
в 1965 – 1970 годах составляли в среднем 4,25 % в год, при этом темпы роста стоимости образо-
вательного потенциала трудящихся были выше более чем в два раза — в среднем 9,9 % в год за
этот же период.

Но данные об образовательном потенциале не отражают двух важнейших параметров, кото-
рые также следует отнести к факторам, обеспечивающим рост производительности труда:

 во-первых, спрос на квалифицированные и неквалифицированные трудовые ресурсы в реаль-
ном и финансовом секторе экономики (последнего фактически в советской экономической систе-
ме не существовало);

 во-вторых, экономическая и социальная эффективность использования квалификации и ком-
петенций занятых (трудящихся) в реальном или финансовом секторе.

Эти вопросы стали предметом научно-исследовательского интереса в позднесоветский пери-
од, когда экономика находилась в устойчивой стагнации, но эти же вопросы сохраняют свою акту-
альность и в настоящее время. Тем не менее, несмотря на стагнацию и фактически наблюдае-
мый распад советской системы хозяйствования, рынок труда в Советском Союзе имел базовые
механизмы адаптации:

а) перераспределение потоков рабочей силы, которое было, конечно же, принудительным;
б) формирование «заказа» на трудовые ресурсы от реального сектора системе среднего спе-

циального и высшего образования;
в) закрепление молодых специалистов за рабочими местами, которое тоже было не только

вынужденным, но и обязательственным с институциональной точки зрения (институт распреде-
ления после окончания в первую очередь высших учебных заведений);

г) подготовка управленческих кадров, которая безусловно осуществлялась с коммунистичес-
ким идеологическим уклоном;

д) популяризация и романтизация рабочих и сельскохозяйственных профессий со значительны-
ми де-юре преференциями этой категории трудящихся (де-факто таких преференций практически
не было);
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е) устранение де-юре гендерной, национальной (расовой) и возрастной дискриминации в соци-
ально-трудовых отношениях, т.п., но фактически дискриминация имела место советской трудовой
системе.

Так же, стоит отметить, что в Советском Союзе были предприняты попытки использования
предпринимательского и интеллектуального потенциала трудящихся, в частности, через развитие
национальной системы изобретательства и рационализаторства. Это позволяло частично интен-
сифицировать труд, повышать его продуктивность, но при этом интеллектуальные активы, необ-
ходимые и значимые для создания конкурентоспособной продукции, не формировались. Изобре-
тательство и рационализаторство носило не стратегический, но тактический характер. Вузовская
же наука практически полностью была сфокусирована на военно-промышленном производстве и
тяжелом машиностроении.

На рисунке 4 представлены данные о среднегодовой динамике прироста производительности
труда в советской промышленности по республикам. Данные свидетельствуют о том, что до
начала «эпохи застоя» производительность труда в советской экономике, а промышленность здесь
была ключевым производственным сектором, была сопоставима с некоторыми наиболее разви-
тыми на тот момент странами — разность между темпами роста производительности труда в
СССР и в странах Западной Европы составляла примерно 1,5 – 2,0 % в пользу последней. Но уже
с 1976 года по 1985 год включительно среднегодовой прирост производительности труда в совет-
ской экономике не превышал 2,5 – 2,6 %, в некоторых союзных республиках среднегодовой при-
рост производительности труда был ниже 2 % и причины тому были перечислены нами выше.

Кроме этого, следует отметить, что застойное десятилетие не позволило провести грамотные
экономические реформы в 1987 и последующих годах, в том числе по причине того, что корпус
государственных управленцев не был подготовлен должным образом, фактически все подходы к
управлению и государственному планированию базировались лишь на марксистско-ленинской
идеологии, не учитывали накопленный научный и практический опыт в развитии экономик других
стран. Лишь востребованность на мировом рынке ископаемых углеводородных ресурсов обеспе-
чило СССР так называемую стабильность в 80-х годах прошлого века. Но в действительности
использование природной ренты было, во-первых, хищническим, а, во-вторых, неэффективным,
ориентированным на поддержку геополитических интересов.

Подтверждением неэффективности административно-командной системы управления эконо-
микой, основанном преимущественно на идеологии, но не на знаниях и достижениях научно-техни-
ческого прогресса является эконометрический анализ экспоненциального сглаживания данных по
производительности труда в СССР за периоды, которые мы отразили выше на рисунке 4.

На рисунке 5 представлены результаты экспоненциального сглаживания данных по производи-
тельности труда в советской экономике за 1970-1975 годы.

Полученные аналитические данные говорят о том, что фактический тренд производительнос-
ти труда в период с 1970 по 1975 год включительно был определенно повышательным. Однако
прогнозное значение тренда указывает на то, что в этот период экономический потенциал многих
республик использовался не в полной мере, но лишь частично.

Поэтому в среднесрочной перспективе следовало ожидать падения динамики роста произво-
дительности труда в экономике СССР. Это и произошло в десятилетие так называемого застоя
(рис. 6).

В этом периоде и фактический и прогнозный тренд имеют одинаковую направленность и ука-
зывают на то, что в среднесрочной перспективе при сохранении прочих равных условий динамика
производительности труда в экономике СССР будет снижаться.

Реформы, которые были проведены в СССР в конце 80-х годов прошлого века позволили уве-
личить темпы прироста производительности труда, но поскольку такая динамика не была поддер-
жана технологическими изменениями, то становится понятным, что в среднесрочной очередная
экономическая рецессия в СССР была неизбежной, о чем в том числе свидетельствует экспонен-
циальное сглаживание по данным 1986 – 1987 года (рис. 7).
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Рис. 5. Экспоненциальное сглаживание данных о производительности труда в экономике СССР
[в % в среднем за период 1970–1975 гг.) (Составлено на основании [1])

Рис. 6. Экспоненциальное сглаживание данных о производительности труда в экономике СССР
[в % в среднем за период 1976–1985 гг.] (Составлено на основании [1])

Рис. 7. Экспоненциальное сглаживание данных о производительности труда в экономике СССР
[в % в среднем за период 1986-1987 гг.] (Составлено на основании [1])
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Очевидно, что в советском государственном регулировании социально-трудовых отношений
имел место фрагментарный подход, который базировался на том, что с одной стороны экономике
нужны квалифицированные работники, но с другой стороны отсутствовали даже минимальные
относительные свободы, необходимые для их развития. Система повышения квалификации тру-
дящихся имелась, но она не была ориентирована на прогресс. Новаторская инициатива привет-
ствовалась, но одновременно с этим практически не использовалась. Чрезмерная и предельная
идеологизация социалистического / коммунистического труда не формировала должной мотива-
ции и не создавала стимулов реального роста производительности труда, не способствовала по-
вышению его продуктивности. Поскольку в СССР отсутствовал легитимный частный сектор, то
соответственно, сформировался значительный теневой сектор экономики с достаточно высоким
уровнем занятости.

Следует отметить, что при переходе к рынку многие представители теневого сектора были в
авангарде новой конкурентной экономики. Однако в целом и для экономики, и в частности для соци-
ально-трудовых отношений переход от советской административной системы хозяйствования к рынку
был шоковым, но при этом сформировались весьма специфичные механизмы адаптации к новым
условиям. Среди последних в контексте рассматриваемой нами темы следует выделить:

а) использование административных, то есть неоплачиваемых, отпусков для сохранения номи-
нальной занятости;

б) распространение вторичной занятости (совместительства) и работа по сокращённому
графику;

в) натурализация систем оплаты труда за счет бартерных и прочих подобных схем, использо-
вание скрытых форм оплаты труда.

Безусловно, вновь сформированный в России в 90-х годах прошлого века рынок труда характе-
ризовался гибкостью и высокой степенью адаптации, что выражалось в относительно низком
уровне регистрируемой безработицы в период шоковых реформ. Но правильным было бы гово-
рить не о сохранении высокого уровня занятости в экономике того периода, а в маскировке реаль-
ных масштабов незанятости. Одна из причин неэффективности поздней советской, ранней и со-
временной российской экономики состоит в том, что сохраняется «навес избыточной занятости».

Иными словами, при наличии высокотехнологичных отраслей и средств производства отпада-
ет необходимость в столь высокой и экстенсивной занятости. Но в силу не только социально-
политических, но и психолого-предпринимательских причин российская экономика продолжает
характеризоваться высоким уровнем занятости и низким уровнем производительности. Пробле-
ма заключается еще и в том, что уровень квалификации и компетенций работников предпринима-
тельских структур остается невысоким. При этом:

 во-первых, совокупная факторная производительность труда была обусловлена тем, что в
повышательной фазе экономического цикла (от 2000 до 2008 год включительно) деловая и пред-
принимательская активность в российской экономике возрастала, поэтому в реальный и финансо-
вый сектор вовлекалась в том числе и значительная доля неквалифицированных работников;

 во-вторых, совокупная факторная производительность труда в период с 2014 года по 2018 год
включительно демонстрировала либо отрицательную динамику, либо стагнацию (рис. 8).

Спад деловой активности, который наблюдался во всем мире в последние несколько лет, ко-
нечно же не способствовал росту производительности труда в глобальной экономике, но для рос-
сийской экономики привычно низкая производительность труда стала существенной проблемой, в
то числе и потому, что уровень квалификации занятых в тех или иных видах экономической дея-
тельности не увеличивается. Более того, как было показано выше и как будет показано далее, в
сегменте малого и среднего предпринимательства уровень квалификации работников традицион-
но самый низкий по двум основным причинам:

1) предприниматели, пытаясь сократить издержки, не могут увеличивать оплату труда работ-
ников, поэтому квалифицированные кадры в основном сосредоточены в корпоративном секторе;

2) в предпринимательском секторе низкая квалификация и «серая занятость» ключевые со-
ставляющие бизнес-моделей.
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Таким образом, еще один фактор роста производительности труда, наряду с материально-
техническим, технологическим его обеспечением, социальными гарантиями, — это квалифика-
ция, компетенции работников, а также эффективность и интенсивность использования квалифика-
ционного, компетентностного и образовательного потенциала для достижения стратегических целей
субъектов хозяйствования, в том числе и малых / средних предпринимательских организаций.
Общая структура факторов производительности труда представлена ниже на рисунке 9:

 первый фактор: «трудовая мотивация, материальные и нематериальные стимулы». Трудовая
мотивация зависит от субъективных установок и потребностей работника. При прочих равных
условиях трудовая мотивация в ответ на адекватные и уместные стимулы при должном уровне
материально-технического и технологического обеспечения будет положительной, т.е. ориенти-
рованной на повышение производительности труда;

 второй фактор: «материально-техническое и технологическое обеспечение трудовой деятель-
ности». Материально-техническое и технологическое обеспечение труда современными сред-
ствами и предметами труда будет эффективным, т.е. способствующим росту производительнос-
ти только в том случае, когда уровень профессиональной квалификации и трудовой компетентно-
сти работников соответствует уровню и качеству обеспечения труда;

 третий фактор: «профессиональная квалификация и трудовая компетентность». Профессио-
нальная квалификация и трудовая компетентность работников будут способствовать увеличению
производительности через положительную мотивацию при наличии следующих условий: а) адек-
ватности и уместности стимулирования; б) достаточности и качестве материально-технического
обеспечения труда.

Факторы производительности труда

Трудовая мотивация, мате-
риальные и нематериальные

стимулы

Материально-техническое и
технологическое обеспече-
ние трудовой деятельности

Профессиональная квалифи-
кация и трудовая компе-

тентность

Трудовая мотивация зависит
от субъективных установок и
потребностей работника. При
прочих равных условиях тру-
довая мотивация в ответ на
адекватные и уместные стиму-
лы при должном уровне мате-
риально-технического и тех-
нологического обеспечения
будет положительной, т.е.
ориентированной на повыше-
ние производительности труда

Материально-техническое и
технологическое обеспечение
труда современными средст-
вами и предметами труда бу-
дет эффективным, т.е. способ-
ствующим росту производи-
тельности только в том случае,
когда уровень профессиональ-
ной квалификации и трудовой
компетентности работников
соответствует уровню и каче-
ству обеспечения труда

Профессиональная квалифи-
кация и трудовая компетент-
ность работников будут спо-
собствовать увеличению про-
изводительности через поло-
жительную мотивацию при
наличии следующих условий:
а) адекватности и уместности
стимулирования;
б) достаточности и качестве
материально-технического
обеспечения труда

Рис. 9. Ключевые и наиболее важные факторы производительности труда работников совре-
менных предпринимательских организаций (Разработано автором)

Учитывая тот факт, что мотивация к труду во многом определяется уровнем вознаграждения
за труд, в будущих работах будут рассмотрены вопросы, связанные с заработной платой работни-
ков малых и средних предпринимательских организаций, а именно ее влияние на повышение про-
изводительности труда.
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ВЫВОДЫ
Выделены ключевые факторы, определяющие производительность труда работников малых и

средних предпринимательских организаций: трудовая мотивация, материальные и нематериаль-
ные стимулы; материально-техническое и технологическое обеспечение трудовой деятельности;
профессиональная квалификация и трудовая компетентность;
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ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ КАК ОСНОВНОЕ УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР

INNOVATIVEACTIVITYAS THE MAIN CONDITION FOR THE DEVELOPMENT
OF INDUSTRIAL ENTREPRENEURIAL STRUCTURES

Производственный сектор любой национальной экономики — это ведущий сектор, который не только создает мате-
риальный продукт, но и формирует основную часть национального богатства. Очевидно, что развитие производствен-
ного сектора в российских регионах нельзя признать достаточным и устойчивым несмотря на то, что именно в регионах
сосредоточен промышленно-производственный потенциал национальной экономики, который в настоящее время слабо
или неэффективно используется.

Практически две третьих российских регионов характеризуются средним и минимальным качеством развития.
При этом если соотнести полученные данные по качеству развития российских регионов с данными по их инновацион-
ной активности, то можно отметить, что основная масса регионов со средним и минимальным уровнем качества произ-
водственного и экономического развития относится к регионам с наименьшей инновационной активностью. Это и
обуславливает неэффективное использование имеющегося природно-ресурсного, а также производственно-экономи-
ческого потенциала.

Ключевые слова: производственный сектор, национальная экономика, инновационный процесс, производственных
структур, восприимчивость к инновациям, классификация типов и видов инновационной активности производственных
структур.

The manufacturing sector of any national economy is the leading sector that not only creates a material product, but also
forms the bulk of the national wealth. Obviously, the development of the manufacturing sector in the Russian regions cannot be
considered sufficient and sustainable, despite the fact that it is in the regions that the industrial and production potential of the
national economy is concentrated, which is currently poorly or inefficiently used.

Almost two-thirds of Russian regions are characterized by medium and minimal quality of development. At the same time,
if we compare the obtained data on the quality of development of Russian regions with data on their innovative activity, then it
can be noted that the bulk of regions with an average and minimum level of quality of production and economic development are
among the regions with the least innovative activity. This causes the inefficient use of the existing natural resource, as well as
production and economic potential.

Keywords: manufacturing sector, national economy, innovation process, production structures, susceptibility to innovation,
classification of types and types of innovative activity of production structures.

ВВЕДЕНИЕ
Безусловно, в настоящее время внешние угрозы деятельности, общая нестабильность и слож-

ность прогнозирования будущего критически негативно влияют на уровень деловой активности в



122
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2022 - № 2

Высоцкая Н.В., Корнилова Э.С. Инновационная активность как основное условие развития производственных пред-
принимательских структур

производственной сфере. В отдельных случаях внешние угрозы существенно превалируют над
возможностями, открытыми во внешней среде. Поэтому многие производственные структуры,
не обладающие потенциалом развития или не имеющие резервов для осуществления деятельно-
сти в периоды экономических и политических кризисов, вынуждены уходить с рынка.

Но для тех производственных структур, деятельность которых основана на систематическом
прогнозировании и целенаправленном планировании, общий кризис может рассматриваться как
стимул к будущему развитию, поскольку позволяет объективно оценить потенциал и резервы ро-
ста, явные и скрытые рыночные возможности, а также определить жизнеспособность избранной
бизнес-модели и, при необходимости, провести её структурную перестройку.

Объективно макроэкономическая и политическая нестабильность создает существенные пре-
пятствия для интенсификации и увеличения деловой активности в производственном секторе,
вынуждая потенциальных предпринимателей осуществлять деятельность в сферах с наиболее
низкой капиталоёмкостью и наиболее быстрой экономической отдачей (например, оптовая и роз-
ничная торговля, сфера услуг).

 Немаловажно, что этому способствует также существующий разрыв между развитием ре-
ального и финансового сектора экономики. Высокие темпы роста стоимости заемных и инвести-
ционных ресурсов при низких темпах роста и производительности труда в обрабатывающих про-
изводствах, минимальная отдача от капитальных и текущих вложений обуславливает отказ руко-
водителей производственных структур от привлечения внешнего финансирования в устойчивое и
инновационно ориентированное развитие.

Среди объективных причин также можно выделить и низкую заинтересованность научного
сектора в сотрудничестве с производственными (в первую очередь малыми и средними) пред-
приятиями. По данным Ресурсного центра малого и среднего предпринимательства практически
каждое второе производственное предприятие не имеет возможности вести эффективное научно-
техническое сотрудничество с профильными НИИ по причине незаинтересованности последних в
таком сотрудничестве [32].

Напротив, крупные и крупнейшие производственные предприятия получают достаточное мно-
жество предложений о научно-техническом сотрудничестве от организаций научного сектора. Но
эти предприятия в силу объективных причин не могут сотрудничать с каждым НИИ, поскольку
расширение научно-технического сотрудничества может стать невыгодным и привести к распы-
лению ресурсов, их нерациональному использованию. Складывается ситуация двойного или встреч-
ного отказа, которая приводит к тому, что российский научный сектор по-прежнему дистанциро-
ван от реального сектора и в первую очередь от его главенствующего сегмента «обрабатываю-
щие производства».

С субъективных позиций низкий уровень и низкое качество деловой активности в промышлен-
но-производственном секторе (и в том числе в сегменте «обрабатывающие производства») обус-
ловлено тем, что с одной стороны не все руководители и предприниматели осознают необходи-
мость инновационно ориентированного развития, а с другой стороны тем, что не во всех производ-
ственных структурах проводится систематическое прогнозирование внешних тенденций и не фор-
мулируются на основе прогнозов адекватные стратегические планы развития на среднесрочную
и долгосрочную перспективу. Отсутствие планов развития снижает уровень инвестиционной при-
влекательности производственных структур, поскольку потенциальные инвесторы не могут быть
уверены в обоснованности будущих отдач от вложения средств в такие предприятия.

Деятельность предприятий, в которых отсутствует систематическое планирование, осуществ-
ляется инерционно, а развитие происходит за счет экстенсивных факторов. Соответственно, уве-
личение объемов реализации произведенной продукции связано с инфляционным ростом цен, но
не с созданием высокой добавленной стоимости. Неумение руководства планировать долгосроч-
ное развитие производственных структур весьма негативно влияет на показатели качества дело-
вой активности, поскольку отсутствует целенаправленность управленческих действий, а также не
имеется альтернативных программ, которые необходимо реализовывать в случае кардинальной
трансформации внешнесредовых условий.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель статьи — исследовать подходы к трактовке понятия инновационная активность произ-

водственных предпринимательских структур
РЕЗУЛЬТАТЫ
Принято считать, что основная проблема неразвитости производственного сектора нацио-

нальной экономики состоит в том, что отсутствует государственная поддержка, но этот тезис
верен лишь отчасти. Реализуемые в настоящее время на федеральном и региональном уровне
программы направлены на увеличение деловой и инновационной активности в производствен-
ном секторе, выделяются специальные субсидии и гранты, создаются специальные фонды под-
держки и развития производственных сфер и отраслей. Это формирует широкие возможности
для ведения бизнеса, развития новых направлений наукоёмкого производства. Проблема, веро-
ятнее всего, состоит не в наличии или отсутствии государственной поддержки, но в способнос-
тях самих предпринимателей вести производственный бизнес, который является наиболее ка-
питалоёмким и ресурсоёмким.

Иными словами, развитие современных производственных структур определяется качеством
инновационных процессов.

В свою очередь инновационный процесс — это условно непрерывная смена основных фаз, в
которых осуществляется инновационная деятельность. (в нашем случае инновационная деятель-
ность производственных структур). С практической точки зрения инновационный процесс пред-
ставляет собой превращение идеи в какой-либо продукт (товар, работу, услугу). При этом после-
довательно сменяемые стадии процесса можно описать следующим образом:

1) стадия фундаментальных и прикладных исследований, которая предполагает создание идеи,
определяет её практическую целесообразность применения, учитывает возможности и ограниче-
ния применения идеи на практике;

2) стадия конструкторских разработок, которая предполагает создание опытного образца про-
дукта и его испытания. На данной стадии не только проводится апробация созданного на основе
какой-либо идеи продукта, но и исследуется актуальность создания продукта;

3) стадия внедрения (производство, маркетинг и сбыт) продукта, на данной стадии продукт
запускается в серийное производство и массовое использование;

4) стадия насыщения рынка продуктом, на данной стадии продукт обычно либо модифициру-
ется и модернизируется за счет новых идей и решений, либо заменяется новым продуктом, по-
требительские свойства которого лучшим образом удовлетворяют спрос и потребности по срав-
нению с ранее использовавшимся продуктом.

Таким образом, инновационный процесс, пройдя фазу фактического внедрения инновации и ее
массового использования, вступает в фазу насыщения, а затем идет на убыль в результате потери
инновацией жизнеспособности (способности к развитию). Отсюда следует, что для обеспечения
устойчивого развития с современным производственным структурам необходимо не только уметь
продуцировать инновации, но и уметь их успешно внедрять в основных, вспомогательных и про-
чих бизнес-процессах, в том числе в бизнес-процессах управления и развития. Это означает, что
в производственных структурах инновационный процесс не должен прекращаться, и кроме этого
инновационный процесс должен показывать определенные результаты (в первую очередь прино-
сить предприятию дополнительные экономические выгоды, которые будут характеризовать не
только способность к росту, но и способность к сохранению конкурентных преимуществ). Это
позволяет нам говорить о том, что производственная структура должна демонстрировать опре-
деленный уровень инновационной активности.

Инновационная активность производственных структур может быть рассмотрена с различ-
ных теоретических подходов. Так, например, рядом ученых, и среди них Корчемкин С.С., Лясни-
ков Н.В., Успенская Н.Т., Оголева Л.Н., Радиковский В.М., Вязникова О.Е. [6, 24], обосновывает-
ся тезис о том, что инновационная активность хозяйствующих субъектов, вне зависимости от
вида их экономической деятельности, может быть рассмотрена с функциональной точки зрения.



124
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2022 - № 2

Высоцкая Н.В., Корнилова Э.С. Инновационная активность как основное условие развития производственных пред-
принимательских структур

Функциональная точка зрения на инновационную активность хозяйствующих субъектов, в том
числе и производственных структур, предполагает, что управление инновационными процессами
— это ключевая функция менеджмента или ключевая составляющая руководящей деятельности
в современных условиях.

Во внутренней среде хозяйствующих субъектов происходит реализация инновационных изме-
нений, которые могут касаться как организации деятельности, так и производственно-технологи-
ческих процессов. Соответственно, управленческая целевая задача состоит в том, чтобы обес-
печить готовность внутренней среды к проведению изменений, сформировать знаниевый (когни-
тивный) и интеллектуальный потенциал, материально-техническое и информационное обеспече-
ние, необходимое для ведения инновационной деятельности.

По мнению О.Е. Вязниковой [6], функциональный подход к пониманию сущности инновацион-
ной активности хозяйствующих субъектов, в том числе и производственных структур, необходи-
мо дополнять идентификацией класса реализуемых инноваций и взаимосвязанных с ними измене-
ний. О.Е. Вязникова считает, что в значительной мере инновационно активными являются пред-
приятия реального сектора, которые в большей степени создают (привлекают) и используют тех-
нологические продуктные или процессные инновации, и в меньшей степени — организационные и
маркетинговые инновации.

Но, по нашему мнению, организационные и маркетинговые инновации это и есть процессные
нововведения, которые ориентированы на создание новых методов ведения бизнеса, формирова-
ние новых типов внешних и внутренних связей, обновление системы и структуры управления,
модернизацию прогнозирования и планирования деятельности производственных структур.

Сходная точка зрения на процессные инновации содержится в трудах М.А. Османова и З.К. Алие-
вой [19], в трудах Д.А. Колдинова [17], а также ряда зарубежных ученых и исследователей [22].

Функциональный подход к рассмотрению сущности инновационной активности хозяйствующих
субъектов, в том числе и производственных структур, весьма часто дополняется процессным
подходом. И это закономерно, поскольку функция управления реализуется и в отношении объек-
тов, и в отношении систем (в данном случае социально-экономических систем), и в отношении
каких-либо отдельно взятых процессов, протекающих в этих объектах или системах.

Ученые и исследователи, которые придерживаются процессного подхода (здесь стоит выделить
труды: Яшина С.Н., Каменской О.В., Шестакова И.В., Полюхович Ю.В., Казьминой И.В. [23] и
других) указывают, что инновационная активность хозяйствующих субъектов в целом, и в част-
ности производственных структур, представляет собой инициативный, постоянно возобновляе-
мый процесс, который связан с поиском ключевых рыночных направлений реализации экономи-
ческой деятельности предприятий в новом качестве. Эти ключевые рыночные направления, кото-
рые осваиваются производственными структурами, формируют инновационно ориентированную
конкурентоспособную перспективу.

Стоит отметить, что трактовка такого понятия как «конкурентоспособная перспектива» сама
по себе может быть многогранной и многообразной. В частности, если обратить внимание на
труды Э.А. Рыжковой [21], то можно отметить, что понятие «конкурентоспособная перспектива»
сводится преимущественно к оценке измерения уровня удовлетворённости потребителей от при-
обретения и использования продуктов, основанных на инновациях.

В то же время Д. Жарницки и К. Крафт [29] указывают, что конкурентоспособная перспектива
— это перспектива, в которой фирмы (в том числе и производственные структуры) получают
устойчивые выгоды не только за счет прямого удовлетворения потребностей инновационным про-
дуктом, но и за счет различных вторичных эффектов, которые с одной стороны позволяют учиты-
вать и перенимать опыт конкурентов, а с другой стороны — стимулируют приток ресурсов в
проведение новых разработок, позволяющих фирме (производственной структуре) быть более
успешной, опережать конкурентов.

По мнению Г.Р. Суздалевой [31], процессный подход к исследованию сущности инновационной
активности хозяйствующих субъектов, в том числе и производственных структур, позволяет по-
нять источники (резервы) и внутренние условия, необходимые для формирования конкурентоспо-
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собности в процессе ведения ими инновационной деятельности. Но здесь стоит отметить, что
источниками инноваций всегда являются знания, а условия, которые необходимы для использова-
ния этих знаний, можно рассматривать и через готовность к изменениям, и через открытость
научно-техническому и технологическому трансферту, и через формирование новых внутренних и
внешних связей.

В трудах по теории стратегического управления В.С. Катькало, Л.Д. Певзнера, Г. Минцберга,
Дж. Б. Куинна, С. Гошала. Р. Румельта, Д. Тиса [25] и других авторов, которые в своих исследова-
ниях основываются на ресурсной парадигме (данная парадигма определяет, что ключевые отли-
чия между хозяйствующими субъектами и их успешность на рынке формируется за счет облада-
ния ими теми или иными ресурсами и умением их оптимально использовать), определено, что
проактивность — это качественная характеристика внутренней среды. И именно проактивность
в планировании и управлении деятельностью хозяйствующих субъектов (в том числе и производ-
ственных структур) обеспечивает устойчивость развития и конкурентоспособность этих субъек-
тов на рынке деятельности.

Отсюда можно заключить, что с точки зрения процессного подхода инновационная активность
производственных структур — это периодически или апериодически проводимые во внутренней
среде изменения, которые ориентированы на обеспечение их устойчивого развития посредством
создания и внедрения нововведений, формирующих их конкурентоспособную перспективу на ос-
нове систематического предвидения будущего.

Ряд авторов рассматривают понятие «инновационная активность» (относительно деятельнос-
ти хозяйствующих субъектов и производственных структур в частности) исключительно с точки
зрения аналитического подхода. Так, например, в трудах Н.И. Болгарова [3], указано, что иннова-
ционная активность предприятий — это специфическая аналитическая категория, которая харак-
теризует способность этих предприятий к мобилизации имеющегося потенциала для обеспечения
технологического или управленческого прогресса. Аналитического подхода к сущности и содер-
жанию понятия «инновационная активность» (относительно деятельности хозяйствующих субъек-
тов, в том числе и производственных структур) придерживаются многие российские исследова-
тели, в том числе: Незнахина Е.Л., Веретенова М.С., Солнцева Е.В., Смольянова Е.Л., Деревян-
кин И.А., Дудкин Ю.А. [18] и другие. В исследованиях этих авторов показано, что инновационная
активность производственных структур и прочих хозяйствующих субъектов реального сектора
экономики зависит от таких факторов как: восприимчивость к инновациям и инновационная
компетентность.

Восприимчивость к инновациям трактуется не только как способность к созданию технологи-
чески новых процессных или продуктных решений, но и как особое качество внутренней среды
производственных структур. Инновационная компетентность рассматривается как способность
преобразовывать знания и интеллектуальный капитал в наукоемкие решения, которые позволяют
предприятию показывать сбалансированный экономический рост, обеспечивать лучшие конку-
рентные позиции во внешней среде.

Аналитический подход к пониманию сущности инновационной активности производственных
структур также основывается на ресурсной теории и её динамической парадигме. Так, например,
в своих трудах Е.А. Ан [1] объективно обосновывает, что инновационная активность есть резуль-
тирующий показатель, который отражает эффективность и рациональность использования ресур-
сов в основной и инновационной деятельности, а также характеризует качество процессов страте-
гического планирования и управления развитием производственных структур.

Более того, по мнению Е.А. Ан, развитие предприятий (в том числе и использование ресурсов
в процессе деятельности) может быть эффективным только в том случае, когда в планировании и
управлении учитываются не только закономерности развития внутренней среды, рынка деятель-
ности, но и закономерности эволюционирования качества межфирменных связей, также опреде-
ляющих участие предприятия в межфирменном технологическом трансферте. Так, например, если
взять реальный сектор СНГ, то можно увидеть, что предприятия Российской Федерации могут
производить на условиях самодостаточности и самообеспечения (т.е. без внешнеэкономических
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и технологических связей) порядка 67 % основной продукции. По Казахстану и Украине анало-
гичный показатель составляет соответственно порядка 47 % и 30 % (рис. 1).
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Рис. 1. Способности национальных производственных секторов к самообеспечению и само-
развитию без использования внешних связей в качестве ресурса [1, с. 18]

При этом в Японии, США и Китае способность производственных предприятий к инновациям
и ведению основной деятельности без внешних связей значительно выше.

Таким образом, очевидно, что аналитический подход к трактовке сущности и содержания по-
нятия «инновационная активность» относительно деятельности производственных структур, во-
первых, апеллирует к ресурсной парадигме. И, во-вторых, рассматривает инновационную актив-
ность через потенциал инновационной восприимчивости и инновационной компетентности, кото-
рый формируется за счет оптимального планирования и эффективного управления деятельностью
производственных структур.

Наиболее полно изложение понимание инновационной активности хозяйствующих субъектов, в
том числе и производственных структур, изложено в фундаментальном подходе к трактовке сущно-
сти и содержания этого понятия. Здесь стоит начать с того, что инновации (и это мы уже показали
выше) представляют собой фундаментальный базис, на котором строится современная теория и
практика стратегического планирования развития и управления деятельностью производственных
структур. Это означает, что производственная структура для обеспечения своего поступательного
развития, для достижения сбалансированного экономического роста, а также в целях сохранения и
расширения своей рыночной доли должна быть неизменно ориентирована на обновление и модерни-
зацию внутренней среды (отдельных подсистем, процессов или направлений).

Если обратиться к трудам Й. Шумпетера, то можно отметить, что уже в начале XX века на
этапе зарождения инновационной теории экономический рост и развитие производственного сек-
тора в целом или отдельных хозяйствующих субъектов рассматриваются как динамические про-
цессы, которые основываются на том, что апериодически на смену старым технологиям прихо-
дят новые технологии и происходит так называемое «творческое разрушение» и «творческое пе-
рерождение» [28].

Это «творческое разрушение» и дает новый импульс последующему развитию производствен-
ных структур («творческому перерождению») в новом качестве при условии, что эта производ-
ственная структура обладает необходимым потенциалом для прохождения этапа «творческого
разрушения» и необходимыми способностями для формирования новых качеств в виде инноваци-
онной компетентности.
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Фундаментального подхода трактовки сущности и содержания понятия «инновационная актив-
ность» относительно деятельности производственных структур придерживаются не только рос-
сийские, но и зарубежные учёные (см., например, труды: Дж. Калвета, Дж. Фейджерберга,
Д. Маури, Р. Нельсона, С.В. Чупрова, Н.В. Глушак, В.П. Грищенковой, Н.А. Репешко [30] и дру-
гих). При этом стоит отметить, что за рубежом в фундаментальном плане инновационная актив-
ность хозяйствующих субъектов реального сектора экономики рассматривается не только в час-
ти создания новых процессных или продуктных технологий, но и как способность производствен-
ных структур к разработке и внедрению новых бизнес-моделей.

Иными словами, в фундаментальным является не простое умение использовать знание, но и
компетентность управленческого состава по преобразованию, развитию и совершенствованию
этих знаний, что позволяет системно совершенствовать деятельность производственных струк-
тур, предвидя их будущее и формируя новые, конкурентоспособные бизнес-модели для устойчи-
вого развития этих структур в будущем.

Таким образом, с точки зрения фундаментального подхода инновационная активность произ-
водственных структур рассматривается как объективный экономический закон, в соответствие с
которым постоянное ускорение изменений во внешней среде обуславливает необходимость опе-
режающих изменений во внутренней среде для сохранения производственной структурой темпов
роста, интенсивности развития в целях получения и максимизации экономических и прочих выгод,
в том числе недоступных конкурентам.

Среди прочих подходов к трактовке понятия «инновационная активность» относительно дея-
тельности производственных структур, а также содержания этого понятия стоит выделить бихе-
виористский и нейроэкономический подход. Эти два подхода некоторым образом сопряжены. Так,
например, бихевиористская концепция рассмотрения инновационной активности фирм [26], в том
числе и производственных структур, исходит из фактора лидерства, т.е. роли управленческого
звена в обеспечении интенсивного и сбалансированного экономического роста посредством на-
хождения, внедрения и использования технологически новых решений в организации бизнес-про-
цессов и в производстве продукции.

Идея здесь состоит в том, что управленческое звено должно быть в максимальной степени
компетентным в вопросах стратегического планирования и управления, восприимчивым к иннова-
ционным идеям. Результатом лидерской (управленческой) позиции открытости инновациям явля-
ется оптимальное распределение ресурсов между потребностями текущего функционирования и
развития производственных структур. Но здесь же, безусловно, встает вопрос об индивидуаль-
ных способностях (в первую очередь когнитивных) руководителей предприятий.

Когнитивные способности руководящего состава или управленческого (лидерского) звена по-
зволяют не только осознать важность инноваций, но и создавать эти инновации, встраивая их в
управленческие или производственные процессы, увеличивая тем самым экономический потен-
циал, доходность, прибыльность и конкурентоспособность бизнеса.

Второй, не менее важный вопрос в этой связи состоит в том, чтобы понять каким образом
формируются эти индивидуальные способности руководителей (лидеров), т.е. что именно являет-
ся основным источником когнитивизации управленческой деятельности. И ответ на эти вопросы
уже даны в исследованиях по нейроэкономике [27].

В этом подходе к рассмотрению сущности и содержания понятия «инновационная активность»
производственных структур показано, что чем выше когнитивные способности руководства этих
структур, тем более эффективно и инновационно активно развивается предприятие. Когнитивиза-
ция управленческой деятельности определяется качеством мыслительных процессов руководи-
телей. В свою очередь качество мыслительных процессов определяется качеством нейронных
связей в коре головного мозга индивида. Безусловно, что взаимосвязь между эффективностью
управленческого труда (в частности, по планированию деятельности предприятия, по оптималь-
ному и рациональному распределению ресурсов между потребностями функционирования и раз-
вития) прямая.
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В своих дальнейших исследованиях мы будем придерживаться аксиомы о том, что управ-
ленческое звено современных производственных структур (руководители высшего и среднего
звена) должно характеризоваться высоким когнитивным развитием, которое позволяет не толь-
ко осознавать важность проведения инноваций, но и ориентировать все предприятие, в том чис-
ле и весь трудовой коллектив, на необходимость апериодического проведения изменений и вне-
дрения нововведений, которые будут востребованы в будущем, и которые позволят создать
конкурентоспособную бизнес-модель, обеспечивающую устойчивое развитие предприятия в дол-
госрочной перспективе.

На основании изложенных выше подходов к трактовке сущности и содержания понятия «инно-
вационная активность производственных структур» была составлена таблица определений, кото-
рая будет положена нами в основу авторской формулировки этого понятия (табл. 1).

Таблица 1. Основные подходы к трактовке понятия «инновационная активность производствен-
ных структур» *

Авторы Трактовка понятия

Корчемкин С.С., Лясников Н.В.,
Успенская Н.Т., Оголева Л.Н.,

Радиковский В.М.,
Вязникова О.Е и другие

Ключевая управленческая функция и ключевая состав-
ляющая управленческой деятельности, направленная на
реализацию инновационных изменений в организации и
технологиях производства и / или в управлении деятель-
ностью предприятия в целом

Яшин С.Н., Каменская О.В.,
Шестаков И.В.,

Полюхович Ю.В., Казьмина И.В.,
Суздалева Г.Р. и другие

Регулярно возобновляемый процесс, связанный с поис-
ком ключевых рыночных направлений, освоение которых
обеспечивает хозяйствующим субъектам в целом, и в ча-
стности, производственным структурам, формирование
конкурентоспособной перспективы

Болгаров Н.И., Незнахина Е.Л.,
Веретенова М.С., Солнцева Е.В.,

Смольянова Е.Л.,
Деревянкин И.А., Дудкин Ю.А.,

Ан Е.А. и другие

Комплексная оценочная характеристика инновационная
деятельности производственных структур, означающая
способность последних мобилизовать свой потенциал
для обеспечения производственного и управленческого
прогресса

Калвет Дж., Фейджерберг Дж.,
Маури Д., Нельсон Р.,

Чупров С.В., Глушак Н.В., Гри-
щенкова В.П., Репешко Н.А. и

другие

Объективный экономический закон, в соответствие с ко-
торым постоянное ускорение изменений во внешней сре-
де обуславливает необходимость опережающих измене-
ний во внутренней среде для сохранения производствен-
ной структурой темпов роста и получения экономиче-
ских, а также прочих выгод

Валл С., Авилла Л., Тидд Дж.,
Дж. Бессин, К. Пейвитт,

Ван Гелдерен М. и другие

Инновационная активность производственных структур
является производной от качества лидерских способно-
стей руководства, лидерские качества определяют инно-
вационную восприимчивость и инновационную компе-
тентность управленческого звена

Гилмер П., Камерер К., Фер Е.,
Глимчер П.

Инновационная активность является производственных
структур можно рассматривать как качественную харак-
теристику когнитивизации управленческой деятельности

* Составлено на основании изучения научной литературы

Вышесказанное позволяет нам резюмировать, что инновационная активность производствен-
ных структур — это показатель или особенность характеристик развития и эффективности пред-
приятия, отражающая способность последнего производить или вводить новшества для достиже-
ния намеченного результата. Целевой результат может быть выражен в терминах устойчивого
экономического роста и конкурентоспособности.
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Каждая из приведенных трактовок, безусловно, важна для понимания такого сложного и много-
гранного явления, как инновационная активность производственных структур, и такой научно-анали-
тической категории, как инновационная деятельность нынешних предпринимательских структур.

Однако перечисленные выше определения не учитывают двух главных аспектов: новая эконо-
мика открывает широкие возможности для деятельности производственных структур как в тра-
диционном, так и в инновационном направлении.

Наряду с возможностями во внешней среде всегда локализованы и угрозы, и, соответственно,
чем больше производственная структура стремиться к внедрению и продвижению нововведений,
тем выше уровень угроз и рисков ведения деятельности. Для того, чтобы противостоять угрозам
и успешно осваивать внешние возможности, производственная структура должна обладать опре-
деленными способностями.

Поэтому под инновационной активностью предлагается понимать комплекс способностей, по-
зволяющих этой производственной структуре успешно продуцировать (привлекать) и внедрять
нововведения для получения тех или иных экономических и прочих выгод при принимаемом и
контролируемом уровне угроз (рисков). Инновационная активность производственных структур
базируется на объективной и закономерной трансформации социально-экономических процессов,
а также означает необходимость конкретизации направлений, в которых будут реализованы ново-
введения, обеспечивающее данным структурам технологическое прогрессирование.

Согласно общей инновационной теории, нововведения, которые внедряют и используют произ-
водственные структуры, есть производные от базисных и крупных инноваций, представляющие
собой микро-инновации. Эти инновации, диффузируя в бизнес-среде, общественном секторе и
секторе государственного управления, создают системно-синергетический эффект, который обес-
печивает последовательный переход от индустриального типа развития к постиндустриальному
типу развития.

Таким образом, инновационно активные производственные структуры (как новаторские ин-
ституциональные единицы), максимизируя собственные экономические и прочие выгоды, обес-
печивают планомерную трансформацию сложившейся рентной экономики в новую экономику, в
основе которой лежит не экстенсивный, но интенсивный рост, обусловленный влиянием фактора
когнитивизации социальных, экономических, политических и технологических процессов.

В нынешнем времени нужно сказать, что предложено большое количество, а именно теорети-
ческих направлений к разъяснению понятия инновационной активности предпринимательских про-
изводственных структур, в числе которых предложено Л. Раменским со стороны поведенческого
направления (табл. 2).

Л. Раменским разработана поведенческая классификация предприятий в зависимости от их
типа инновационной активности. В качестве классификационной основы Л. Раменский использо-
вал порядка 15 ключевых характеристик, определяющих инновационное поведение производствен-
ных структур в условиях несовершенной конкуренции.

До того, как Л. Раменским была разработана классификация, уже было предложено Х. Фризе-
винкелем различные подходы инновационной активности организации способности конкурировать
не по поведению, а по биологическому, которые в дальнейшем в стратегии утрачивает свою акту-
альность. Но здесь нужно отметить, что именно биологические и поведенческие дали глубокое
понимание об эволюционных изменениях экономической сферы

Будет правильным считать инновационную активность производственных структур с точки
экономической и управленческой направленности (рис. 2).

Разработанная схема глубоко показывает классификацию производственных структуры по
принадлежности инновационности и групп их инноваций производства.

Следует исследовать по направлениям двух видов классификации:
 Во-первых это направление подразделяется на собственно инновационно активные производ-

ственные структуры, и группа инновационно пассивные и инновационно индифферентные произ-
водственные структуры;
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Таблица 2. Классификация типов инновационно активных производственных структур *
Тип предприятияПараметры эксплеренты коммутанты патиенты виоленты

Уровень конку-
ренции средний средний низкий высокий

Новизна отрасли новые новые, зрелые зрелые новые, зрелые
Какие потребно-
сти обслуживает инновационные локальные массовые, но

нестандартные
массовые, стан-

дартные
Профиль произ-
водства

эксперимен-
тальное

универсальное,
мелкое

специализиро-
ванное массовое

Размер предпри-
ятия средние, малые малые крупные, сред-

ние, малые крупные

Устойчивость низкая низкая высокая высокая
Расходы на НИ-
ОКР высокие отсутствуют средние высокие

Факторы силы в
конкурентной
борьбе, преиму-
щества

опережение в
нововведениях гибкость

приспособляе-
мость к особому

рынку

высокая произ-
водительность

Динамизм разви-
тия высокий низкий средний высокий

Издержки низкие низкие средние Низкие
Качество про-
дукции (услуг) среднее среднее высокое высокое и сред-

нее
Ассортимент нет узкий узкий Средний

Тип НИОКР прорывной нет приспособляе-
мость улучшение

Сбытовая сеть отсутствует отсутствует собственная или
контролируемая

собственная или
контролируемая

Реклама отсутствует отсутствует специализиро-
ванная массовая

* [2, с. 104–105]

 А вот во втором направление их следует определять по способу продуцирования инноваций,
где мы должны выделить основные виды производственных структур: инновационно автономные
производственные структуры, инновационно кооперированные и инновационно зависимые произ-
водственные структуры.

Совершенно ясно, что по степени инновационной активности производственные структуры
действительно могут быть таковыми или индифферентными, то есть производящими или привле-
кающими инновации в силу крайней необходимости. Крайнее состояние — инновационная пассив-
ность, означающая, что производственная структура практически не реализует инновационные
решения даже в силу крайней необходимости.

ВЫВОДЫ
Таким образом, предлагаемая схема классификации инновационной деятельности производ-

ственных структур имеет два иерархических уровня: по видам (в зависимости от степени иннова-
ционной активности и в зависимости от способа производства инноваций) и по разнообразию ви-
дов в каждом виде инноваций. считается. Мероприятия. С одной стороны, представленная выше
схема основана на стремлении производственных структур реализовать устойчивое развитие через
знаниевую составляющую. С другой стороны, разработанная и представленная классификацион-
ная схема основана на способности производственной структуры создавать (изготавливать или
генерировать, изменять, переформатировать) инновационные решения и внедрять их в основные



131
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2022 - № 2

Производственная структура

Степень инновационной активности Способ продуцирования инноваций

Инновационно активные
производственные структуры

Инновационно пассивные
производственные структуры

Инновационно индифферентные
производственные структуры

Инновационно автономные
производственные структуры

Инновационно кооперированные
производственные структуры

Инновационно зависимые
производственные структуры

Эффективность и результативность
функционирования и развития
производственной структуры

Качество экономического роста и
конкурентоспособности производственной

структуры

Рис. 2. Классификация типов и видов инновационной активности производственных структур
(Разработано авторами)

бизнес-, вспомогательные, управленческие и другие процессы для обеспечения качества эконо-
мического роста и повысить конкурентоспособность.

Качество стратегического управления и оптимального стратегического планирования разви-
тия производственных структур в современных условиях определяется и способностью управ-
ленческого звена к проактивному предвидению будущего бизнес-пространства, в котором осуще-
ствляет деятельность эта структура, и способностью использовать новации для разработки стра-
тегических планов, проектов и программ развития.

Таким образом, инновационно активными необходимо считать производственные структуры,
которые разрабатывают и используют инновационные решения, направленные не только на тех-
нологическое обновление производства продукции, но и на наиболее эффективную организацию и
наиболее оптимальное стратегическое планирование деятельности.

Уровень инновационности в производственном секторе определяет качество его деловой ак-
тивности, а также специфику развития нашей национальной экономики в общем. Поэтому нужно
дополнительно необходимо проанализировать состояние деловой активности в производственном
секторе российской экономики.
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ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНЧЕСКОМ УЧЕТЕ

CLOUD TECHNOLOGIES IN MANAGEMENTACCOUNTING

Актуальность темы обусловлена тем, что главным приоритетом для предпринимательских структур, реализующих
проекты цифровизации, остается внимание к облачным технологиям благодаря их способности масштабировать инфор-
мацию, обеспечивать простое управление информационными потоками и данными, а также снижать затраты. Цель иссле-
дования состоит в обосновании вариантов использования облачных технологий в процессной организации управленчес-
кого учета.

Предлагается гибкая система процессной организации управленческого учета, суть которой состоит в использовании
облачной инфраструктуры провайдеров для организации процессов сбора, идентификации, многоуровневого обобще-
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ния, мониторирования и контроля информации управленческого учета, позволяющей оптимизировать затраты на инве-
стиции в собственную инфраструктуру и обеспечить удаленный доступ к процессам ведения управленческого учета.
Определены задачи, которые можно решить в управленческом учете при помощи облачных технологий: выделение и
анализ многопозиционных счетов управленческого учета; хранение и обработка Big Data и Small Data; резервное копиро-
вание данных; организация удаленных рабочих мест; разработка и тестирование новых бухгалтерских сервисов; гармони-
зация всех видов учета и др.

В работе выделены три вида облачной инфраструктуры (публичная, приватная и гибридная), в разной степени
пригодной и целесообразной для ведения управленческого учета. Показано, что публичные облака целесообразно ис-
пользовать компаниями с невысокими требованиями к конфиденциальности информации и защите коммерческой тайны;
для целей управленческого учета они пригодны лишь частично в объеме, не угрожающем потерей коммерческой тайны.
Частные (приватные) облака целесообразно использовать компаниям, имеющим повышенные требования к уровню
зашиты информации, обобщаемой в рамках управленческого учета. Гибридные облака предполагают частичный переход
на облачную инфраструктуру, ее объединение с собственными серверами, что наиболее предпочтительно с позиции
организации управленческого учета. Разделение информации предлагается обеспечить путем хранения на собственных
серверах баз данных и критически важных процессов управленческого учета с их дублированием в приватных облаках, а
в публичной облачной инфраструктуре организуются удаленные рабочие места, дополнительные сервисы и прочие
неключевые процессы. Гибридный вариант предлагается нами для организации процессов управленческого учета, по-
скольку он является наиболее предпочтительным как с позиции сохранности информации, так и расширения операцион-
ных и технологических возможностей.

Сделан вывод, что российский облачный рынок имеет огромный потенциал с точки зрения роста, но при этом для
глобального развития облачных технологий и сервисов и масштабного перехода ИТ-инфраструктуры отечественного
бизнеса в облачные среды требуется решение задач масштабирования рынка и преодоления низкой степени доверия
пользователе к хранению всех данных компании вне собственных серверов.

Ключевые слова: управленческий учет, облачные технологии, цифровая экономика, цифровые инновации, цифровые
стратегии

The relevance of the topic is due to the fact that the main priority for business structures implementing digitalization projects
remains attention to cloud technologies due to their ability to scale information, provide simple management of information flows
and data, and reduce costs. The purpose of the study is to substantiate the options for using cloud technologies in the process
organization of management accounting.

A flexible system of process organization of management accounting is proposed, the essence of which is to use the cloud
infrastructure of providers to organize the processes of collecting, identifying, multi-level generalization, monitoring and control
of management accounting information, which makes it possible to optimize the costs of investing in one’s own infrastructure and
provide remote access to management accounting processes. The tasks that can be solved in management accounting with the help
of cloud technologies are defined: allocation and analysis of multi-position accounts of management accounting; storage and
processing of Big Data and Small Data; data backup; organization of remote jobs; development and testing of new accounting
services; harmonization of all types of accounting, etc.

The paper identifies three types of cloud infrastructure (public, private and hybrid), to varying degrees suitable and
appropriate for management accounting. It is shown that it is expedient to use public clouds by companies with low requirements
for confidentiality of information and protection of trade secrets; for the purposes of management accounting, they are only
partially suitable in an amount that does not threaten the loss of trade secrets. It is advisable to use private (private) clouds for
companies that have increased requirements for the level of protection of information summarized in the framework of management
accounting. Hybrid clouds involve a partial transition to a cloud infrastructure, its integration with its own servers, which is most
preferable from the standpoint of management accounting. Separation of information is proposed to be ensured by storing on
their own database servers and critical management accounting processes with their duplication in private clouds, and remote
workplaces, additional services and other non-key processes are organized in the public cloud infrastructure. We offer a hybrid
option for organizing management accounting processes, since it is the most preferable both from the standpoint of information
security and the expansion of operational and technological capabilities.

It is concluded that the Russian cloud market has huge potential in terms of growth, but at the same time, for the global
development of cloud technologies and services and the large-scale transition of the IT infrastructure of domestic business to the
cloud, it is necessary to solve the problems of scaling the market and overcoming the low degree of user confidence in storing all
company data outside of its own servers.

Keywords: management accounting, cloud technologies, digital economy, digital innovations, digital strategy

ВВЕДЕНИЕ
Главным приоритетом для предпринимательских структур, реализующих проекты цифровиза-

ции, остается внимание к облачным технологиям благодаря их способности масштабировать ин-
формацию, обеспечивать простое управление информационными потоками и данными, а также
снижать затраты. Новая бизнес-модель, в основу которой положены облачные технологии и базы
данных, в среде практиков уже получила название «облачного капитализма». Облако — это стра-
тегическая платформа для расширения географии продуктов и услуг, для их более быстрого вне-
дрения и активного роста без ограничений и без границ. Современные технологии позволяют не
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только хранить в облаке или поверхностно изучать имеющуюся информацию BigData, но и ис-
пользовать данные в определении выигрышной стратегии конкурентной борьбы.

В России в рамках национального проекта «Цифровая экономика» Министерство цифрового
развития курирует создание проекта Государственной единой облачной платформы (ГЕОП), или
«Гособлака». Облачные технологии широко используют финансовые организации ввиду особен-
ностей финансовой посреднической деятельности, требующей хранения больших объемов инфор-
мации. Собственную облачную генерацию (частное облако) использует необанк «Тинькофф», ко-
торый эволюционировал до онлайн-экосистемы, требующей повышенных мощностей для обра-
ботки и резервного копирования информации. Согласно исследованию британской консалтинговой
компании Ernst&Young, в России индекс проникновения финтех-услуг, к которым относятся и об-
лачные услуги, составляет 82 %, более высокие показатели только в Китае и Индии — 87 %.

Собственную облачную инфраструктуру развивает группа Сбер. SberСloud объединяет все
элементы цифровой экосистемы группы, а также сервис AI Cloud и вычислительные ресурсы
российского суперкомпьютера «Кристофари».

Современные аспекты теории цифровой экономики представлены в работах В.П. Бауэра [2],
Н.В. Байдуковой [4], М. Ковалев, Г. Головенчик [7], В.Д. Марковой [9], Е.А. Бренделевой [13],
А.В. Бабкина, Д.Д. Буркальцевой, А.В. Бецкова, Х.Ш. Килясханова, А.С. Тюлина, И.В. Курьяно-
вой [20] и др. Вопросы цифровой трансформации управленческого учета на основе применения IT-
технологий исследовали П.В. Нефедьева [12], Ю.А. Ткаченко, Д.Ю. Маточка, Д.Э. Маринова [15],
Л.И. Хоружий, Ю.Н. Катков, Г.А. Куликова [17] и др. Практическое использование облачных тех-
нологий в разных областях разрабатывали А.В. Батаев [1], К.С. Климков [6], С.В. Мельник [10],
В.Н. Соловьев, А.В. Прокофьев, Р.Г. Чёсов, М.А. Хламов [14], И.С. Треногин [16], И.А. Широ-
ченко [18], и др. Тем не менее, специальных научных исследований, посвященных применению
облачных инноваций в организации управленческого учета, в мировой и в российской научной
литературе недостаточно.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цифровая трансформация процессов, вынужденно активизировавшаяся в условиях пандемии,

указывает на то, что изменения должны сопровождаться новыми технологическими стратегиями
в процессной организации управленческого учета. Для руководителей подразделений управлен-
ческого учета в крупном бизнесе (и функционально аналогичных подразделений в среднем бизне-
се) сложившаяся ситуация означает отказ от прежней инвестиционной стратегии своего подраз-
деления в части уровня затрат и временных параметров инвестирования. Устаревшие полутора-
годовалые бюджетные циклы и этапы закупок, основанные на моделировании капитальных зат-
рат и полном обновлении оборудования, не соответствуют волатильному характеру рыночной конъ-
юнктуры и современным принципам коммерческой деятельности. Более того, по мере роста эко-
номической неопределенности бюджеты должны еще больше ограничиваться. Возникает потреб-
ность в гибких моделях потребления и в инфраструктуре, которая способна поддерживать макси-
мальную гибкость и функциональные возможности для быстрого внедрения и масштабирования
новых проектов. С другой стороны, возникают и сложности с внедрением инноваций, к которым
необходим очень взвешенный подход с точки зрения их стратегической целесообразности и эко-
номической эффективности. Инновации исключительно ради хайпа и нахождения в тренде, скорее
всего, приведут к перерасходу средств и падению прибыльности.

Зарубежные исследования показывают, что перевод процессов в облачные среды является
главным направлением цифровой трансформации компаний благодаря способности этой техноло-
гии масштабировать деятельность, обеспечивать простое управление данными и снижать затра-
ты [21].

Учитывая изложенное, цель исследования состоит в обосновании вариантов использования
облачных технологий в процессной организации управленческого учета.

Новизна исследования состоит в концептуальной разработке гибкой системы процессной орга-
низации управленческого учета, суть которой состоит в использовании облачной инфраструктуры
провайдеров для организации процессов сбора, идентификации, многоуровневого обобщения, мо-
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ниторирования и контроля информации управленческого учета, позволяющей оптимизировать зат-
раты на инвестиции в собственную инфраструктуру и обеспечить удаленный доступ к процессам
ведения управленческого учета.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Состояние рынка облачных сервисов
По результатам исследования компании iKS-Consulting, рынок облачных инфраструктурных

сервисов (IaaS — предоставление облачных услуг как сервиса IT-компаний и PaaS — предостав-
ление платформы для собственных облачных разработок) в России за 2021 г. вырос на 38,3 %, в
2020 г. по сравнению с 2019 г. вырос на 38 %. В ближайшие годы, как предполагается, рынок будет
расти с ежегодным темпом около 27 %, при этом ожидается, что отдельные сегменты (IaaS)
будут расти в отдельные годы до 32 % (рис. 1). Согласно базовому прогнозу, объем рынка облач-
ных инфраструктурных сервисов в 2025 г. достигнет 140 млрд руб. Согласно базовому прогнозу
iKS-Consulting, объем рынка облачных инфраструктурных сервисов в 2025 г. достигнет 140 млрд
руб. [5].

Масштаб распространения облачных технологий подтверждается исследованием Accenture,
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Рис. 1. Объем использования облачных инфраструктурных сервисов российскими компания-

ми, млрд руб. (Составлено по [5])

согласно которому в 2021 году 58 % банковских организаций использовали облако для размеще-
ния ИТ-систем, причем результатом таких действий стало то, что объемы деятельности банков,
использующих облачные сервисы, растут примерно в два раза быстрее, чем у более «консерва-
тивных» конкурентов [19].

Главное достоинство облачной инфраструктуры — возможность получить отказоустойчивую
платформу без инвестиционных затрат и постинвестиционных вложений на содержание и модер-
низацию инфраструктуры, которые несет провайдер облачных услуг. Благодаря облакам инфор-
мационные мощности можно оперативно масштабировать при высоких нагрузках или росте ак-
тивности клиентов (например, во время акций) и, соответственно, уменьшать в периоды спада
активности. Эта особенность дает существенные преимущества оптимизации капитальных зат-
рат в условиях нестабильных объемов деятельности компаний и труднопрогнозируемой внешней
среды. Таким образом, облачные технологии становятся инструментом, который позволяет раци-
онально использовать ресурсы, связанные с созданием и обслуживанием IT-инфраструктуры.

Использование облачных технологий в управленческом учете
Применение облачных технологий в бухгалтерском учете практикуется достаточно давно,

поскольку облака оптимально соответствуют потребностям хранения больших объемов инфор-
мации, аккумулируемых в системе бухгалтерского учета. Однако уровень использования облач-
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ных технологий был недостаточным в силу ряда ограничений: недостаточность вычислительных
и инфраструктурных мощностей, высокие риски компрометации данных и др. Технологический
прорыв последних лет позволяет на новом уровне организовывать детализацию, систематизацию
и обработку информации в рамках бухгалтерского учета в целом и управленческого учета в час-
тности и решать более частые, персонифицированные задачи.

Задачи, которые можно решить в управленческом учете при помощи облачных технологий:
 выделение и анализ многопозиционных счетов управленческого учета;
 хранение и обработка детализированных больших (Big Data) и малых (Small data) данных;
 резервное копирование данных;
 организация удаленных рабочих мест;
 разработка и тестирование новых бухгалтерских сервисов;
 гармонизация всех видов учета (управленческого, финансового, налогового, статистического);
 другие задачи.
Предлагается гибкая система процессной организации управленческого учета, суть которой

состоит в использовании облачной инфраструктуры провайдеров для организации процессов сбо-
ра, идентификации, многоуровневого обобщения, мониторирования и контроля информации управ-
ленческого учета, позволяющей оптимизировать затраты на инвестиции в собственную инфра-
структуру и обеспечить удаленный доступ к процессам ведения управленческого учета (рис. 2).

PaaS
Облако как инфраструктура

IaaS
Облако как сервис

 Организация удаленных рабочих мест;
 Дополнительные сервисы управленческого учета;
 Неключевые процессы управленческого учета

 Базы данных;
 Критически значимые процессы

Процессная организация управленческого учета

Публичные облака Частные (приватные) облакаГибридные облака

 сбор информации;
 идентификация информации;
 многоуровневое обобщение информации;
 анализ информации;
 мониторирование операций и процессов учета;
 контроль информации

Рис. 2. Система процессной организации управленческого учета в облачных средах (Составлено
авторами)

Рынок IT-технологий предлагает облака как инфраструктуру (PaaS) и облака как сервис (ус-
луги) (IaaS), которые отличаются уровнем конфиденциальности, масштабностью использования
и, соответственно, разной стоимостью владения. Выделяют публичную, приватную и гибридную
облачную инфраструктуру, в разной степени пригодную, удобную и целесообразную для ведения
управленческого учета.
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Публичные облака (public cloud) целесообразно использовать компаниями с невысокими тре-
бованиями к конфиденциальности информации и защите коммерческой тайны. Использование пуб-
личного облака сводится к аренде защищенного места в облаке и получению дискового простран-
ства, вычислительных мощностей, операционной системы. Однако для целей управленческого
учета публичные облака пригодны лишь частично в объеме, не угрожающем потерей коммер-
ческой тайны.

Частные (приватные) облака (private cloud) целесообразно использовать компаниям, имею-
щим повышенные требования к уровню зашиты информации, обобщаемой в рамках управленчес-
кого учета (например, госкорпорациям, компаниям крупного бизнеса, компаниям-эмитентам и
проч.). В отличие от публичного, частные облака являются изолированными, как правило, и на
физическом, и на сетевом уровне, что повышает уровень безопасности. Частные облака могут
быть развернуты как у провайдера, так и в собственных центрах обработки данных.

Гибридные облака (Hibrid cloud) — это разновидность частных облаков, которые могут созда-
ваться в собственных центрах обработки данных. В этом случае не происходит полного перехода
на облачную инфраструктуру, а только ее объединение с собственными серверами, что наиболее
предпочтительно с позиции организации управленческого учета. Разделение информации в дан-
ном случае можно обеспечить следующим образом. На собственных серверах остаются базы
данных и критически важные процессы управленческого учета, которые также могут дублиро-
ваться и храниться в приватных облаках, что обеспечивает дополнительную надежность сохран-
ности информации. В облачной инфраструктуре организуются удаленные рабочие места, функци-
онируют дополнительные сервисы и прочие неключевые процессы.

Гибридный вариант предлагается нами для организации процессов управленческого учета,
поскольку он является наиболее предпочтительным как с позиции сохранности информации, так и
расширения операционных и технологических возможностей.

Несмотря на то, что облачная архитектура может позволить расширить объем операций уп-
равленческого учета за счет работы с Big Data и Small Data, хранить большие массивы данных,
локальные ресурсы по-прежнему играют важную роль в бизнес-процессах и обобщении информа-
ции о них в рамках управленческого учета. Построив локальную среду по образцу облачной сре-
ды, можно добиться их совместимости и использовать совместно с разной интенсивностью в
зависимости от рабочей нагрузки и бизнес-целей. Благодаря локальным технологиям, данные
будут работать эффективнее, позволяя управлять критически важными процессами, которые не
могут работать в облаке, например, в случае операций с очень низким значением задержки и
большим объемом данных.

В условиях перманентно нестабильной внешней среды возникают сложности с избыточнос-
тью или недостаточностью собственных ресурсов в определенные временные периоды. Переход
на гибридное использование традиционных и облачных сервисов естественным образом приво-
дит к необходимости расширения ИТ-инфраструктуры и решения возникающей проблемы огра-
ниченного контроля разрозненной информации традиционных и облачных технологий.

Поэтому в управленческом учете предлагается использование гибридных облаков по гибкой
модели потребления, когда пользователи могут оперативно настраивать объем потребления мощ-
ностей инфраструктуры в зависимости от изменения потребности в объемах обработки данных
средствами управленческого учета. Такой гибкий подход не требует значительных финансовых
затрат, но позволяют оперативно масштабировать инфраструктуру при снижении совокупной сто-
имости владения.

Облачные технологии в управлении получили распространение в гибридной версии в связи с
организацией удаленной работы в период пандемии. Скорее всего удаленный формат в том или
ином виде сохранится в большинстве компаний, поскольку создана и апробирована необходимая
ИТ-инфраструктура, гармонизированы бизнес-процессы и коммуникации между персоналом. При
этом эффективность труда как минимум не снизилась, а издержки на содержание административ-
ных площадей сократились.
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Гибридная модель организации управленческого учета требует профессиональной ИТ-инфра-
структуры с безопасным контуром, релевантных сетевых технологий и инструментов, а также
возможности быстрого развертывания виртуальных рабочих мест. Соответственно, потребность
в технологиях удаленной работы бухгалтеров будет расти, а облачные сервисы будут использо-
ваться шире, для большего количества облачных приложений и для большего объема данных.
Однако при этом проблему (и существенное ограничение) составляет то, что все пользовательс-
кие устройства и данные, которые используются удаленно, представляют угрозу информационной
безопасности. Для решения этой проблемы профессиональные сервис-провайдеры предоставля-
ют безопасную среду как для удаленной работы сотрудников, так и для бесперебойной работы
информационных систем (это технологические решения для защиты персональных данных, кана-
лов передачи информации и построения катастрофоустойчивых систем). Наиболее востребован-
ными будут технологии VDI, которые позволяют беспрепятственно работать удаленно и обеспе-
чивают высокий уровень безопасности для пользовательских устройств. Удаленные полнофунк-
циональные рабочие столы остаются внутри корпоративной системы для работы из любого мес-
та в облачной среде, используя мощное высоконадежное серверное оборудование. Одновременно
актуальными будут сервисы резервирования и восстановления критичных данных в облаке, кото-
рые обеспечивают непрерывность ведения финансового и управленческого учета. Таким обра-
зом, созданная во время пандемии и изоляции инфраструктура будет сохранять актуальность,
поскольку облачные инфраструктура и сервисы обладают конкурентными свойствами гибкости,
быстроты реагирования и экономии затрат при повышении эффективности процессов.

ВЫВОДЫ
Российский облачный рынок имеет огромный потенциал с точки зрения роста, но при этом

для глобального развития облачных технологий и сервисов и масштабного перехода ИТ-инфра-
структуры отечественного бизнеса в облачные среды требуется решение задач масштабиро-
вания рынка и преодоления низкой степени доверия пользователей к хранению всех данных
компании вне собственных серверов. Гибридный вариант облачной инфрастуктуры предлагает-
ся нами для организации процессов управленческого учета, поскольку он является наиболее
предпочтительным как с позиции сохранности информации, так и расширения операционных и
технологических возможностей.
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НЕЙРОЭТИКА: ВЫЯВЛЕНИЕ ЭТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
НЕЙРОМАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ1

NEUROETICS: IDENTIFYING ETHICAL ISSUES IN NEUROMARKETING
RESEARCH

Появление нейромаркетинга является результатом переосмысления важности потребностей клиентов и системы
построения отношений производителей с потребителями. Впервые концепцию нейромаркетинга сформулировали уче-
ные Гарвардского университета, в основу которой положена модель, согласно которой основная часть умственной
деятельности человека, в том числе и эмоции, осуществляется в его подсознании. Целью статьи является изучение
этических проблем нейромаркетинга. Использование понятия «нейроэтика» прослеживается с начала 1970-х годов. Одни
ученые рассматривают данный термин как совокупность моральных аспектов нейробиологических исследований, дру-
гие, как комплекс процессов мозга, которые делают возможными принятие нравственных решений. В работе рассмотре-
ны основные этические проблемы нейромаркетинга: нарушение конфиденциальности индивида, негативное воздействие
на потребителя, нарушение здоровой конкуренции, незащищенность уязвимых групп, обеспокоенность социума, ответ-
ственная реклама, недостаточное информирование общественности. Несмотря на возможные этические проблемы, насто-
ящей идеей нейромаркетинга является создание компаниями лучшего продукта или более полезной рекламы в целях
полного информирования потребителя без манипуляций над его мозгом. Маркетинг в любом его проявлении нацелен на
потребителя и должен приносить ему пользу, только тогда он будет эффективным. Следовательно, компании должны
заботиться о качестве продукта и добиваться максимального удовлетворения потребностей потребителей от его исполь-
зования. Чтобы решить этические проблемы нейромаркетинга, необходимо двигаться в следующих направлениях: уста-
новить общественное доверие к нейромаркетинговым исследованиям, повысить компетентность и порядочность марке-
тологов; защитить конфиденциальность участников; следовать нравственному кодексу использования информации о
нейромаркетинговых исследованиях.

Ключевые слова: нейроэтика, этические проблемы, нейромаркетинговые исследования, потребитель, производитель,
этический кодекс, маркетинг.

The emergence of neuromarketing is the result of a rethinking of the importance of customer needs and the system of building
relationships between producers and consumers. For the first time, the concept of neuromarketing was formulated by scientists
at Harvard University, which is based on a model according to which the main part of a person’s mental activity, including
emotions, is carried out in his subconscious. The purpose of the article is to study the ethical problems of neuromarketing. The
use of the term «neuroethics» can be traced back to the early 1970s. Some scientists consider this term as a set of moral aspects
of neurobiological research, others as a complex of brain processes that make it possible to make moral decisions. The paper
considers the main ethical problems of neuromarketing: violation of individual privacy, negative impact on the consumer,
violation of healthy competition, insecurity of vulnerable groups, social anxiety, responsible advertising, insufficient public
information. Despite the possible ethical issues, the real idea of neuromarketing is to create a better product or more useful
advertising for companies to fully inform the consumer without manipulating his brain. Marketing in any of its manifestations is
aimed at the consumer and should benefit him, only then it will be effective. Therefore, companies must take care of the quality
of the product and achieve the maximum satisfaction of the needs of consumers from its use. To solve the ethical problems of
neuromarketing, it is necessary to move in the following directions: establish public confidence in neuromarketing research,
increase the competence and integrity of marketers; protect the privacy of participants; follow a code of ethics for the use of
information about neuromarketing research.

1 Исследование поддержано грантом РФФИ, номер проекта № 20-010-00473 А
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ВВЕДЕНИЕ
Сегодня, во время больших возможностей, большого ассортиментного выбора и насыщения

рынка товарами и услугами, потребителям становится все сложнее принимать решение о приоб-
ретении разного рода продуктов. Компании, чувствуя высокую конкуренцию, активно используют
все возможные подходы и методы маркетинга. Чаще потребители при принятии решения о покуп-
ке опираются не на рациональные факторы, а на собственные подсознательные мотивации, выз-
ванные рекламными стимулами. Поэтому компании уделяют значительное внимание исследова-
ниям поведения потребителей и их вкусов, чтобы сблизить конечного потребителя с продуктом,
убеждая в необходимости его потребления.

Большинство отечественных предприятий продолжают применять инструменты классическо-
го маркетинга, не смотря на появление инновационных методов продвижения. Традиционные мар-
кетинговые исследования приносят результаты, которые могут быть неэффективными и значи-
тельно отклоняться от действительности, поэтому компании начинают искать альтернативные
способы изучения поведения потребителей. Одним из современных направлений исследования
потребительского поведения является нейромаркетинг, методы которого обостряют проблему
этики нейронаук.

Появление нейромаркетинга является результатом переосмысления важности потребностей
клиента и системы построения отношений производителей с потребителями. Предметом иссле-
дования данного направления является изучение новейших методов воздействия на клиентов и
формирование максимально эффективной рекламной политики фирмы с учетом психологических
и физиологических особенностей индивида. Впервые концепцию нейромаркетинга сформулирова-
ли ученые Гарвардского университета в 1990-е годы, в основу которой положена модель, согласно
которой основная часть умственной деятельности человека, в том числе и эмоции, осуществля-
ется в его подсознании [2]. Некоторые ученые рассматривают понятие «нейромаркетинг» в рам-
ках сенсорного маркетинга.

На самом деле приемы нейромаркетинга достаточно тесно связаны с маркетингом, поскольку
нейромаркетинговые исследования дают возможность изучить и проанализировать подсознатель-
ные процессы в поведении потребителей и выявить воздействие различных раздражителей. В
свою очередь маркетинг использует данные, полученные в результате таких исследований с це-
лью совершенствования продукции и повышения эффективности ее продвижения на рынке.

В связи с тем, что методы нейромаркетинга позволяют исследовать подсознательное поведе-
ние потребителей, то у производителей, с целью получения быстрой прибыли, появляется жела-
ние научиться управлять подсознанием клиентов, чтобы оказывать воздействие на принятие ре-
шений потребителей о покупке. Поэтому потребители начинают остро реагировать на такого рода
исследования, чувствуя себя под действием манипуляции, хотя инструменты нейромаркетинга не
могут навязать индивиду какое-либо решение, а способствуют лишь появлению более сильной
эмоциональной взаимосвязи потребителя с товаром.

Мозг индивида ежедневно подвергается множеству внешних воздействий. Он получает ог-
ромное количество информации из различных источников, которая не всегда является релевант-
ной. Следовательно, мозг сильно перенапрягается и начинает работать неэффективно. С целью
его защиты от перенагрузки и сохранения индивидуальности каждого человека появилась наука
нейроэтика.

Изучению данного направления посвящены множественные труды отечественных и зарубеж-
ных ученых. Так, некоторые актуальные философско-методологические вопросы нейроэтики рас-
смотрены в статьях Д.И. Дубровского [1], роль нейроэтики в исследовании международных отно-
шений определена Ю.М. Лариной [3]. Изучению этических и моральных проблем нейроэтики по-
священы публикации Т.А. Сидоровой [8], аспекты этической ответственности при проведении
нейромаркетинговых исследований раскрыты ученым А.В. Саныгиным [7].
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Цель нейромаркетинга заключается в получении информации о том, как мозг потребителей
функционирует во время столкновения с различными рыночными стимулами. Преимущество та-
кого подхода состоит в том, что полученная информация не зависит от предубеждений или неже-
лания потребителей раскрывать правду. Однако, поскольку данный метод сравнительно новый
для сферы маркетинговых исследований, на сегодняшний день сделано недостаточно для дости-
жения глубокого понимания природы нейромаркетинга

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является изучение этических проблем нейромаркетинга. В современных усло-

виях существует целый ряд этических проблем, которые должна учитывать каждая фирма, заин-
тересованная в нейроисследованиях. Одновременно, предприятия, занимающиеся исследования-
ми рынков, и транснациональные корпорации применяют разные этические стандарты в своей
деятельности. Кроме того, в реальном мире бизнес-решения всегда предполагают множество
интерпретаций, которые значительно различаются в понимании того, что нравственно, а что нет.
Рассмотрение проблемы через призму разных этических теорий помогает понять разные взгляды
и найти путь к прогрессивному решению в каждой конкретной ситуации. Использование понятия
«нейроэтика» прослеживается с начала 1970-х годов в узкоспециализированном направлении. Его
появление связывают с медициной в области неврологии.

К этическим проблемам в то время относили воздействие на больных, у которых были выяв-
лены нарушения мозговых процессов, а также детей с пострадавшей психикой. В результате раз-
вития нейрокогнетивных исследований дефиниция «нейроэтика» стала все чаще применяться в
сфере торговли, бизнеса и т.д. [6]. В целом понятие «нейроэтика» ученые трактуют в двух направ-
лениях. Одни рассматривают данный термин как совокупность моральных аспектов нейробиоло-
гических исследований, другие, как комплекс процессов мозга, которые делают возможными при-
нятие нравственных решений.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Среди маркетологов складывается отношение к нейромаркетингу как к процедурной состав-

ляющей, содержащей в себе не всегда четкие системные подходы, в основном это касается ней-
ровизуализации, что деструктивно для него как для перспективной дисциплины [10]. В зависимо-
сти от каналов воздействия на потребительское поведение можно выделить пять видов нейро-
маркетинга:

1. Визуальный нейромаркетинг — это основной способ воздействия на поведение человека
(визуализация). С этой точки зрения нейромаркетинг изучает влияние цветового решения, дизай-
на, логотипа и упаковки продукции на покупательское решение потребителей.

2. Ароманейромаркетинг — это исследование влияния запахов на поведение индивида. С по-
мощью аромата можно укрепить связь бренда с потребителем. Например, такие инструменты
используют заведения быстрого питания и кафе.

3. Вкусовой нейромаркетинг позволяет отслеживать реакцию мозга на различные вкусовые ощу-
щения, которые получает потребитель при потреблении продукции, посредством чего в дальнейшем
можно усовершенствовать вкусы продукции, понимая, что потребителям нравится больше.

4. Тактильный нейромаркетинг — исследование восприятия покупателями продукции, форми-
руемой на основе ощущений от прикосновения к ней.

5. Аудионейромаркетинг — это исследование влияния слуховых раздражителей на поведение
потребителей. К таким раздражителям относят фоновую музыку, звукоизоляцию и внешние шумы
при приобретении потребителем товара или услуги.

Поэтому, в зависимости от вида продукции, компании могут выбирать определенные мето-
ды нейромаркетинга, позволяющие изучить влияние на потребителей именно тех раздражите-
лей, которые важны для данных товаров или услуг. Вся умственная деятельность человека
базируется на материальном субстрате нейронных сетей, сочетающихся между собой в биохи-
мических и биофизических процессах, происходящих в мозге [9]. В современных условиях ум-
ственная деятельность потребителей постоянно подвергается воздействию внешних факторов,
формирующих конечное решение о приобретении товара. Часто покупатели не делают рацио-
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нальный выбор, потому что они склонны к значительной реакции на маркетинговые раздражи-
тели: влияние брендов, рекламы, цены. Незначительная категория людей прибегает к анализу
своих подсознательных процессов и воздействию на них различных факторов, поэтому резуль-
таты нейромаркетинговых исследований можно применять для эффективного воздействия на
покупательское решение потребителей. Люди могут принимать их рационально, но оставаться
при этом недовольными, а могут вести себя иррационально, получая при этом значительно боль-
шее удовлетворение.

Следовательно, основной задачей нейромаркетинга является не только незаметное влияние на
мысли и идеи потенциального покупателя, как он будет воспринимать не только собственные
желания и мотивации, но и собственное удовлетворение от покупки. Люди могут воспринимать
это как манипулирование их подсознанием и жаловаться на вмешательство в их частную жизнь.
Однако ни одному индивиду невозможно навязать необходимость того продукта, который его
никогда не интересовал и не содержит полезности для него. Так что нейромаркетинг, как и марке-
тинг в целом, помогает потребителям развить их желание на основе существующих потребностей
и ускорить процесс принятия решения.

На основе этих суждений, с самого начала мнение экспертов о нейромаркетинге было проти-
воречивым: с одной стороны, это направление маркетинга призвано обеспечить лучшее и более
эффективное управление маркетингом в результате более детального изучения вкусов потреби-
телей; с другой стороны, это сфера, связана с этическими проблемами использования маркетин-
говых методов и инструментов.

Людей окружает множество информации, обработка которой иногда стоит дорого. Для фирмы
является важным решением, сколько и какую информацию предоставлять потребителям для об-
работки, чтобы сохранять контроль над этим и одновременно максимизировать собственную при-
быль [5]. Таким образом, задача маркетинга не всегда заключается в том, чтобы предоставить
потребителю больше информации о потенциальной покупке, а, возможно, в некоторой степени
дать меньшее ее количество.

Подсознательные процессы, на которые влияют инструменты нейромаркетинга, помогают
потребителю интуитивно выбирать товар и быстро совершать покупки, не задумываясь о моти-
вах собственного решения. Поэтому, применение нейромаркетинга может быть более эффектив-
ным, чем применение традиционных маркетинговых инструментов, которые иногда только тор-
мозят экономическое поведение потребителей.

Основной проблемой традиционных маркетинговых исследований является невозможность
индивида без искажения оценить свое восприятие. Респондентам может быть сложно объяснить
свои эмоции, вызванные действием маркетинговых раздражителей. Не все люди умеют осозна-
вать и управлять своими чувствами и эмоциями по причине слабого эмоционального интеллекта.
Также испытуемые могут сознательно искажать информацию из-за нежелания сотрудничать во
время исследования или страха социального неодобрения. В свою очередь нейромаркетинг дает
возможность получать более достоверную информацию и изучать подсознательные процессы
человека в результате воздействия на него стимулов маркетинга.

Традиционный маркетинг использует психологический уровень анализа, уступающего нейро-
биологическому, но для эффективности эти два направления могут сочетаться, чтобы получить
уникальную возможность установить стратегическое партнерство с целевыми потребителями.
Главным преимуществом использования нейромаркетинга является возможность проведения
исследования оценки эмоциональных процессов и состояния человека [12]. При изучении положи-
тельных и отрицательных реакций мозга на те или иные образы нейромаркетологов совершенно
не интересует осознанная реакция человека. Причиной этого является поставленная цель нейро-
маркетингового исследования — установить, насколько реклама эффективна в подсознательной
стимуляции покупки конкретного товара или выработке лояльности к бренду [13]. С помощью
этого инструмента возможно получить сведения о подсознательных процессах с меньшими от-
клонениями по сравнению с традиционными методами маркетинга, такими как опрос, фокус-группы,
анкетирование и т. д.
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Остановимся более подробно именно на моральных аспектах, поскольку практика нейромар-
кетинга затронула ряд этических проблем, связанных с проведением нейромаркетинговых иссле-
дований потребительского поведения, которые представлены конфиденциальностью данных по-
требителей, умением использования полученной информации в ходе проведения этих исследова-
ний и др. С каждым годом количество этических проблем увеличивается, однако можно выде-
лить основные из них (рис. 1).

Этические проблемы
нейромаркетинга

Нарушение
конфиденциальности

индивида

Обеспокоен-
ность

социума

Негативное воздействие
на потребителей

Незащищенность
уязвимых групп

Ответственная
реклама

Недостаточное
информирование
общественности

Нарушение
здоровой

конкуренции

Рис. 1. Этические проблемы нейромаркетинга (Составлено автором)

Рассмотрим более подробно каждую из них:
1. Нарушение конфиденциальности индивида. Данная проблема касается людей, принимаю-

щих участие в исследованиях, которые проводятся в медицинских научно-исследовательских цен-
трах и, как правило, защищены законом. Однако, когда исследования направлены на коммерциа-
лизацию, то данные законы теряют свою силу, и, следовательно, конфиденциальность испытуе-
мых напрямую зависит от нравственных принципов исследователей [14]. Руководители компаний,
проводимых такого рода исследования, могли бы исключить этот недостаток, однако, с точки
зрения законодательства они не обязаны это делать. В ряде стран Европейского Союза на юриди-
ческом уровне ограничено или полностью запрещено использование нейровизуализации данных в
коммерческих целях, кроме масштабных исследований в данном направлении. Сомнения также
выдвигаются касательно нарушения нейромаркетинговыми методами умственной деятельности
индивида, хотя результаты исследования доказывают тот факт, что современные технологии имеют
достаточно ограниченный доступ к мыслям испытуемого.

2. Негативное воздействие на потребителя. В данном контексте речь идет о манипуляции
сознанием испытуемого. Касательной данной проблемы поднимается вопрос о свободном вы-
боре потребителей. То есть каждый человек имеет право на осознанный выбор и самостоя-
тельное принятие решений. В рыночной практике принцип автономии связан с возможностью
принятия решений о покупке и потребительском выборе на основе достоверной и релевантной
информации о товаре или услуге. Однако, с появлением нейромаркетинга данный принцип мо-
жет быть нарушен за счет манипуляции подсознанием индивида с целью достижения коммер-
ческих целей организации [4].
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3. Нарушение здоровой конкуренции. Данная проблема носит не только экономический, но и
этический характер. Большую возможность использования нейромаркетинга имеют именно круп-
ные компании, поскольку оборудование для проведения нейромаркетинговых исследований дос-
таточно дорогое. То есть исследования в данной области требуют значительных материальных
ресурсов, которые мелкие компании попросту не могут себе позволить, в связи с чем увеличива-
ются риск их ухода с рынка.

4. Незащищенность уязвимых групп. К данной категории относятся дети, субъекты с ограни-
ченными возможностями и психологическими расстройствами, пожилые люди и др. Представи-
тели данной группы являются менее зрелыми в принятии осознанных решений, поэтому ими легче
всего манипулировать. То есть эти группы требуют большей защищенности во избежание различ-
ных этических нарушений в их частной жизни и конфиденциальности. Например, производители
видеоигр испытывают детей для создания новых игр. Вместе с тем выделяют этические пробле-
мы, связанные с возможностью индивида действовать по собственной воле в рамках нейромар-
кетингового воздействия. В этом случае часто поднимается вопрос о так называемой кнопке
«купить» в подсознании индивида, при воздействии на которую можно манипулировать людьми и
провоцировать купить то, что нужно продать.

5. Обеспокоенность социума. В данном контексте речь идет о чрезмерном воздействии на
принятие решения потребителем. Важнейшим вопросом выступает рациональность индивида,
связанная с восприятием и обработкой информации, доступной для него. В экономике рациональ-
ное поведение потребителей трактуется как возможность максимизации полезности для челове-
ка в рамках конкретных ограничений, основным из которых является его материальное благосо-
стояние. Однако, чаще все процесс принятия решения о покупки выходит за эти рамки. Поэтому
ассоциации товара с брендом активно влияют на подсознание потребителей, вызывая тем самым
определенные эмоции, которые связаны именно с конкретным продуктом. Нейромаркетинг, как и
реклама, углубляет эмоциональную привязанность потребителей к товару или бренду [9].

6. Ответственная реклама. Предприятия, занимающиеся нейромаркетингом, должны быть
достаточно осторожны при проведении рекламной кампании своей продукции. Зачастую марке-
тологи крупных организаций не учитывают тот факт, что мозг человека является наиболее слож-
ным и уязвимым биологическим органом, а процесс объяснения его работы — достаточно слож-
ный, всегда существует вероятность ошибки. Визуализация данных, полученных в результате
проведения нейромаркетинговых исследований, выглядит достаточно убедительно, что приводит
к большому ажиотажу среди предприятий. Эта ситуация приводит к огромным затратам, что не
всегда целесообразно и компании терпят большие убытки.

7. Недостаточное информирование общественности. Недостаточность информирования об-
щества о проведении нейромаркетинговых исследований вызывает недоверие и отрицательные
слухи касательно этого процесса. Любая инновационная технология сопровождается страхом,
что порождает негативное воздействие. А достаточная информация о ней не доводится до обще-
ственности в нужном объеме [11].

Следует отметить, что главной проблемой нейромаркетинга является не то чем он занимает-
ся, а в каких целях используется информация. Результаты, полученные в ходе проведения нейро-
маркетинговых исследований могут быть полезны только при эффективном применении их во
благо потребителей, то есть направлены на совершенствование производимой продукции с целью
удовлетворения более высоких потребностей потребителей.

На сегодняшний день создан Этический кодекс NMSBA. Его целью является гарантия со-
блюдения этических стандартов в сфере нейромаркетинга [15]. В этом документе затронуты три
важнейших вопроса:

1. Восстановление доверия общества к легитимности и порядочности нейромаркетинга.
2. Гарантия защиты конфиденциальности участников исследования.
3. Защита покупателей нейромаркетинговых услуг.
Так, создание данного Кодекса направлено на решение основных этических проблем использо-

вания нейробиологических инструментов в маркетинговых исследованиях. Например, статьи «чест-
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ность» и «надежность» предостерегают от нанесения вреда потребителям нейромаркетинговых
услуг в результате нейробиологических исследований. Подчеркивается важность компетентнос-
ти исследователей и усовершенствование умений по обработке информации, полученной в ходе
исследований. Статья «прозрачность» закрепляет обязательность информирования потребителей
о методах нейромаркетинга и проведении нейроисследований только при добровольном согласии
респондентов, при этом информация должна быть достоверной и доступной для обычного челове-
ка. Также упомянутый выше кодекс содержит статьи, обеспечивающие потребителям их право
на конфиденциальность личной информации и невмешательство в частную жизнь.

Отдельной статьей регулируется проведение нейромаркетинговых исследований над уязви-
мыми группами общества, а особенно над лицами, не достигшими 18-летнего возраста. Это объяс-
няется тем, что данная категория имеет более неустойчивую психику и легче поддается разного
рода манипуляциям, поэтому они нуждаются в высшем уровне защиты. Бремя психических забо-
леваний очевидно как на личном, так и на общественном уровнях. Психические заболевания, как
и физическое состояние человека важны для выбора инструментов воздействия на его потреби-
тельское поведение. Из-за того, что методы нейромаркетинга предполагают непосредственное
исследование мозга, они могут оказывать вредное воздействие на психическое состояние чело-
века и ухудшать отношение потребителей к нейромаркетинговым исследованиям. Тем не менее,
целенаправленная коммуникация, направленная на воздействие поведения потребителей в разной
степени, может приобретать различную силу, что будет возрастать по мере накопления знаний,
полученных в результате прикладных нейронаучных исследований.

Несмотря на возможные этические проблемы, настоящей идеей нейромаркетинга является
создание компаниями лучшего продукта или более полезной рекламы в целях полного информиро-
вания потребителя без манипуляций над его мозгом. Маркетинг в любом его проявлении нацелен
на потребителя и должен приносить ему пользу, только тогда он будет эффективным. Следова-
тельно, компании должны заботиться о качестве продукта и добиваться максимального удовлет-
ворения потребностей потребителей от его использования. Чтобы решить этические проблемы
нейромаркетинга, необходимо двигаться в следующих направлениях:

 установить общественное доверие к нейромаркетинговым исследованиям;
 повысить компетентность и порядочность маркетологов;
 защитить конфиденциальность участников;
 следовать нравственному кодексу использования информации о нейромаркетинговых иссле-

дованиях.
ВЫВОДЫ
В отличие от традиционных маркетинговых исследований, нейромаркетинговые предоставля-

ют возможность получить результаты с меньшими отклонениями от действительности благода-
ря способности учитывать подсознательные процессы потребителей. Исследование мозга для
медицинских и коммерческих целей предполагает необходимость изучения нравственных, право-
вых и социальных проблем, а тек же последствий, которые могут возникнуть в ходе исследова-
ний. Эти вопросы изучает наука нейроэтика. Наиболее часто встречающиеся этические пробле-
мы нейромаркетинга — это автономия, информированное согласие, конфиденциальность потре-
бителей и неприкосновенность их личной жизни. Если следовать правилам этического кодекса,
использование этих инструментов может быть более эффективным.
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ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ НА РЫНКЕ
ТРУДА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

APPROACHES TOASSESSING THE PROBLEM OFYOUTH EMPLOYMENT IN THE
LABOR MARKET IN MODERN CONDITIONS

В статье рассмотрено влияние факторов рыночной экономики на трудоустройство молодежи. Изменились методоло-
гические подходы в исследовании молодежной политики. Выделены основные проблемы трудоустройства молодых
специалистов. Показано, что социально-экономическая незащищённость молодёжи обусловлена законами спроса и пред-
ложения на рынке труда. Представлены возможные варианты решения молодежной безработицы, в частности через
необходимость использования механизмов регулирования рыночной экономики, рассмотрены векторы дальнейшего
развития трудоустройства молодёжи в новых реалиях.

Ключевые слова: молодежь, молодежная политика, трудоустройство, занятость, экономика, рыночные отношения,
рынок труда.

The article examines the influence of market economy factors on youth employment. Methodological approaches in the
study of youth policy have changed. The main problems of employment of young specialists are highlighted. It is shown that the
socio-economic insecurity of young people is caused by the laws of supply and demand in the labor market. Possible solutions
to youth unemployment are presented, in particular through the need to use market economy regulation mechanisms, vectors of
further development of youth employment in new realities are considered.

Keywords: youth, youth policy, employment, employment, economy, market relations, labor market.
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ВВЕДЕНИЕ
Проблема занятости российской молодежи считается актуальным вопросом исследования среди

ученых. Трансформационные процессы, происходившие с конца двадцатого столетия, отразились
на качестве и уровне жизни граждан России. Социально-экономические реформы 1990-х гг., про-
водимые в условиях зарождения рынка, изменили не только структуру общества, но и сам рынок
труда. Либеральные реформы, направленные на укрепление рыночных отношений, по мнению ре-
форматоров, должны были модернизировать производство, повысить рентабельность, развить
конкуренцию, что в свою очередь создало бы предпосылки для становления среднего класса, в то
время как российская действительность выглядела иначе. Во многих западных странах средний
класс, как правило, является движущей силой по продвижению и сохранению либеральных идей в
общественной жизни. На основании этого его представители заинтересованы в либерализации
рыночных отношений. Поэтому в своё время идеолог модели свободных рыночных отношений
Адам Смит разработал концепцию «невидимой руки», суть которой сводилась к минимизации
участия государства в регулировании рыночных отношений (частным лицам предоставлялось
больше свободы). Авторы согласны с позицией ученого Ю.В. Таранухи: «Его представления о
роли свободной конкуренции как идеального регулятора хозяйственной деятельности находят вы-
ражение в тезисе, что свободная конкуренция — условие максимизации общественного благосо-
стояния» [6, с. 168]. Российские реформаторы, опираясь на опыт и достижения западного обще-
ства, попытались за короткий срок перестроить административно-командную экономику на ры-
ночный лад, что, в свою очередь, привело к таким последствиям, как денационализация, привати-
зация, дефолт, кризисы и т.д. Были закрыты многие отраслевые предприятия, научно-технические
организации и прочие государственно-производственные структуры. Произошло высвобождение
рабочей силы, отчего многие специалисты оказались не востребованными на рынке труда. Доля
производственного сектора резко сократилась. Социально-экономическая нестабильность и неза-
щищённость подтолкнула жителей России подстраиваться под новые реалии. Рынок всё время
диктовал новые правила игры, и «бывшим специалистам» пришлось переквалифицироваться на
более «востребованные» профессии.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является исследование подходов к оценке проблемы занятости молодежи на

рынке труда
РЕЗУЛЬТАТЫ
Методологические подходы в исследовании молодежи
По данной проблематике написано достаточное количество монографий и статей, чтобы по-

нять, что поиск направлений и путей решения актуален и сегодня. В разных странах мира разра-
батываются и принимаются программные документы и стратегии, связанные с молодежной по-
литикой. Подобный опыт имеется и в новой отечественной практике. Начало было положено на
закате советской власти в 1991 г. с принятием ФЗ СССР «Об общих началах государственной
молодежной политики», автором которого был И.М. Ильинский. В документе закреплялись ос-
новные положения участия молодежи в общественно-политической жизни. Выделялись общие и
характерные признаки государственной молодежной политики. Формулировались социально-эко-
номические и политические права молодежи. Принятие документа на государственном уровне
имело важное значение в системе организации молодёжной политики в целом. Несмотря на то,
что в советское время проблемами молодежи активно занимались Коммунистическая партия,
ВЛКСМ, профильные организации, союзы ветеранов и пр., но, как такового, нормативного закреп-
ления понятия молодёжной политики на законодательном уровне не было. Тогда как в развитых
европейских странах подобные программные документы, связанные с молодёжной политикой,
имелись. Как, например, положения Статьи 3 Римского договора 1957 года, в котором отражен
призыв к государствам-членам Европейского экономического сообщества вносить инициативы
по повышению качества образования и профессиональной подготовке. Также и впоследствии в
Маастрихтском договоре 1993 года, который стал основой создания Европейского союза, говори-
лось о важности акцентирования внимания на поощрении программ развития молодежи.
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В последующем принятая стратегия развития молодёжной политики утратила актуальность,
поскольку произошла смена общественно-экономической формации. На долгие десятилетия про-
ект отложили до лучших времён. Лишь в 2006 г. распоряжением Правительства РФ вновь была
принята «Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации». В страте-
гии так же, как и в других программных документах, были выделены особенности социального
положения, социально-психологические качества и другие признаки молодежи. К этому времени
на территории России проживало уже порядка 25  % молодёжи от общего числа жителей страны.
Принятие соответствующего документа, по мнению действующей власти, должно было дополни-
тельно простимулировать активизацию молодежи в экономике страны, а также предоставить им
инициативу во взаимодействии с остальными участниками рыночных отношений. В условиях
модернизации общества и растущих требований к человеческому капиталу государственная мо-
лодежная политика выступила в качестве нового инструмента по развитию и преобразованию
страны [5]. Но принятие комплексного федерального закона, регулирующего отношения в сфере
молодежной политики в итоге затянулось на долгие годы.

Основные проблемные аспекты занятости молодежи
Рыночная экономика кардинальным образом изменила вектор направленности российской эко-

номики. Ежегодные статистические исследования показывают, что количество наиболее востре-
бованных вакансий связано со сферой обслуживания. Спрос на продавцов-консультантов и прочих
менеджеров в связи с этим увеличивается в условиях рынка. Кроме того, сформировавшийся
вследствие экономической и социально-политической дестабилизации демографический кризис
1990-х гг. повысил уровень нехватки профессиональных кадров, что сказалось и на позиции неко-
торых работодателей, готовых брать на работу кандидатов без опыта работы. Призывы, так
называемого «омоложения кадров» на предприятиях и структурах государственной службы пер-
воначально позитивно сказывались на динамике развития и первичного решения вопросов занято-
сти молодежи. Но в итоге без должного федерального регулирования привели к серьезным пере-
косам и деформациям в сфере занятости в целом. Нередки стали случаи, когда работодатели в
целях выполнения «приказа сверху» о приеме молодых специалистов, дабы не увеличивать расхо-
ды по выплате заработной платы, просто жертвовали более опытными, но находящимися в пред-
пенсионной возрастной категории работниками. Настал критический момент, когда специалист с
опытом работы в профильной сфере чуть более 20 лет, находясь в активном возрасте 40–45 лет,
просто не мог устроиться на работу, поскольку предпочтение отдавалось 25-летним ввиду необ-
ходимости выполнения программных положений по «омоложению» кадрового состава.

В противовес советской системе ученичества и наставничества, которая была призвана раз-
вивать институт преемственности поколений, а на крупных промышленных предприятиях нередки
были примеры целых династий мастеров в нескольких поколениях одной семьи, в Российской
Федерации периода конца 90-х – нач. 00-х годов произошла деформация системы кадровой поли-
тики в целом. Были запущены иные механизмы, и династия мастеров на предприятии в условиях
рыночной экономики превратилась в «семейственность», которой приписывалось значение номен-
клатурных пережитков советского прошлого.

Безусловно, на вопросе оценки ситуации с занятостью молодежи сказались и рыночные преоб-
разования, и быстро нарастающие изменения в системе образования в целом. Потеряла свое
значение обширная категория «рабочей молодежи», стали активно развиваться предприниматель-
ские инициативы и бизнес технологии. Яркие картинки капиталистического мира сыграли свою
роль. Стало модно быть богатым, иметь финансовое благополучие в противовес надежной карь-
ерной траектории от подмастерья до инженера на заводе. Тем более что экономический кризис,
хаотичная приватизация и разрыв привычных экономических цепочек взаимодействия просто раз-
рушили многие крупные градообразующие фабрики и заводы и не то что молодежи, а просто
людям в целом невозможно было найти работу даже не по специальности.

Так, по данным в открытых источниках Росстата уровень безработицы в России в 2000 году
достиг показателя в 10,6 % от общей численности рабочей силы, то есть официально нигде не
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работали около 8 млн. человек. В следующие полтора десятка лет динамика по количеству безра-
ботных изменилась, и уже в 2014 году снижение показателя достигло 5,2 %, что составило при-
мерно 3,9 млн. человек.

При этом важно отметить, что показатель уровня безработицы среди молодежи продолжает
оставаться одним из самых высоких.

Согласно данным HeadHunter, рейтинг наиболее востребованных профессий в 2021 году воз-
главили водители, менеджеры по продажам и продавцы. На долю вакансий для молодежи в пер-
вой половине 2021 года примерно приходилось около 10 % всех вакансий, что соответственно
выражалось в высоком уровне безработицы в 15,8 % среди молодых специалистов в возрасте 20–
24 лет [1].

Особенно остро указанная проблема сказывается на выпускниках гуманитарных вузов: юрис-
ты, экономисты, политологи, журналисты и т.д. Молодые люди, продолжая обучаться по тем спе-
циальностям, которые находятся в переизбытке, зачастую не задумываются о будущей профес-
сии и не видят своей карьерной траектории. И уже после окончания учебных заведений встреча-
ются с жесткой конкуренцией на рынке трудоустройства. Попав в неоднозначную ситуацию, при-
ходится переквалифицироваться и начинать профессиональную карьеру в других сферах либо же
довольствоваться тем, что нашли. Такого варианта развития событий можно было бы избежать,
если бы государство активнее и более целенаправленно занималось регулированием рынка труда,
а также нынешняя экономическая система не до конца адаптирована под существующую систе-
му образования. Нужно помнить про законы спроса и предложения, которые постоянно приводят к
переизбытку специалистов одного профиля или нехватке специалистов другого профиля. До на-
стоящего времени органами государственной власти не отрегулированы соответствующие меха-
низмы в налаживании системы перераспределения или же целевого заказа молодых специалис-
тов, тогда как ранее в отечественной практике (СССР) подобные приёмы использовались доста-
точно широко. В годы советской власти была выстроена чёткая система перераспределения мо-
лодых кадров.

Принято считать, что молодое поколение так же, как и лица старшего поколения, является
одной из социально незащищенных категорий населения при трудоустройстве. Молодые люди,
закончив учебные заведения и не имея должного опыта работы, не представляют для нынешних
работодателей серьёзного интереса, особенно в тех профессиях, которые высоко оплачиваются.
С одной стороны, молодежь в отличие от других категорий населения имеет большие перспекти-
вы для карьерного роста, так как обладает возможностью быстрого переобучения и усвоения
новых навыков и знаний, а с другой стороны, не все работодатели готовы тратить на это время.
Вместо них легче взять на должность тех кандидатов, которые примерно понимают, что от них
хотят получать (люди с опытом). Проводимые ежегодные исследования показывают одну и ту
же динамику: решение многих проблем при существующих реалиях практически невозможно.
Сложность заключается и в востребованности определенных кадров на рынке труда. Неслучайно
очень часто молодые люди акцентируют внимание на сложностях в поиске нужной вакансии с
высокой заработной платой. Также не всегда молодёжь оказывается довольна коллективом, ус-
ловиями труда и т.д. Согласно проведенному порталом hh.ru исследованию, более трети выпуск-
ников российских вузов не работают по специальности (опрос показал 2583 соискателей из разных
регионов России). Больше половины (58 %) выпускников пробовали работать по основному про-
филю, но передумали из-за маленькой зарплаты (46 %), неясных карьерных перспектив (31 %) и
непривлекательных условий труда (24 %) [7].

Чтобы возобновить определенные традиции и усилить эффективность процесса практической
подготовки обучающихся на этапе обучения в старших класса школы и вузах, в августе 2020 года
был принят Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвеще-
ния РФ от 5 августа 2020 г. N 885/390 «О практической подготовке обучающихся» (с изменениями
и дополнениями). Данный приказ вступил в силу 22 сентября 2020 года и уже к моменту января
2021 года в него были внесены актуальные поправки.
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Одним из возможных механизмов в регулировании существующих проблем является дуаль-
ное обучение. Однако есть определённые трудности его внедрения в российскую действитель-
ность. Выделим позицию ученых Ф.Ф. Дудырева, О.А. Романовой и А.И. Шабалина: «Дуальная
форма органична лишь для «зон роста», поэтому планы распространения дуального обучения дол-
жны координироваться с проектами по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса,
привлечению инвестиций в субъекты Российской Федерации и повышению качества государствен-
ного управления» [2, с. 133].

За последнее десятилетие усиливается отток молодых кадров. Количество ежегодно уезжаю-
щих за границу молодых специалистов в математической пропорции увеличивается. Поспособство-
вали этому глобализационные процессы, приведшие к «стиранию» национальных границ между го-
сударствами, вследствие чего население заинтересовано в поиске лучшей жизни, а значит стано-
вится более мобильным. Существуют различные зарубежные программы, которые предоставляют
возможность молодым людям получить образование и начать профессиональную карьеру в разви-
тых странах. Формируется тенденция, когда самые активные и перспективные молодые люди в
поисках лучшей жизни готовы при открывшейся благоприятной возможности уехать из страны, что
сразу делает неминуемой проблему «утечки мозгов». Ежегодная миграция молодых кадров напря-
мую отражается на состоянии российской экономики, а при отсутствии восполнения квалифициро-
ванных специалистов подрываются основы государственной стабильности. «Старение» профессио-
нальных кадров влияет на рынок трудоустройства, на функционирование пенсионной системы, сдер-
живает рост производительности, усиливает давление на бюджет, меняет потребительские приори-
теты населения, подавляет инвестиционную активность и т.п. [4, с. 39].

Исследования, проводимые в области трудоустройства, из года в год показывают одну и ту же
динамику, одни и те же проблемы. В качестве причин следует выделить: низкую оплату труда,
отсутствие карьерного роста, невозможность устроиться по специальности, что, в свою очередь,
порождает рост безработицы, и оттого не все молодые люди могут найти подходящую вакансию.
Обратим внимание, что многие статистики показывают, что наибольший процент людей, которые
не могут найти работу в современной России, — это молодежь. Они составляют наибольший
процент от числа безработных. Согласно данным аналитической службы международной ауди-
торско-консалтинговой сети FinExpertiza, 20-29-летних специалистов, то есть наиболее работос-
пособной категории молодежи, стало меньше на 460,5 тыс. человек [3].

Несмотря на то, что существуют определённые запросы на молодых специалистов со стороны
государства, реализуемые программы по трудоустройству требуют дальнейшей корректировки.
Ежегодно рынок труда продолжает пополняться новыми специалистами. Молодые выпускники
вузов, получив диплом о среднем или высшем образовании, сталкиваются с трудностями невост-
ребованности, поэтому многие из них вынуждены искать свободные вакансии менеджеров и «си-
них воротничков», никак не связанные с их профессией. Достаточно открыть любую газету или
вбить в поисковые системы термин «работа» — в объявлениях встречаются именно эти вакан-
сии. Выпускников вуза фактически вынуждают идти работать в ту сферу, где их специальность не
соответствует образованию.

ВЫВОДЫ
Таким образом, можно констатировать, что миграционные настроения разнонаправленного

характера в молодежной среде приводят к дальнейшему «старению» профессиональных кадров,
это в будущем серьезно отразится на российской экономике. Несмотря на наличие существую-
щих программ по занятости населения, молодые люди составляют большее число среди безра-
ботных. Как показывает практика, большая часть выпускников выбирает будущую специаль-
ность более из определённых стереотипных установок, нежели из соображений здравого смысла.
Мало кто из них задумывается о существующих запросах со стороны рынка или о профессио-
нальной карьерной траектории. В этой ситуации возможным способом совершенствования систе-
мы занятости является проработка концепции молодежной политики. Государству необходимо
детальнее проанализировать и усовершенствовать систему налаживания и перераспределения
кадров в условиях рыночной экономики. Рыночные механизмы хоть и существуют, но они до
конца не отрегулированы.
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ДЕТЕРМИНАНТЫ КООРДИНАЦИИ СТРАТЕГИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ НА РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

DETERMINANTS OF COORDINATION OF ECONOMIC DEVELOPMENT
STRATEGIESAT DIFFERENT LEVELS OFTHE GLOBAL ECONOMY

Статья посвящена комплексному исследованию глобальной координации стратегий экономического развития, иденти-
фикации ее основных детерминант, оценке новейших тенденций координации на различных уровнях глобальной экономики.

В работе использована система научных методов и подходов, которые позволили достичь цели исследования. Иссле-
дование проведено с применением методов теоретического обобщения, сравнительного анализа и синтеза. Благодаря
системному методу исследованы теоретико-практические основы формирования и развития системы глобальной коорди-
нации стратегий экономического развития.

В статье сформулирована авторская трактовка содержания категории глобальной координации стратегий экономи-
ческого развития как процесса добровольного согласования субъектами международных экономических отношений стра-
тегий и планов экономического развития на национальном, региональном и глобальном уровнях в условиях неопределен-
ности и турбулентности глобальной среды, что вместе создает синергетический эффект в решении глобальных проблем
человечества. Предложена типология национальных стратегий социально-экономического развития. Проанализированы
причины повышения роли глобальной координации как нового инструмента после перехода стран мира в режим гибких
валютных курсов первой половины 70-х годов.

Установлено, что неравные условия, отчасти из-за отсутствия глобальной координации, создают ограничения в
развитии национальных экономик и выбранных ими стратегий. Честный обмен информацией, совместные действия и
взаимосогласованная политика могут разрушить эти границы развития и способствовать лучшим результатам координа-
ционного взаимодействия.

Сделан вывод, что рост доверия между субъектами международной экономической политики, делегирование части
полномочий глобальным институтам, минимизация неоднородности интересов членов международных организаций и
уменьшение политизации решений, упрощение правил их принятия способны повысить эффективность решений субъек-
тов международной политики на различных уровнях институциональной архитектуры системы глобальной координации.
Усиление международного сотрудничества и управления должно происходить в рамках институциональных мер и стиму-
лов с переосмыслением социальной архитектуры, ценностей и других аспектов развития человечества, закрепленных в
целях устойчивого развития ООН.

Ключевые слова: глобальная координация, социально-экономическое развитие, глобализация, экономическое сотруд-
ничество, Цели устойчивого развития, Монтерейский консенсус, стратегии развития.

The article is devoted to a comprehensive study of global coordination of economic development strategies, identification of
its main determinants, assessment of the latest trends in coordination at various levels of the global economy.

The system of scientific methods and approaches was used in the work, which made it possible to achieve the goals of the
study. The study was carried out using the methods of theoretical generalization, comparative analysis, analysis and synthesis.
Thanks to the system method, the theoretical and practical foundations of the formation and development of a system of global
coordination of economic development strategies have been studied.

The article formulates the author’s interpretation of the content of global coordination of economic development strategies as
a process of voluntary agreement by the subjects of international economic relations of strategies and plans for economic
development at the national, regional and global levels in the face of uncertainty and turbulence in the global environment, which
together creates a synergistic effect in solving global problems of mankind. A typology of national strategies for socio-economic
development is proposed. The reasons for the increasing role of global coordination as a new tool after the countries of the world
switched to flexible exchange rates in the first half of the 1970s are analyzed.
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It is found that unequal conditions, partly due to the lack of global coordination, create restrictions in the development of
national economies and their chosen strategies. Fair exchange of information, joint action or mutually agreed policies can break
down these boundaries of development and promote better outcomes of coordinating interaction.

It is concluded that the growth of trust between the subjects of international economic policy, the delegation of part of the
powers to global institutions, the minimization of the heterogeneity of interests of members of international organizations and the
reduction of politicization of decisions, the simplification of the rules for their adoption can increase the effectiveness of
decisions of the subjects of international politics at various levels of the institutional architecture of the global coordination
system. Strengthening international cooperation and governance should take place within the framework of institutional measures
and incentives with a rethinking of the social architecture, values   and other aspects of human development enshrined in the UN
sustainable development goals.

Keywords: global coordination, socio-economic development, globalization, economic cooperation, sustainable development
goals, Monterey Consensus, development strategies.

ВВЕДЕНИЕ
Предоставляя новые возможности и обеспечивая высокую динамику социально-экономичес-

кого прогресса, всеобъемлющие глобализационные процессы углубляют неравномерность и дис-
пропорциональность социально-экономического развития стран мира, увеличивают межстрано-
вые разрывы. Научно-технологические, производственно-логистические, инфраструктурные и
социальные асимметрии социально-экономического развития в турбулентной среде обостряют
существующие и генерируют новые риски возникновения кризисных явлений, процессов и шоков.
Преимущественная ориентация стран на национальные интересы вместе с недостаточными их
возможностями нейтрализации глобальных угроз мотивирует развитие системы многоуровневой
совместной координации государственных политик и стратегий для обеспечения устойчивого дол-
госрочного и безопасного роста. Это особенно важно в условиях несовершенства глобальной ин-
ституционально-регуляторной архитектуры, ее несоответствия современным реалиям.

Эффективная глобальная координация на основе принципов универсальности, солидарности и
прозрачности важна и для системной модернизации экономики России, ее эффективной евразийс-
кой интеграции, повышения конкурентоспособности и достижения сопоставимых с развитыми
странами социально-экономических стандартов. Таким образом, тема исследования глобальной
координации стратегий экономического развития актуальна, научно и практически значима.

Вопросы глобального управления, координации и трансформации международных стратегий
экономического развития рассматривались: В. Батлером, В. Брансоном, М. Гольдштейном,
К. Гриффином, М.Д. Карри, П. Левином, А. Льюисом, Р. Марстоном, К. Пилбимом, Дж. Стигли-
цом [15], Т. Вайсом, Р. Вилкинсоном, К. Эбботтом, Р. Вейдом [8], К. Швабом Дж. Френкелем,
А. Хиршманом, В.И. Аникиным [1], С.А. Бурьяновым, М.С. Бурьяновым [2], С.Б. Быстрянце-
вым, А.А. Марковым, П.С. Быстрянцевым [3], Е.И. Ивановой [4], М.В. Ларионовой, Дж. Кирто-
ном [5], С.К. Песцовым [6], Н.Л. Смакотиной, М.А. Егоренковой [7] и многими другими. Вместе
с тем, необходимы дальнейшие исследования актуальных вопросов идентификации и оценки стра-
новых стратегий развития, определения детерминант их глобальной координации в парадигме ус-
тойчивого развития.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель статьи — идентифицировать детерминанты координации национальных стратегий эконо-

мического развития на различных уровнях глобальной экономики в контексте обеспечения устой-
чивого развития.

В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи исследования: дать оп-
ределение категории «глобальная координация стратегий экономического развития»; выделить
предпосылки и стимулы формирования глобальной системы координации стратегий экономичес-
кого развития стран мира; систематизировать применяемые в современных условиях государ-
ственные стратегии экономического развития; выделить ключевые этапы трансформации основ-
ных детерминант формирования и реализации стратегий развития национальных экономических
систем; определить ключевые элементы механизма адаптация глобальной координации аспектов
устойчивого развития к ограничениям национальных экономик.

Теоретической и методологической основой проведенного исследования стали работы отече-
ственных и зарубежных ученых. В работе на основе системного подхода использованы общена-
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учные и специальные методы исследования: научной абстракции, анализа и синтеза, историзма и
аналогии (в исследовании теоретико-методологических основ глобальной координации стратегий
экономического развития); индукции и дедукции, сравнения и наблюдения (для выявления особен-
ностей глобальной координации стратегий экономического развития).

РЕЗУЛЬТАТЫ
Современные глобализационные процессы мировой экономики характеризуются определен-

ными противоречиями, которые обуславливают не только положительные, но и негативные по-
следствия в развитии отдельных стран. Прежде всего, речь идет об имеющихся диспропорциях в
социально-экономическом развитии стран и отсутствии тенденций выравнивания разрыва между,
условно говоря, «богатыми» и «бедными» странами, несмотря на глобализационные процессы. В
частности, в исследовании Р. Вейда отмечено, что средний доход стран Юга, имеющих примерно
85 % всего мирового населения, все еще составляет всего около 15% дохода северных стран.
Данные свидетельствуют о слабости межстрановой конвергенции в контексте характеристик их
социально-экономического развития. Например, средний доход десяти самых богатых стран по
сравнению с десятью беднейшими странами вырос с 33 раз в 1960 г. до почти 120 раз в 2010 г. [8].

Современные разрывы в доходах стран настолько велики, что в условиях имеющейся динами-
ки они будут увеличиваться по крайней мере еще в течении полувека, и это даже при более высо-
ких темпах роста развивающихся стран по сравнению с развитыми странами. Такие асимметрии
развития в конечном итоге могут негативно повлиять не только на развивающиеся страны, но и
непосредственно создавать долгосрочные вызовы для развитых страны — через системную
миграцию, увеличивающиеся потребности финансовой помощи, постоянную нагрузку на системы
социального страхования, растущее социальное напряжение.

Внедрение эффективных механизмов выравнивания таких асимметрий путем координации стра-
тегий и политик социально-экономического развития стран всегда оставалось актуальной задачей
для обеспечения устойчивого долгосрочного роста в условиях глобализации. В 1980-х годах воп-
рос постоянной и системной глобальной координации привлекал все большее внимание и приобрел
новые измерения благодаря структурным изменениям и новым проблемам глобальной среды.
Среди них можно выделить следующие: значительно возросла взаимозависимость национальных
экономик и политик вследствие расширения торговых потоков, интернационализации финансового
сектора и роста объемов транснационального производства; бывшая роль гегемона экономики
США в значительной степени уменьшилась; дерегулирование и либерализация товарных и финан-
совых потоков; наблюдались значительные колебания и разногласия валютного курса, особенно
доллара, что сопровождалось существенными нарушениями равновесия платежных балансов и
протекционистскими тенденциями; бизнес отреагировал на такие изменения разработкой глобаль-
ных или многонациональных корпоративных стратегий.

Согласно исследованиям, одним из ключевых факторов, детерминировавших потребность в ко-
ординации, является уровень неопределенности [9]. Неопределенность масштаба, формы конкрет-
ных проблем и эффективности конкретных стратегий может быть уменьшена с помощью данных и
информации. Там, где такие данные доступны, потребность в координации также невелика [10].
Потребность в координации политики или стратегии высока, когда субъекты впервые вовлекаются
в решение определенной проблемы. Соответственно существует низкий уровень потребности в ко-
ординации, когда у правительств уже есть опыт работы в определенной сфере. Потребность в коор-
динации средняя,   если субъекты имеют определенный опыт в регулировании вопроса, но им нужно
учитывать взаимодействие между различными инструментами при принятии решений.

Термин «глобальная координация стратегий экономического развития» можно определить как
комплексный процесс добровольного согласования субъектами международных экономических
отношений стратегий и планов экономического развития на национальном, региональном и гло-
бальном уровнях в условиях неопределенности и турбулентности глобальной среды в соответ-
ствии с принципами построения системы координации (научность, универсальность, солидарность,
транспарентность, гибкость, адаптивность, устойчивость, безопасность), что вместе создает си-
нергетический эффект в решении глобальных проблем человечества.
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Объектами системы координации и регулирования мирохозяйственных связей являются: цели
экономической политики (с целью согласовать на основе компромисса те цели экономической
политики, которые вызывают определенные противоречия); инструменты экономической полити-
ки (от того, насколько правильным будет выбор экономическими субъектами механизмов реали-
зации экономической политики, во многом зависит и возможность достижения поставленных це-
лей); информация (повышает возможности ее участников по достижению результатов по сравне-
нию с теми субъектами международной экономической деятельности, которые не обладают та-
кой информацией); сроки, масштабы и формы проведения мер координирования. Объектами гло-
бальной координации также могут быть региональные, страновые и интеграционные стратегии;
двух- и многосторонние межгосударственные отношения; переговорные процедуры. Среди ее
субъектов выделяют международные организации, интеграционные группировки, страны, конфе-
ренции, форумы и саммиты, межправительственные комиссии и т.д.

В качестве инструментов координации также используются: межправительственные соглаше-
ния, конвенции, резолюции, программы и проекты, официальная помощь развитию, трансфер зна-
ний, консалтинг. Рассматривая глобальную координацию как системный процесс, можно выде-
лить следующие ее иерархические формы: обмен информацией, взаимно согласованную политику
и совместные действия.

Первой формой является обмен информацией (о современном и будущем курсе внутренней
макроэкономической политики). Это минимальный способ координации между двумя или более
странами. Он способствует лучшему пониманию того, как может быть предупрежден конфликт
интересов и в чем заключается наибольшая неопределенность. Обмен информацией обеспечива-
ет основу для более активной координации. Взаимно согласованная политика является вторым
уровнем координации — каждая страна принимает во внимание цели и политику других стран,
формулируя свою политическую позицию. При этом страны стараются достичь взаимно совмес-
тимые значения макроэкономических параметров. Третий уровень — совместные действия, еще
один шаг вперед относительно договоренностей о совместных действиях для достижения желае-
мых целей. Имеется в виду не только договоренность о соответствующих значениях параметров,
но и совместные действия с целью их достижения.

Следует отметить, что повышению роли координации, как нового инструмента, способствовал
переход стран мира к режиму гибких валютных курсов с первой половины 70-х годов, в частно-
сти, расширенные возможности для национальных действий, политик и стратегий увеличили вне-
шнюю неопределенность. Утрата способности принятия решений в рамках страны, свойственная
Бреттон-Вудской системе обменных курсов, оказалась важным стимулом для развития между-
народного экономического сотрудничества и координации.

Вторым стимулом стали низкие экономические показатели промышленно-развитых стран пос-
ле рецессии 1974–1975 годов. После подорожания нефти, устойчивое инфляционное давление в
сочетании с высоким уровнем безработицы стало новым вызовом экономическим стратегиям и
политикам многих стран мира. Хотя США и удалось возобновить рост до докризисного уровня в
отличие от Японии и Западной Европы, нарушение равновесия текущего счета и слабость долла-
ра были признаком внешней неурегулированности действий. Такая ситуация стала основой для
реализации идеи проведения совместных скоординированных действий крупных стран мира.

Обеспокоенность по поводу вышеупомянутых тенденций стала важной основой для первого
экономического саммита на высшем уровне в 1975 г., когда дисбалансы макроэкономических
показателей повлияли на мировую экономику. Ежегодные встречи глав правительств семи основ-
ных промышленно-развитых стран стали наиболее влиятельной платформой экономического со-
трудничества. В то же время функция координации была делегирована Группе Пяти и Семи, а
также тесно связана с работой Группы Десяти и международных организаций, в частности МВФ,
и ряда других. Важным форумом для экономического сотрудничества в те годы стала Организа-
ция экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В отличие от глобальных усилий разви-
тых стран по координации действий, Европейское Сообщество придерживалось регионального
подхода к координации. В частности, Европейская валютная система стала важным примером
институционализированной координации.
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Тем не менее, несмотря на координационные усилия, темпы роста, начиная с 1980 г., суще-
ственно различались между регионами. В частности, экономика африканских стран росла доста-
точно медленно. Экономики многих стран Латинской Америки и Центральной и Восточной Евро-
пы также росли недостаточными темпами, при этом имея хорошие начальные позиции. Тем вре-
менем, темпы роста в Восточной Азии были самыми высокими в мире. Эффективные стратегии
догоняющего развития в развивающихся странах, позволявшие достичь среднего дохода в 80%
от среднего показателя в развитых странах, были редкостью в тот период. Одной из основных
причин стало то, что развитые страны, как правило, пытались препятствовать развивающимся
странам, входить или оставаться в динамично развивающихся секторах или сегментах цепей
создания стоимости. Многие страны со средним уровнем дохода попали в «ловушку средних воз-
можностей», их фирмы не смогли прорваться в сферу инновационно-интенсивной деятельности
или выйти на рынок продукции с высокими доходами и опередить базирующиеся в Китае и Юго-
Восточной Азии фирмы.

Быстрые темпы догоняющего развития демонстрируют лишь небольшое количество стран.
К ним можно отнести Тайвань, Южную Корею, Гонконг, Сингапур, Израиль и несколько других
государств. Таким образом, малое количество стран, достигших значительных результатов раз-
вития, свидетельствует о трудностях достижения устойчивого экономического развития и его
координации.

Важным шагом к попытке сокращения разрыва экономического развития между странами
стал «Монтерейский консенсус» под эгидой ООН в 2002 году. В соответствии с ним развитые
страны должны координировать свои усилия и содействовать развивающимся странам в дости-
жении международных целей в области развития путем предоставления надлежащей техничес-
кой и финансовой помощи. Такой шаг требует от стран совершенствования координации, улучше-
ния интеграции с национальными стратегиями в области развития, повышения предсказуемости и
стабильности [11]. Под официальной помощью в целях развития также понимают государствен-
ную помощь, предназначенную для содействия экономическому развитию и благосостоянию раз-
вивающихся стран. Список стран-реципиентов периодически обновляется и включает более 150
стран с доходами на душу населения ниже 12276 долларов США [13].

Р. Вейд также отмечает, что бедность привлекла больше внимания международного сообще-
ства, чем неравенство. По данным Всемирного банка, количество людей, живущих в условиях
крайней бедности, уменьшилось примерно на 25% между 1981 г. и 2005 г., а доля населения разви-
вающихся стран, живущих в условиях крайней бедности, уменьшилась с половины до четверти.
Однако он отмечает: если исключить Китай, окажется, что бедность выросла. Количество лю-
дей, живущих от 1,25 до 2,50 долларов в день (по паритету покупательной способности), возросло
настолько, что почти 3 миллиарда человек живут с доходом менее 2,50 долларов в день, что
составляет более половины населения развивающихся стран и более 40% населения мира, и это
после десятилетий развития [8].

Следовательно, уровень асимметрий развития остается достаточно большим. Многие иссле-
дования свидетельствуют об отсутствии пока какой-либо межстрановой конвергенции в контек-
сте показателей их социально-экономического развития. Учитывая это, Конференция ООН по
торговле и развитию (ЮНКТАД) подчеркивает, что развитые и развивающиеся страны должны
переосмыслить свои стратегии глобализации и развития [13].

Как отмечает ЮНКТАД, «традиционная» парадигма развития с ее приоритетами по индиви-
дуальным выгодам, соперничеству и борьбе приведет к кризису даже в «передовых» странах.
Глобальное сообщество ошибается, что в очень взаимосвязанном мире любая страна может
действовать по-своему и находить свой путь. И без координации не все страны могут улучшить
свое положение, поскольку достижения одной страны — это потери других. «Конкурентоспособ-
ность в мировой экономике — это игра с нулевой суммой», — указано в докладе ЮНКТАД [14].
Дж. Стиглиц также обращает внимание, что «сейчас очевидна важность координации макроэко-
номической реакции, то есть вмешательства, необходимого для предотвращения худшего разви-
тия событий» [15].
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Большинство международных институтов не способны принимать сложные и авторитарные
решения, а следовательно, остаётся достаточно низкой эффективность решения неотложных про-
блем, таких как изменение климата или финансовые реформы из-за сложностей в реализации
необходимых совместных действий. Эти системные проблемы приводят к увеличению диспро-
порций между обещанными скоординированными совместными действиями и тем, что в дей-
ствительности происходит, и ограничивают прогресс в достижении Целей развития тысячелетия.

Всемирный экономический форум в своих публичных докладах [16] сделал некоторые предло-
жения по пересмотру системы глобального экономического управления с учетом современных
вызовов мировой экономики, которые следует принять во внимание. Они касаются переосмысле-
ния международной системы в соответствии с различными аспектами государственного сотруд-
ничества; усиления роли государств как основы при принятии решений, учитывая при этом пози-
цию неправительственных организаций; реализации решений прагматичным способом, ориенти-
рованным на результат для ускорения прогресса в решении индивидуальных и глобальных про-
блем; расширения международного сотрудничества путем обмена ценностями для достижения
глобальных целей.

Неравные условия, отчасти из-за отсутствия глобальной координации, создают ограничения в
развитии национальных экономик и выбранных ими стратегий. Честный обмен информацией, со-
вместные действия или взаимосогласованная политика могут разрушить эти границы развития и
способствовать лучшим результатам координационного взаимодействия. Чтобы остаться гибки-
ми и противостоять современным вызовам, государства должны развивать и выбирать ту стра-
тегию развития, которая гарантирует комбинацию национальных интересов с требованиями, выд-
вигаемыми экономической глобализацией.

Исследования показывают, что в развивающихся странах ключевые макроэкономические де-
терминанты экономического роста включают внешнюю помощь, прямые иностранные инвести-
ции, фискальную политику, инвестиции, торговлю, развитие человеческого капитала, демографи-
ческие показатели, монетарную политику, природные ресурсы, реформы и географические, реги-
ональные, политические и финансовые факторы. В развитых странах ключевыми макроэкономи-
ческими детерминантами, связанными с экономическим ростом, определены капитал, фискаль-
ная политика, человеческий капитал, торговля, демография, монетарная политика и финансово-
технологические факторы [17].

При этом существует множество способов содействия росту и развитию стран, в частности
через быструю индустриализацию, инвестиции в туризм и другие услуги, либерализацию торгов-
ли, субсидирование, привлечение инвестиций, ценовое регулирование, меры по увеличению дохо-
дов и сбережений, улучшение эффективности функционирования институций, привлечение офици-
альной помощи с целью развития, программы социального обеспечения и т.д. Инструменты гло-
бальной координации также позволяют улучшить предсказуемость и устойчивость развития стран
мира, инновационный аспект их развития и эффективно распределять мировые ресурсы, включая
финансовые, ввиду их ограниченности.

Проведенное исследование в отношении всеобъемлющих стратегий экономического развития
стран (фокусирующихся на развитии в целом, а не только одного аспекта развития или одного
сектора), позволило классифицировать государственную политику и программы развития следу-
ющим образом:

 монетаристская стратегия экономического развития. Она концентрируется на повышении
эффективности рыночных сигналов для совершенствования распределения ресурсов. На практи-
ке стратегия часто вводится во время кризисного периода, когда приоритетна экономическая
стабилизация и коррекция дисбалансов рынка. Акцент в такой стратегии сделан на монетарной и
фискальной политике и финансовых реформах. Она имеет микроэкономическую направленность,
но преследует макроэкономические цели.

 стратегия открытой экономики. Она разделяет некоторые особенности монетаристской стра-
тегии, но не все. Эта стратегия также полагается на рыночные силы для эффективного распреде-
ления ресурсов и на частный сектор, но делает акцент на политику, непосредственно влияющую
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на внешнеторговый сектор, то есть, на политику обменного курса, тарифное регулирование, квоты
и нетарифные барьеры, регулирование иностранных инвестиций и денежные переводы.

 стратегия индустриализации. Как и в предыдущих стратегиях, внимание концентрируется на
росте, но используются инструменты для содействия развитию и расширению именно производ-
ственного сектора. В отличие от монетаристской стратегии внимание уделено не кратковремен-
ной эффективности распределения ресурсов, а ускорению совокупных темпов роста валового внут-
реннего продукта.

 стратегия «зеленой революции». Основное внимание в рамках этой стратегии уделено не
совокупным темпам роста, экспорта или индустриализации, а росту сельского хозяйства. Одной
из целей стратегии является увеличение предложения продуктов питания, особенно зерновых.
Увеличенное предложение зерна приводит к снижению относительной цены продовольствия, что
помогает снизить удельные расходы на рабочую силу.

 перераспределительная стратегия развития. Целью стратегии является улучшение распре-
деления доходов и богатства. Стратегия имеет целью решить проблему бедности, отдавая при-
оритет мерам, непосредственно влияющим на социальные группы с низким уровнем дохода.

 социалистические стратегии развития. Эти стратегии отличаются тем, что частная соб-
ственность на средства производства имеет относительно небольшое значение. Практически все
крупные промышленные компании находятся в государственном секторе, тогда как средние и
малые компании могут быть организованы по принципам кооперации.

 стратегии импортозамещения. Таких стратегий, как правило, придерживаются развивающи-
еся страны и страны, стремящиеся сократить свою зависимость от развитых стран. Этот подход
нацелен на защиту отечественных отраслей для полного и всеобъемлющего развития секторов,
повышение конкурентоспособности продукции и достижения самодостаточности.

 инновационная стратегия. Государства инвестируют ресурсы для содействия развитию вы-
соких технологий. Они направляются в инновационные и наукоемкие отрасли, где работают высо-
коквалифицированные работники. Это способствует укреплению экономики страны.

 стратегия переноса. Предполагает привлечение научно-технических разработок зарубеж-
ных стран и прямых иностранных инвестиций в собственную экономику, закупку лицензий на тех-
нологии для производства новейшей конкурентоспособной продукции.

 стратегия догоняющего развития. Страна применяет технологии, ранее использовавшиеся в
более развитых индустриальных экономиках. Инвестиционная и финансовая помощь более разви-
тых стран является одним из ключевых факторов такого развития.

 стратегия наращивания. Она базируется на реализации собственного научно-технического
потенциала, сотрудничестве ученых ведущих стран мира, интеграции фундаментальных научных
разработок и прикладных разработок частных фирм, создании новых технологий и наращивании
инновационного потенциала.

С нашей точки зрения, представляется возможным выделить пять ключевых этапов транс-
формации основных детерминант формирования и реализации стратегий развития национальных
экономических систем:

 индустриализация, рост и модернизация (1940–1950-е годы). Развитие рассматривалось как
экономическая деятельность, в которой страны переходят от «традиционных цивилизаций» к «тре-
тичным цивилизациям», где доминируют сектора услуг. Возникли две основные школы мнений о
развитии. Одна сосредотачивалась на индустриализации, а другая — на торговле.

 структурная трансформация (1960-е годы). В течение 1960-х и в начале 1970-х годов счита-
лось, что государству нужна более широкая роль, чем простое финансирование. Индустриализа-
ция выступала средством обеспечения занятости. Политика развития все больше фокусирова-
лась на экономических структурных преобразованиях, в частности, на переводе рабочей силы и
ресурсов из низкопродуктивных или традиционных секторов (например, сельское хозяйство) в более
развитые сектора (например, промышленные).

 усиление независимости развивающихся стран (1970-е годы). В конце 1960-х годов подходы
к развитию стали более разнообразными. Распространялись стратегии Юг-Юг для борьбы с
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несправедливыми условиями торговли для развивающихся стран. В то же время, основная цель
развития заключалась в решении проблем массовой бедности.

 макроэкономическая стабильность: Вашингтонский консенсус (1980-2000-е годы). Основ-
ные стратегии развития вернулись к неоклассическим основам. Координация проходила в рамках
учреждений, базировавшихся в Вашингтоне. Вашингтонский консенсус повлиял на уменьшение
роли правительства и сместил фокус развития на базовые потребности.

 развитие на основе целей развития (с 2000-х годов). Характеризуется критикой глобализации,
которую переживает мир. Это побудило ООН принять Цели развития тысячелетия (ЦРТ) в 2000 г.
Изменения продолжались после принятия еще более комплексных целей устойчивого развития в
2015 г. Оценка различных аспектов человеческого развития, а не только экономических, приобре-
тала все большее значение.

В последнее время всё большую популярность приобретает концепция устойчивого развития и
устойчивой экономики. Саммит в Рио («Саммит Земли», 3–14 июня 1992 г.) [18] определил устой-
чивое развитие ведущим видением развития стран. На этой встрече страны договорились разра-
ботать национальные стратегии устойчивого развития. Государства обязались мобилизовать усилия
и ресурсы для достижения ключевых целей в течение 15 лет (2016–2030 гг.). Определенные цели
требуют от стран решительных действий, направленных на преодоление бедности и содействие
процветанию, одновременно заботясь об окружающей среде. Правительства также обязались
разработать и реализовать соответствующие национальные стратегии устойчивого развития. Таким
образом, мировое сообщество должно выработать стратегии для экономического роста и удов-
летворения общественных потребностей, таких как здравоохранение, безопасность и занятость,
защита окружающей среды и борьба с изменением климата.

Обязательства, взятые на себя членами ООН в Рио, «об обеспечении социально ответственного
экономического развития с защитой природных ресурсов и окружающей среды во благо будущих
поколений» были подтверждены в Декларации тысячелетия ООН (8 сентября 2000 г.). Позже миро-
вые лидеры приняли на 70-й Генеральной Ассамблее ООН 25 сентября 2015 г. новую глобальную
систему устойчивого развития — «Повестка дня устойчивого развития до 2030 года» [19]. Она
сбалансированно интегрирует три аспекта устойчивого развития, в частности, экономический,
социальный и экологический, и впервые отражает международный консенсус о том, что мир,
безопасность, справедливость для всех и социальная инклюзивность не только самоподдержива-
ются, но и подкрепляют друг друга. Повестка дня 2030 г. с 17 целями устойчивого развития имеет
целью искоренение бедности, установление социально-экономической интеграции и защиту окру-
жающей среды. Она включает 17 основных и 169 промежуточных целей, что позволяет прово-
дить мониторинг прогресса их достижения.

Для развитых стран все три основных вектора целей устойчивого развития важны, хотя вели-
чина прироста устойчивого развития является самой высокой при фокусировке на социальных и
экологических Целях устойчивого развития. Развивающимся странам целесообразно продолжать
сосредотачиваться на экономических и социальных векторах устойчивого развития. В то же вре-
мя несмотря на то, что выгоды устойчивого развития от экологического вектора сравнительно
меньше по величине в краткосрочной перспективе, однако его нельзя игнорировать из-за взаимо-
связей и синергии между всеми тремя векторами Целей устойчивого развития.

Однако глобальный перечень задач устойчивого развития критикуют за чрезмерную амбици-
озность, универсальность, экспансивность и потенциальное несоответствие, особенно между со-
циально-экономическим развитием и целями экологической устойчивости [20]. Определенной про-
блемой является и то, что не может быть единого подхода к устойчивому развитию в разных
странах. Каждая страна должна выработать свой курс в соответствии со своей культурой, исто-
рией, социальными и экономическими приоритетами, а также доминантными институтами и поли-
тическими структурами. Экологические проблемы, с которыми сталкиваются различные страны,
в частности из-за географических, экологических и климатических факторов, также очень разно-
образны и создают дифференцированные ограничения, возможности и приоритеты.
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Координационный аспект отношений в сфере обеспечения устойчивого развития на региональ-
ном и глобальном уровнях также является проблемным. В частности, остается высоким уровень
коррупции и бюрократии вместе с отсутствием эффективных институтов и инновационной готов-
ности во многих государствах. Эти факторы ухудшают перспективы развития межгосударствен-
ного и наднационального координационного сотрудничества. Кроме того, достичь согласия стано-
вится сложнее ввиду отличий условий и обстоятельств, в которых находятся различные государ-
ства и их правительства.

Важно также понимать, что стратегии развития, в том числе устойчивого развития, имеют
разнообразные формы. Современные глобализационные процессы и увеличение открытости эко-
номик ограничивает действенность государства, уменьшает его собственный набор рычагов эко-
номической политики. Поэтому, возникает необходимость разработки и выбора стратегий, обес-
печивающих оптимальное сочетание национальных интересов страны с требованиями, выдвига-
емыми экономической глобализацией (рис. 1).
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…
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…
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Национальная стратегия устойчивого развития
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Рис. 1. Адаптация глобальной координации аспектов устойчивого развития к ограничениям
национальных экономик (Составлено автором)

Как известно, некоторые важнейшие проблемы устойчивого развития носят глобальный ха-
рактер. Например, для сохранения глобального климата или озонового слоя необходимо сотруд-
ничество всех стран и реализация конкретных мер на местном, национальном, региональном и
международном уровнях. Это требует улучшения координации, согласованности и взаимодопол-
няемости политик на различных уровнях для реагирования на сложные вызовы социально-эконо-
мического развития в современных реалиях.

ВЫВОДЫ
Взаимосвязи в институциональной архитектуре среды глобальной координации являются ком-

плексными, что в определенных условиях отрицательно сказывается на эффективности координа-
ционных усилий. Кроме того, тенденции асимметричности глобальной координации понижают
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мотивацию государств участвовать в общемировых инициативах. Рост доверия между субъек-
тами международной экономической политики, делегирование части полномочий глобальным ин-
ститутам, минимизация неоднородности интересов членов международных организаций и умень-
шение политизации решений, упрощение правил их принятия способны повысить эффективность
решений субъектов международной политики на различных уровнях институциональной архитек-
туры системы глобальной координации.

Усиление международного сотрудничества и управления должно происходить в рамках инсти-
туциональных мер и стимулов с переосмыслением социальной архитектуры, ценностей и других
аспектов развития человечества, закрепленных в целях устойчивого развития ООН. Экономи-
ческое развитие стран сегодня предусматривает улучшение благосостояния не только за счет
роста реального ВВП, но также и через улучшение других показателей, в частности, таких как
грамотность, улучшение инфраструктуры, уменьшение бедности и улучшение стандартов здра-
воохранения и ряда других показателей. «Монтерейский консенсус» играет важную роль в сокра-
щении разрыва экономического развития между странами: развитые страны должны координиро-
вать свои усилия и содействовать развивающимся странам путем предоставления надлежащей
технической и финансовой помощи.

Геополитические и геоэкономические трансформации, обострение планетарных проблем чело-
веческой жизнедеятельности, усиление неравномерности, диспропорциональности и кризисности
мирового хозяйства, ограниченность национального видения развития и недостаточные возмож-
ности стран по самостоятельной нейтрализации общих угроз являются детерминантами страте-
гий экономического развития на различных уровнях глобальной экономики. Учитывая это, широ-
кое распространение получили стратегии, включающие в себя элементы концепции устойчивого
развития и устойчивой экономики. Внедрение эффективных механизмов преодоления проблем
человечества и выравнивания асимметрий развития путем координации стратегий и политик со-
циально-экономического развития стран является актуальной задачей обеспечения устойчивого
долгосрочного роста в условиях глобализации.

Преодоление проблем мирового экономического роста, неравенства и бедности является важ-
ным аспектом деятельности глобальных экономических многосторонних организаций и межгосу-
дарственных организаций регионального характера. Однако, роль координационных усилий в рам-
ках названных детерминант и их эффект остаются недостаточно определенными. Поэтому воз-
никает необходимость в дальнейших углублённых исследованиях инструментов и механизмов,
ориентированных на сокращение разрыва между странами-лидерами и аутсайдерами социально-
экономического развития.
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КЛЮЧЕВЫЕ ФОРМЫ И ИЗМЕРЕНИЯ ГЛОБАЛЬНОГО
КОНКУРЕНТНОГО ЛИДЕРСТВА

KEY FORMSAND DIMENSIONS OFTHE GLOBAL
COMPETITIVE LEADERSHIP

Глобальное конкурентное лидерство, как в высшей степени многогранное по своим функциям явление, может приоб-
ретать многообразные и диверсифицированные формы и проявления. Среди общих форм глобального конкурентного
лидерства можно выделить материально-вещественную и стоимостную формы. По функциональному признаку оно
может быть военно-политическим, экономическим, финансовым, научно-техническим и инновационным, информацион-
ным, институционально-регуляторным.

В работе использована система научных методов и подходов, которые позволили достичь цели исследования. Иссле-
дование проведено с применением методов теоретического обобщения, сравнительного анализа, анализа и синтеза. Диа-
лектический метод применялся для раскрытия основ формирования глобального конкурентного лидерства, характери-
стике его ключевых форм и измерений.

Материально-вещественная форма глобального конкурентного лидерства стран приобретает свое концентрирован-
ное выражение в количественно-вещественных показателях производимого ими валового внутреннего продукта, а также
созданного и накопленного государствами национального богатства. Современные стоимостные измерения глобального
конкурентного лидерства стран ярко отражаются в показателях их международной валютной ликвидности и имеющихся
финансовых активов, стоимости валютных резервов и золотых запасов, объемов эмиссии их национальных валют.

Источники развития конкурентного лидерства стран подвержены значительной диверсификации за счет прежде
всего наращивания масштабов международной торговой и инвестиционной деятельности; диверсификации структуры
международного прямого и портфельного инвестирования; либерализации и дерегулирования международного движе-
ния товаров, услуг, инвестиционного и финансового капитала; глобализации международных потоков рабочей силы и
интеллектуального ресурса; активизации процессов техноглобализма.

Значительной корректировке подвергается векторная направленность обеспечения конкурентного лидерства стран
под влиянием таких фундаментальных глобальных трендов как: динамичное углубление международного разделения
труда, невиданная по масштабам глобальная транснационализация капитала и производства, сетевизация мирового хозяй-
ства; быстрое развитие фрагментированного производства транснациональных корпораций.

В современных условиях наблюдается коренная реконфигурация геополитического и геоэкономического ландшафта
со стремительным прорывом целого ряда государств-бывших аутсайдеров мирохозяйственного прогресса в его регио-
нальные лидеры и определением четких контуров формирования принципиально новой полицентрической модели миро-
устройства.

Ключевые слова: конкурентное лидерство, глобальная конкуренция, международный порядок, транснационализа-
ция, глобальная валютная система.

Global competitive leadership, as a highly multifaceted phenomenon in terms of its functions, can acquire diverse and
diversified forms and manifestations. Among the general forms of global competitive leadership, one can distinguish material and
cost forms. On a functional basis, it can be military-political, economic, financial, scientific, technical and innovative, informational,
institutional and regulatory.

The system of scientific methods and approaches was used in the work, which made it possible to achieve the goals of the
study. The study was carried out using the methods of theoretical generalization, comparative analysis, analysis and synthesis.
The dialectical method was used to reveal the foundations of the formation of global competitive leadership, to characterize its
key forms and dimensions.

The material form of the global competitive leadership of countries acquires its concentrated expression in the quantitative
and material indicators of the gross domestic product produced by them, as well as the national wealth created and accumulated
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by the states. Modern cost measurements of the global competitive leadership of countries are clearly reflected in the indicators
of their international currency liquidity and available financial assets, the value of foreign exchange reserves and gold reserves, and
the volume of issue of their national currencies.

The sources of development of competitive leadership of countries are subject to significant diversification due, first of all,
to increasing the scale of international trade and investment activities; diversification of the structure of international direct and
portfolio investment; liberalization and deregulation of the international movement of goods, services, investment and financial
capital; globalization of international flows of labor and intellectual resources; activation of the processes of technoglobalism.

The vector orientation of ensuring the competitive leadership of countries under the influence of such fundamental global
trends as: a dynamic deepening of the international division of labor, an unprecedented scale of global transnationalization of
capital and production, networking of the world economy; the rapid development of the fragmented production of transnational
corporations.

In modern conditions, there is a radical reconfiguration of the geopolitical and geo-economic landscape with a rapid breakthrough
of a number of states that were former outsiders of world economic progress into its regional leaders and the definition of clear
contours for the formation of a fundamentally new polycentric model of the world order.

Keywords: competitive leadership, global competition, international order, transnationalization, global monetary system.

ВВЕДЕНИЕ
Переход мировой экономики к информационно-индустриальной модели коренным образом изме-

няет соотношение сил и власти на глобальной арене на основе системной цифровой трансформации,
углубления сетевизации и фрагментации производственных процессов, динамичного развития Ин-
дустрии 4.0, активного распространения платформенных бизнес-моделей, а также тектонических
сдвигов в глобальном конкурентном ландшафте. В таких условиях в число явных региональных
лидеров выдвигается целый ряд стран — бывших аутсайдеров мирохозяйственного прогресса (Ин-
дия, Республика Корея, Бразилия, Аргентина, ЮАР, Сингапур, Индонезия, отдельные страны ближ-
невосточного региона и др.), среди которых есть и претенденты на глобальное лидерство — Китай-
ская Народная Республика. Это уже приводит к формированию четких контуров новой — полицен-
трической — модели международного экономического порядка, характеризующейся появлением
нескольких региональных центров принятия глобальных управленческих решений, смещением эко-
номического и военно-политического могущества в азиатский мегарегион, нарастающими измене-
ниями региональных и трансконтинентальных интеграционных форматов, усилением роли межгосу-
дарственных координационных соглашений и договоренностей в рамках глобальной независимости
стран, а также углублением мирового экологического, климатического, эпидемиологического и миг-
рационного кризисов, несущих угрозы всей человеческой цивилизации.

Теоретические основы международной конкурентоспособности стран и факторы ее обеспече-
ния в глобальной экономической среде, формы проявления и механизмы достижения государства-
ми политического, военного, экономического, научно-технического, инновационного и интеллекту-
ального лидерства, методические подходы к его количественной оценке, практика реализации
странами экономической силы раскрыты в трудах таких ученых как: Абдельмаджид Фатхи Э.Ю. [1],
Абрамов В.Л., Лапенкова Н.В. [2], Бондаренко И.С., Бурковский В.И., Поздняков А.А. [3], Гор-
да А.С. [4], Макаров А.В. [5], Мезинова И.А. [6], Тебекин А.В. [7], Томпсон У.Р. [8] и др. Несмот-
ря на значительные методологические наработки ученых в раскрытии этой многогранной научной
проблемы, целый ряд ее теоретических и практических аспектов до сих пор остается недоста-
точно разработанным. Дальнейших исследований требует природа формирования глобального
конкурентного лидерства и формы его проявления, а также выяснение характера взаимодействия
факторов его обеспечения в современных условиях.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель статьи — идентифицировать ключевые формы и измерения глобального конкурентного

лидерства стран мира в современных условиях трансформации модели международного эконо-
мического устройства. В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи
исследования: установить современные формы глобального конкурентного лидерства, выделить
и проанализировать комплекс показателей, характеризующих материально-вещественное и сто-
имостное измерение глобального конкурентного лидерства, выделить источники развития конку-
рентного лидерства стран, определить направления трансформации механизма конкурентного ли-
дерства стран в условиях глобального экономического развития.
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Теоретической и методологической основой проведенного исследования стали работы отече-
ственных и зарубежных ученых. Применение системы научных методов и подходов позволило
достичь поставленной цели исследования. Исследование проведено с применением методов тео-
ретического обобщения, сравнительного анализа, анализа и синтеза. Диалектический метод при-
менялся для раскрытия основ формирования глобального конкурентного лидерства, характерис-
тике его ключевых форм и измерений.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Глобальное конкурентное лидерство, как в высшей степени многогранное по своим функциям

явление, может приобретать многообразные и диверсифицированные формы и проявления, отра-
жающие его диалектическую природу, содержательную сущность и инструментарий обеспече-
ния. При этом абстрактный характер глобального конкурентного лидерства стран и его много-
компонентный характер приводят к множественности методов его количественного и качествен-
ного измерения, среди которых особого внимания заслуживают критерии на основе валового внут-
реннего продукта и национального богатства, однокритериальные оценочные методы (на основе
энергопотребления, показателей экспортно-импортных операций, страновых квот в международ-
ных валютно-финансовых организациях и т.п.), а также многокомпонентные индексы и субъек-
тивные оценки.

Среди общих форм глобального конкурентного лидерства можно выделить материально-ве-
щественную и стоимостную формы (отражающие его объективно существующий двойственный
характер); по функциональному признаку оно может быть военно-политическим, экономическим,
финансовым, научно-техническим и инновационным, информационным, институционально-регу-
ляторным. В данном контексте очень правильным представляется подход американских иссле-
дователей Р. Блэквилла и Дж. Харриса, выделяющих семь наиболее часто применяемых государ-
ствами экономических инструментов, которые могут иметь геополитическое применение, а сле-
довательно — обеспечивать их глобальное конкурентное лидерство. Это торговая и инвестицион-
ная политика, экономические и финансовые санкции, кибератаки, экономическая помощь разви-
тия, финансовая и денежно-кредитная политика, энергетическое и сырьевое давление [9, c. 79].

Мировой опыт красноречиво подтверждает жестко детерминированную историческую логику
такого подхода. Именно странами западной цивилизации были основаны главные институты гло-
бального финансового менеджмента (МВФ, Группа Всемирного банка, Международный банк ре-
конструкции и развития и т.п.), через которые неуклонно наращивается их конкурентоспособное
влияние на всю мировую валютно-финансовую систему. Достаточно сказать, что по данным Меж-
дународной межбанковской системы передачи информации и осуществления платежей (Society
for Worldwide Interbank Financial Telecommunications — SWIFT), на американский доллар (как наи-
более востребованную в мире резервную валюту) приходится сейчас около 41 % глобальных
платежей, а на евро — 35,4 % [10]. То есть, в совокупности эти две валюты обслуживают более
76 % всех мировых трансакций, а значит — главным источником ликвидности и денежных пото-
ков в североамериканском и европейском регионах является капитал как срединное звено в цепи
Д – Т – Д1, определяющий естественные пределы роста фиатной денежной массы на основе
производства преимущественно капиталоемкой продукции.

Что касается материально-вещественной формы глобального конкурентного лидерства стран,
то она приобретает свое концентрированное выражение, прежде всего, в количественно-веще-
ственных показателях производимого ими валового внутреннего продукта, а также созданного и
накопленного государствами национального богатства (материально-вещественных фондов) как
материальной основы расширенного общественного воспроизводства и повышения материально-
го благополучия населения. Если характеризовать валовой внутренний продукт как инструмент
измерения глобального конкурентного лидерства государств, то главные его оценочные достоин-
ства вытекают, с одной стороны, из высокой оперативности и частоты публикации статистичес-
ких данных; а с другой — из простоты использования данного показателя как в страновом, так и
региональном разрезах. Однако, доминирование дифференцированных методов для его оценки
вместе с недооценкой роли социального капитала, не учетом вклада в его формирование теневой
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экономики, конъюнктурных доходов и производства псевдоблаг в определенной степени ограни-
чивают ресурсный потенциал валового внутреннего продукта в оценке глобального конкурентного
лидерство стран мира.

В тоже время количественно-вещественное измерение созданного и накопленного государ-
ствами национального богатства создает более широкий методологический и методический ин-
струментарий для формализации материально-вещественной формы их глобального конкурентно-
го лидерства. Так, его представляют производственные активы — основные (сооружения произ-
водственного назначения, производственное оборудование, машины, станки, приборы и др.) и обо-
ротные (сырье, материалы, электроэнергия, топливно-энергетические материалы и т.п.); основ-
ной непроизводственный капитал (активы, обращающиеся в социальной сфере — объекты соци-
альной инфраструктуры — учебные заведения и учреждения здравоохранения, спортивные и куль-
турно-образовательные учреждения и др.); имущество домашних хозяйств (жилищные объекты,
предметы домашнего обихода длительного пользования); средства труда подсобных домашних
хозяйств и животные; товарные запасы народного хозяйства (резервные и страховые запасы, за-
пасы готовой продукции на складах; а также привлеченные в общественное воспроизводство
природные ресурсы (земельные ресурсы, пашня, природные недра, водные и лесные ресурсы,
разведанные запасы полезных ископаемых и т.п.).

Хотя критерии оценки уровня глобального конкурентного лидерства стран на основе нацио-
нального богатства имеют целый ряд недостатков (связанных, в частности, с непериодичностью
публикаций статистических данных, отсутствием учета фактора макроэкономической динамики
и вклада неформальной экономики, значительными сложностями оценки неосязаемого капитала),
однако оцененная в его параметрах материально-вещественная форма глобального конкурентно-
го лидерства отражает по существу совокупное накопление страной материальных благ и пред-
метов потребления. Важно отметить, что последние материализуют блага, созданные трудом
предыдущих и нынешних поколений, а также все вовлеченные в хозяйственный оборот ресурсы в
их натуральных показателях.

Учитывая опережающую динамику развертывания процессов глобализации в финансовой сфе-
ре, по сравнению с реальным сектором экономики, современные стоимостные измерения гло-
бального конкурентного лидерства стран ярко отражаются также в показателях их международ-
ной валютной ликвидности и имеющихся финансовых активов, стоимости валютных резервов и
золотых запасов, объемов эмиссии их национальных валют и т.д. Что касается показателя интер-
национальной валютной ликвидности государств, то он рассчитывается как отношение официаль-
ных золотовалютных резервов к стоимостному размеру годового товарного импорта страны. В
своих количественных параметрах данный индикатор характеризует масштабы национальных
ликвидных резервов, которые могут использоваться странами для урегулирования страновых тре-
бований и обязательств.

С другой стороны, качественное измерение международной валютной ликвидности государств
отражает их способность выполнять функции мировых денег. Иными словами, данный показа-
тель является мерилом возможностей стран использования ими своих официальных золотова-
лютных резервов как для нивелирования разрывов в своих международных платежах, так и в
качестве инструмента валютных интервенций. Хотя в современной хозяйственной практике мо-
гут применяться и другие показатели международной валютной ликвидности стран (отношение
объема ликвидных резервов к объему международных операций, сальдо платежного баланса,
внешний долг и др.), однако в любом случае, ее основу составляют официальные золотовалютные
резервы стран. Их можно квалифицировать как инструмент согласования внутреннего и внешнего
равновесия национальных экономик, основной (наряду с валютным курсом) трансмиссионный
механизм в системной связи между платежным балансом и монетарной политикой страны, а
также как один из каналов приспособления национальной экономики к новым внешним равновес-
ным условиям.

В период с 1960 г. по 2020 г. наибольший прирост официальных золотовалютных резервов име-
ли страны Юго-Восточной Азии — Япония (с 1,9 до 1390,8 млрд. долл. США), Индия (с 0,7 до
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590,2 млрд. долл. США), Республика Корея (с 0,2 до 443,5 млрд. долл. США), Сингапур (с 0,1 до
369,8 млрд. долл. США) и Таиланд (с 0,4 до 258,1 млрд. долл. США). Однако наиболее впечатля-
ющие результаты по наращиванию золотовалютных резервов демонстрирует Китай, который только
на протяжении 1980-2020 гг. нарастил их объем с 10,1 млрд долл. США до 3,4 трлн. долл. США
или почти в 332 раза (табл. 1). Это позволяет эффективно защищать национальную валюту от
экзогенных влияний глобальной финансовой среды на основе реализации политики остаточных
валютных резервов.

Таблица 1. Динамика официальных золотовалютных резервов по отдельным странам в 1960–
2020 гг., млрд долл. США *

Страна 1960 1970 1980 1990 2000 2016 2020
США 19,7 15,2 171,4 173,1 128,4 405,9 628,4
Великобритания 3,8 2,9 31,8 43,1 50,9 134,9 180,1
Япония 1,9 4,9 38,9 87,8 361,6 1216,5 1390,8
Китай … … 10,1 34,5 171,8 3097,7 3357,2
Индия 0,7 1,1 12,1 5,6 41,1 361,7 590,2
Республика Корея 0,2 0,7 3,1 14,9 96,3 370,2 443,5
Сингапур 0,1 1,1 6,6 27,8 81,1 251,1 369,8
Канада 2,1 4,7 15,5 23,5 32,4 82,7 90,4
Аргентина 0,5 0,7 9,3 6,2 25,2 38,4 39,4
Австралия 0,7 1,7 6,4 19,3 18,8 53,6 43,0
Австрия 0,7 1,8 17,7 17,2 17,6 23,3 30,4
Бразилия 0,4 1,2 6,9 9,9 33,1 364,9 355,6
Германия 7,1 13,9 104,7 104,5 87,5 184,1 268,4
Мексика 0,4 0,8 4,2 10,2 35,6 177,9 199,1
Швейцария 2,4 5,3 64,7 61,3 53,6 678,9 1083,4
Таиланд 0,4 0,9 3,1 14,3 32,7 171,8 258,1
Франция 2,3 5,2 75,6 68,3 63,7 145,9 224,2

* Составлено на основе [11]

Исключительная важность показателя официальных золотовалютных резервов в оценке гло-
бального конкурентного лидерства стран обусловлена тем, что их стоимостная динамика являет-
ся главным детерминантом структурной динамики денежных агрегатов (прежде всего в части их
кредитного компонента), а значит — важным индикатором перспективных трендов будущих кри-
зисных явлений в национальных экономиках, связанных с неблагоприятной динамикой курса наци-
ональной валюты и раздуванием «финансовых пузырей». Не следует сбрасывать со счетов и их
непосредственное влияние на структурные параметры денежной массы и внутреннего кредита в
национальных экономиках как общего мерила глубины национальных финансовых рынков и дина-
мики макроэкономического роста в долгосрочном периоде [12].

Однако с точки зрения оценки глобального конкурентного лидерства стран важное значение
приобретают не только стоимостные объемы их официальных золотовалютных резервов, но и их
инструментальная структура. В то время как в Китае до 85 % золотовалютных резервов состав-
ляют долговые облигации Государственного казначейства США при крайне низкой доле золота
(которая не превышает 1 % их общей стоимости), в странах-лидерах доля золота составляет в
среднем 50–65 % их стоимостного объема. Это подтверждают данные таблицы 2, согласно кото-
рым в период 2000–2021 гг. доля золота в официальных золотовалютных резервах Европейского
Союза почти удвоилась (с 30,7 до 59 %), колеблясь в последнее десятилетие в диапазоне от
53,8 % в 2016 г. до 65,4 % в 2012 г.
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Таблица 2. Инструментальная структура официальных золотовалютных резервов Европейс-
кого Союза (по состоянию на 1 января), млрд евро *

Показатели 2000 2004 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2021

Валютные резервы, в
том числе 233,0 154,5 146,6 138,1 160,0 167,5 224,2 219,9 277,6 269,1

 ценные бумаги 188,4 111,8 107,8 118,4 146,4 155,7 201,4 183,2 225,9 226,2
 иностранная
валюта и депозиты 44,6 42,8 38,8 19,8 13,6 11,7 22,8 36,7 51,6 42,9

Резервная позиция в
МВФ 24,4 23,6 3,6 10,8 29,7 29,1 19,3 16,8 24,1 31,4

СПЗ 4,3 4,5 4,7 51,9 53,5 50,9 57,1 49,2 53,9 51,4
Золото 116,2 127,0 219,6 268,1 459,1 321,0 354,6 373,9 508,2 512,9
доля золота, % 30,7 41,0 58,6 57,2 65,4 56,2 53,8 56,4 58,7 59,0
Другие резервные
активы 0,1 0,4 0,3 -0,3 0,1 2,3 4,3 3,2 2,5 4,3

Всего 378,0 310,0 374,8 468,8 702,4 570,8 659,5 663,1 866,3 869,0
* Составлено на основе [13]

С другой стороны, важное значение в контексте оценки глобального конкурентного лидерства
стран приобретает анализ валютной структуры глобальных золотовалютных резервов. Данные,
приведенные на рисунке 1, подтверждают устоявшийся тренд сохранения в долгосрочном перио-
де доминирования долларовых активов в структуре резервов: в течение 1995–2021 гг. их доля
стабильно составляла 60–65 %.
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Рис. 1. Структура глобальных валютных резервов в 1995–2021 гг., % [14]

Что касается евро, то его доля в глобальных валютных резервах достигла своего рекордного
значения в 27,7 % в 2009 г. с последующим ее уменьшением до 20,5 % в 2021 г. под влиянием
усугубления суверенного долгового кризиса в еврозоне в посткризисный период и последствий
пандемии Covid-19. В то же время, совокупная доля авуаров, номинированных в английском фунте
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стерлингов и японской иене, в глобальных валютных резервах составляла на конец периода 10,4 %.
Это существенно уступает стоимости авуаров, номинированных в американском долларе и евро,
что свидетельствует о значительно более слабых позициях стран-эмитентов соответствующих
валют в глобальных конкурентных отношениях.

Еще один важный вывод, который можно сделать, исходя из данных по валютной структуре
официальных золотовалютных резервов — это прямая зависимость глобального конкурентного
лидерства стран от уровня интернационализации их национальных валют. Такая взаимосвязь вы-
текает по существу из исторического развития мировой валютной системы, подтверждающего
наличие тесной связи между размером экономики страны, масштабами и степенью диверсифика-
ции ее внешнеторговых связей, глубиной и ликвидностью ее финансового рынка, уровнем либера-
лизации капитальных операций, с одной стороны, и интернациональным статусом ее национальной
валюты в системе международных валютно-финансовых отношений, с другой. Так, согласно расче-
там авторитетных международных экспертов, при росте доли страны в мировой торговле с 10 % до
15 % доля ее национальной валюты в глобальных валютных резервах растет с 20 % до 37 %, а при
росте на такую же величину доли страны в глобальном валовом внутреннем продукте — с 20 %
до 30 % соответственно [15, c. 61].

Именно государства-лидеры, сохраняя за своими национальным валютам статус резервных,
могут позволить себе не хранить крупных по объему валютных резервов. В то же время крупно-
масштабные национальные экономики целого ряда стран с развивающимися рынками, с одной
стороны, объективно имеют мощную мотивацию накопления валютных резервов, а с другой —
обладают сейчас наибольшим ресурсным потенциалом интернационализации своих национальных
валют. Данную группу государств представляют, прежде всего, Бразилия, Китай, Индия и ЮАР
(табл. 3), которые в последние десятилетия демонстрируют неуклонно расширяющуюся интегра-
цию в мирохозяйственную систему, нарастающий вклад в глобальный экономический рост, дина-
мичное углубление национальных финансовых рынков. В результате из года в год их национальные

Таблица 3. Отдельные макроэкономические и финансовые индикаторы стран с потенциалом
интернационализации национальных валют, в среднем за 2011–2020 гг. *
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Макроэкономические показатели

Доля в мировом ВВП, % 3,6 10,9 0,4 2,8 1,3 3,2 1,7 0,4 0,6 1,2
Рост реального ВВП, % к
предыдущему году 4,2 9,5 4,4 8,1 6,7 4,2 3,6 4,4 4,2 4,2

Инфляция, % 4,9 2,6 3,4 5,2 4,8 3,3 3,1 2,5 5,0 5,2
Суверенный рейтинг ВВВ АА- ААА ВВВ- ВВ+ А+ ВВВ+ ААА ВВВ ВВ+
Открытость счета операций
с капиталом 0,4 -1,1 2,5 -1,1 1,1 0,4 1,1 2,5 -1,1 0,1

Доля в общем объеме
мирового экспорта и
импорта товаров и услуг, %

1,3 11,0 2,7 2,3 0,9 3,1 1,8 2,6 0,5 1,0

Финансовые показатели
Финансовая глубина 1,6 7,2 1,6 1,1 0,3 1,2 0,5 0,5 0,5 0,4
Международные долговые
ценные бумаги, % 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 … 0,1 0,1 0,1 0,1

Оборот на мировом
валютном рынке, % 0,3 0,7 4,1 0,5 0,1 0,7 0,5 5,7 0,3 0,4

* Составлено на основе [16, 17]
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валюты все активнее используются в международных соглашениях, что объясняется в том чис-
ле стремлением экономических агентов разной национальной принадлежности к диверсификации
своих активов и рисков. Красноречивым примером этого является, в частности, китайский юань,
который в последние годы во все возрастающих масштабах используется в качестве валюты
международных расчетов по разного рода торговым, инвестиционным и кредитным операциям,
прежде всего, стран азиатского мегарегиона.

Несмотря на доминирование в межгосударственных расчетах американского доллара, в пери-
од 2010–2020 гг. доля юаня в международных расчетах выросла практически с нуля до 1,6 %, в
обороте глобального рынка Forex — до 2,1 %, а в валютных резервах — до 2,2 % (рис. 2). В
данном контексте следует особо отметить, что общий стоимостный объем расчетов по внешне-
торговым операциям в китайских юанях увеличился с 500 млрд в 2010 г. до 3,64 трлн в 2013г. и до
19,67 трлн в 2019 г., львиная доля которых (до 80 %) приходится сейчас на оплату импортных
поставок Китая и только 20 % — на его экспорт [18]. Это свидетельствует, с одной стороны, об
активных действиях этого государства в области перевода своих зарубежных активов в нацио-
нальную денежную единицу и реализации проектов «юаневой валютной зоны», а с другой — о
нарастающем спросе иностранных агентов на китайский юань как инструмент диверсификации
валютных рисков и инвестиционных активов.
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Рис. 2. Удельный вес валют в глобальных монетарных показателях в 2020 г., % [19]

Однако, ни колоссальные по масштабам официальные золотовалютные резервы Китая, ни
довольно благоприятные перспективы по интернационализации китайского юаня, ни высокая
норма накопления капитала не являются достаточно мощными механизмами наращивания его
глобального конкурентного лидерства, учитывая значительную зависимость его макроэкономи-
ческой динамики от потребительского спроса государств-лидеров. Более того, любые попытки
Китая применить свое конкурентное давление на глобальную валютно-финансовую систему по-
средством продажи своих валютных авуаров, номинированных в американском долларе, приве-
дет к значительным потерям капитала и удорожанию юаня, что автоматически нивелирует зна-
чительные конкурентные преимущества государства от колоссального профицита его внешне-
торгового баланса.

Что касается источников развития конкурентного лидерства стран, то в глобальных условиях
они подвержены значительной диверсификации за счет, прежде всего, наращивания масштабов
международной торговой и инвестиционной деятельности; диверсификации структуры междуна-
родного прямого и портфельного инвестирования; либерализации и дерегулирования международ-
ного движения товаров, услуг, инвестиционного и финансового капитала; глобализации междуна-
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родных потоков рабочей силы и интеллектуального ресурса; беспрецедентной диверсификации
мировых финансовых рынков и международного научно-технологического обмена; активизации
процессов техноглобализма; демократизации общественной жизни; господства в мировом хозяй-
стве рыночных отношений; а также стремительной институционализации международной эконо-
мической системы. Так, значительное ослабление таможенных барьеров в торговой и инвестици-
онной деятельности в последние десятилетия явилось мощным двигателем стимулирования для
большинства стран открытия новых рынков сбыта отечественной продукции и выхода на них
национальных компаний не только в статусе экспортеров, но и генераторов производственных
мощностей для местных производителей.

В свою очередь, фундаментальное влияние техноглобализма на расширение источников кон-
курентного лидерства стран проявляется, прежде всего, в интенсификации межгосударственного
научно-технологического обмена и быстрой межрегиональной диффузии научно-технических раз-
работок и инноваций. Подтверждением этого тезиса является активное развитие в последние
десятилетия глобальных инновационных сетей, осуществляемое на основе роста количественной
структуры зарубежных подразделений многонациональных предприятий, работающих в сфере
высоких технологий в обрабатывающей промышленности.

Механизм конкурентного лидерства стран в условиях глобального экономического развития
также претерпевает существенные трансформации в связи с динамичным формированием гло-
бального рынка, глобального спроса и предложения. Речь идет, прежде всего, об их мощном кон-
солидированном влиянии на процессы развития глобальной рыночной системы. Как сфера устой-
чивых товарно-денежных отношений, сложившихся на основе международного разделения труда,
она детерминирует качественно новые требования и критерии обеспечения конкурентоспособно-
сти экономических агентов по широкому спектру научно-технических, технологических, иннова-
ционных, производственных, организационных, маркетингово-логистических и управленческих
параметров. Определяющее влияние на их конкурентные позиции на национальных и междуна-
родных рынках оказывают такие процессы как общемировая доступность ресурсов и инноваций;
глобальный характер мобильности факторов производства; системная рыночная унификация и
регуляторная гармонизация; регионально-континентальная консолидация; мегарегиональная ин-
теграция рыночного пространства; виртуализация рыночной среды; а также синхронизация наци-
ональных бизнес-циклов в условиях мирового экономического кризиса.

И, наконец, значительной корректировке подвергается векторная направленность обеспечения
конкурентного лидерства стран под влиянием таких фундаментальных глобальных трендов как:
динамичное углубление международного разделения труда, невиданная по масштабам глобальная
транснационализация капитала и производства, сетевизация мирового хозяйства; быстрое развитие
фрагментированного производства транснациональных корпораций. Их синергетическое взаимодей-
ствие значительно расширяет возможности конкурентного развития стран и целых регионов, а зна-
чит, и наращивает потенциальные ресурсы глобального конкурентного лидерства. Так, процесс гло-
бальной транснационализации капитала и производства характеризуется существенным углублени-
ем внутрикорпоративного разделения труда с растущей сегментацией транснационального произ-
водства, усилением его функционального и операционного «дробления» и стремительным «разрас-
танием» глобальных производственных цепей создания добавленной стоимости.

Размещая стоимостную цепь в разных странах мира, многонациональные предприятия (МНП)
наиболее мощных государств мира концентрируют относительно сложные технологические про-
цессы в странах своего базирования, а относительно простые — переводят в развивающиеся
страны. Дислоцированные здесь дочерние подразделения МНП специализируются на тех произ-
водственных процессах, которые несколько превышают их технологические возможности, благо-
даря чему обеспечивается накопление их производственного и технологического опыта, а следо-
вательно — более эффективное выполнение и повышение эффективности производственных за-
дач, а также укрепление конкурентных позиций национальных товаропроизводителей на мировых
рынках. Таким образом, путём углубления фрагментации транснационального производства и
специализации на высокотехнологичных и инновационно емких производственных процессах наи-
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более конкурентоспособные национальные экономики все больше перемещаются на более высо-
кие ступени глобальных цепей добавленной стоимости, значительно расширяя потенциальные
ресурсы своего конкурентного лидерства.

В то же время и развивающиеся страны приобретают качественно новые возможности повы-
шения своих конкурентных позиций в мирохозяйственной системе благодаря фрагментарному
подключению национальных товаропроизводителей к глобальным цепям добавленной стоимости
западных МНП, выравниванию цен на факторы производства и сокращению разрыва в фактор-
ных доходах по сравнению с государствами-лидерами. Таким образом, все страны — участницы
глобальных стоимостных цепей не только активно накапливают и развивают свои сравнительные
конкурентные преимущества, но и повышают глобальное благосостояние как всеобщее благо для
всех членов мирового сообщества. Иными словами, происходит все большая переориентация
источников конкурентных преимуществ стран с национальной на региональную и глобальную тра-
ектории, что подтверждает кардинальные изменения векторной направленности обеспечения кон-
курентного лидерства стран в современной модели мирохозяйственного развития.

ВЫВОДЫ
Феномен глобального конкурентного лидерства зарождается и способен полностью реализо-

ваться только в глобальной экономической среде, где созданы все необходимые предпосылки для
формирования и реализации различными странами своих конкурентных преимуществ. Он прояв-
ляет себя в процессе межгосударственного взаимодействия, в ходе которого одни из них (лиде-
ры) осознают и выражают интересы других государств, приобретая таким образом престиж и
влияние в системе международных отношений. Другие страны на добровольной основе делегиру-
ют лидерам часть своих властных полномочий для обеспечения целенаправленного представи-
тельства и реализации собственных интересов в глобальной среде. В современном обществе
глобальное конкурентное лидерство государств становится эффективным инструментом разви-
тия ими системы властных политических отношений, основанной на их тесном интегративном
взаимодействии со странами-партнерами по реализации наиболее насущных проблем обществен-
ного развития.

В то же время, с учетом опережающей динамики развития процессов финансовой глобализа-
ции по сравнению с глобализационными процессами в реальном секторе экономики, расширение
спекулятивного сегмента мировой экономики и ее виртуализации, современный характер стоимо-
стной формы глобального конкурентного лидерства решающим образом определяют такие про-
цессы, как обесценивание ключевых резервных валют, мировой кризис валют, глобальный ипо-
течный кризис, углубление географической неравномерности накопления глобальных валютных
резервов, демонетизация золота, усиление взаимозависимости национальных финансовых систем
стран мира.

Это приводит к углублению разрыва между фиктивно растущей стоимостной компонентой и
отстающим материально-вещественным содержанием глобального конкурентного лидерства.
Данный тренд, отражая незыблемость принципа тесной функциональной взаимозависимости ма-
териально-вещественного содержания и стоимостной формы глобального конкурентного лидер-
ства, наиболее ярко проявился в США в силу долговременного господства потребительского фе-
тишизма, масштабного финансирования внутреннего платежеспособного спроса, колоссальной
эмиссии производных финансовых инструментов на мировых рынках и либерализации условий
товарной интервенции со стороны Китая. Это существенно ослабляет позиции США в конкурен-
тной гонке за глобальное лидерство с КНР. Кроме того, в современных условиях наблюдается
коренная реконфигурация геополитического и геоэкономического ландшафта со стремительным
прорывом целого ряда государств-бывших аутсайдеров мирохозяйственного прогресса в его ре-
гиональные лидеры и определением четких контуров формирования принципиально новой поли-
центрической модели мироустройства.
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ПОНЯТИЕ «СЕЛЬСКИЕ ТЕРРИТОРИИ» В АСПЕКТЕ СТРАТЕГИИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

THE CONCEPT OF «RURALAREAS» IN THEASPECT OF SUSTAINABLE
DEVELOPMENT STRATEGY

В статье обосновывается необходимость трансформации понятия «сельские территории» в аспекте стратегии устой-
чивого развития сельских территорий. На основе исследований зарубежных авторов, рассматривающих территории не
только как пространственную и политическую, но и как социальную и культурную реальность, как общий опыт, пере-
живаемую реальность, репрезентацию и коллективную идентичность, изучены сущностные характеристики данной кате-
гории. Результаты проведенного исследования позволили сделать вывод, что территория не определяется простран-
ством, скорее, она определяет пространство через модели отношений, поэтому должна рассматриваться с позиции сис-
темного подхода, учитывая специфику села как основополагающего в понятии «сельские территории». Учитывая цель
стратегии устойчивого развития сельских территорий, предложено рассматривать сельские территории с позиции сис-
темно-территориального подхода, применяя понятие «сельские территориальные системы».

Ключевые слова: сельские территории, стратегия устойчивого развития, сельские территориальные системы, терри-
тория, системный подход.

The article substantiates the necessity of transformation of the concept «rural areas» in the aspect of sustainable development
strategy of rural areas. The essential characteristics of this category have been studied on the basis of foreign authors’ researches
considering territories not only as spatial and political, but also as social and cultural reality, as common experience, experienced
reality, representation and collective identity. The results of the study allowed us to conclude that the territory is not defined by
space, rather, it defines space through patterns of relations, so it should be considered from a systemic approach, taking into
account the specifics of the village as fundamental in the concept of «rural areas». Taking into account the goal of the strategy of
sustainable development of rural areas, it is proposed to consider rural areas from the position of the system-territorial approach,
applying the concept of «rural territorial systems».

Keywords: rural areas, sustainable development strategy, rural territorial systems, territory, system approach.

ВВЕДЕНИЕ
Объектом научного исследования сельские территории стали уже достаточно давно, что вполне

объяснимо их значимой ролью в экономике любого государства, а также их богатым и разносто-
ронним ресурсом, определяющим полифункциональность их использования. Во все времена село
являлось не только главным производителем сельскохозяйственной продукции, оно сохраняло на-
копленный в течение веков духовный потенциал русского народа, его культурное и природное на-
следие, выступало носителем национальной идентичности. Все это обуславливает необходимость
развития сельских территорий в аспекте общенациональной стратегии.

Актуальность изучения сельских территорий в России особенно обострилась в последние 15
лет в связи с острым кризисом сельского хозяйства, которого не удалось избежать при реформи-
ровании аграрной экономики постсоветского пространства. Активное исследование проблем ус-
тойчивого развития сельских территорий, как научного, так и прикладного характера, началось
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сравнительно недавно и до настоящего времени большинство из них так и не нашли действенных
механизмов их решения. Причин этого несколько и все их анализировать в рамках данного иссле-
довании не является нашей целеполагающей задачей. Остановимся на категориально-понятий-
ном аппарате, в частности на определении «сельские территории» и демаркации ее основных
понятий, являющемся важным элементом в теории и практике государственного управления, осо-
бенно в период перехода государства к новой модели устойчивого развития. Отсутствие единого
понимания того, что собой представляют сельские территории, в настоящее время сильно меша-
ет эффективной реализации государственной политики в области их поддержки и развития. Даже
при разработке различных нормативно-правовых актов, в случае недопонимания отличий основ-
ных понятий, могут быть допущены серьезные ошибки в построении государственной стратегии
устойчивого развития данных территорий. К сожалению, до настоящего времени доминирует уз-
кий подход к определению сельских территорий, применяемый при разработке государственных
стратегий и программ развития данных территорий, основанный на пространственной организа-
ции общества и экономики. Применяемое в настоящее время понятие «сельские территории»
довольно имплицитно.

Сегодня важно рассматривать сельские территории с иного ракурса, направив весь спектр
данного внимания на формирование представления о них как об открытой, целостной территори-
альной системе, в которой слаженность, регулярность и подконтрольность происходящих внут-
ренних процессов гарантируют постепенное восстановление уровня социально-экономического
развития данных территорий и в дальнейшем их переход к устойчивому развитию.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель исследования — уточнение дефиниции понятия «сельская территория», применяемого в

рамках стратегии устойчивого развития.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Понятие «сельские территории» давно и прочно закрепилось в системе государственного уп-

равления Российской Федерации в качестве базового термина, применяемого при разработке стра-
тегий и программ развития сельских территорий. Однако актуальность существующей дефини-
ции данного понятия в аспекте принятой Стратегии устойчивого развития сельских территорий
небезосновательно вызывает сомнения, требуя теоретического обновления понятийного аппара-
та изучаемой категории для обеспечения качественного инструментария воздействия и синерге-
тического эффекта прикладываемых усилий различных субъектов по обеспечению устойчивого
развития таких территорий.

Если рассматривать сущность изучаемого понятия в социально-экономическом аспекте, то
можно сказать, что в большинстве случаях исследователи определяют сельские территории «как
обитаемую местность с ее природными ресурсами и определенными условиями аграрного произ-
водства, сельским населением, являющимся носителем материальной и духовной культуры села
и пользующимся овеществленными результатами предшествующего труда людей на земле в пре-
делах данной территории».

Рассмотрим сущность понятий «сельская территория», представленных в основных докумен-
тах стратегического планирования Российской Федерации (табл. 1). Акцент на указанные доку-
менты сделан нами по причине того, что недоработки понятийного аппарата являются суще-
ственным недостатком и серьезным барьером, препятствующим эффективной реализации наме-
ченных программ в рамках Стратегии устойчивого развития сельских территорий.

Представленные в таблице 1 понятия не имеют особых отличий. То есть в каждом из указан-
ных документов сельские территории идентифицируются как участок суши с определенными
административными границами. Акцент сделан на географический признак и на особой форме
организации местного самоуправления. В аспекте Стратегии пространственного развития, разра-
батываемой в рамках целеполагания по территориальному принципу, это, на наш взгляд, допусти-
мо. Однако в рамках целеполагания Стратегии устойчивого развития сельских территорий дан-
ные территории корректнее будет рассматривать с позиции системно-территориального подхода,
применяя термин «сельские территориальные системы» поскольку территории являются слож-
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Таблица 1. Сущность понятия «сельские территорий», представленного в основных докумен-
тах стратегического планирования Российской Федерации *

Тип нормативно-правового документа Трактовка понятия «сельские территории»
Стратегия пространственного развития
Российской Федерации на период до
2025 года [1]

Это территория сельского поселения и межселенная
территория.

Стратегия устойчивого развития сель-
ских территорий Российской Федера-
ции на период до 2030 года [2]

Это территории сельских поселений и межселенные
территории.
«Сельские поселения» — один или несколько объе-
диненных общей территорией сельских населенных
пунктов, в которых местное самоуправление осуще-
ствляется населением непосредственно и (или) через
выборные и иные органы местного самоуправления.
«Межселенные территории» — территории, нахо-
дящиеся вне границ поселений.
«Сельская местность» — совокупность сельских на-
селенных пунктов.

Государственная программа Россий-
ской Федерации «Комплексное разви-
тие сельских территорий» на период
2020-2025 гг. [3]

Сельские территории — это сельские поселения или
сельские поселения и межселенные территории,
объединенные общей территорией в границах муни-
ципального района, сельские населенные пункты,
рабочие поселки, входящие в состав городских ок-
ругов (за исключением городских округов, на терри-
тории которых находятся административные центры
субъектов Российской Федерации), городских посе-
лений и внутригородских муниципальных образова-
ний г. Севастополя.

* Составлено автором

ными многокомпонентными открытыми системами, находящимися под прямым влиянием вне-
шних сил.

Цель определения сущности понятия «сельские территории» в рамках данного исследования
состоит в том, чтобы сделать указанную Стратегию полезной и измеримой. Для этого определе-
ние понятия «сельские территории» должно быть более специфическим, учитывающим все осо-
бенности изучаемой категории. Кроме этого, целью трансформации понятийного аппарата явля-
ется обеспечение перспективы, которая в будущем поможет в разработке и реализации стратегий
и программ, в конечном итоге позволив измерять прогресс в достижении ее целей. Также не
маловажно отметить, что невозможно решать многие из основных проблем, стоящих перед со-
временным обществом, без учета их территориальных аспектов. К ним относятся: изменение
климата и энергии, старение населения и обеспечение здравоохранения, усиление социального
неравенства и расширение доступа к основным услугам, урбанизация и отношения между горо-
дом и деревней, революция мобильности, децентрализация и местное развитие, глобализация и
новые межнациональные отношения. В любом контексте сельские территории имеют несколько
концептуальных измерений. Соответственно, важно сформулировать такое определение, которое
будет включать в себя аспекты, относящиеся к его цели.

В настоящее время существует несколько подходов к определению категории «сельские тер-
ритории» и один из них — системный. В теории все эти подходы имеют место быть. Однако на
практике, в частности, при разработке стратегий устойчивого развития сельских территорий и
программ по комплексному развитию данных территорий, системный подход при формировании
понятийного аппарата не применяется. В данном случае территория должна выступать в каче-
стве четкого осязаемого «продукта» сложных процессов и ресурсом для их действия.
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За последние двадцать пять лет растущая популярность термина «территория» как обогатила,
так и усложнила исследования в данной области. В географии территория обеспечивает основу
для изучения политических, институциональных и финансовых механизмов, управляющих обще-
ственным производством и социально-экономическими процессами в локальных системах, а так-
же для понимания местных взаимодействий, подчеркивая важность «взаимодействия действую-
щих лиц». Теоретическая география и пространственный анализ четко признали эти концептуаль-
ные разработки, интегрировав в классические модели пространственного взаимодействия (осно-
ванные на непрерывном влиянии расстояния) барьерные параметры, или, другими словами, пара-
метры территориального взаимодействия (основанные на дискретном эффекте границы, которая
резко снижает вероятность).

Есть много других дисциплинарных и тематических примеров подъема и успеха территории
как темы исследования в последние десятилетия. Однако в рамках данного исследования мы не
будем останавливаться на них подробно. Успех территориальной концепции можно объяснить «ин-
тегративным» характером концепта как палимпсеста, фиксирующего следы прошлых событий в
ландшафте через сложные исторические процессы, как записи, доступные для анализа, как инст-
румент для информирования о будущих изменениях политики. Данная концепция обеспечивает
приближение к конкретному историческому, культурному, политическому, правовому и биофизи-
ческому процессу взаимодействия, посредством которого общество или индивид интегрируются
в рынок.

На наш взгляд, в аспекте устойчивого развития территории должны рассматриваться как опе-
рационные инструменты для разработки общих ссылок и общего контента, как общие рамки для
действий и как формы взаимодействия акторов. Они обеспечивают полезную основу для интер-
претации и понимания изменений. Три свойства (делимитация, взаимодействие и специфичность)
не являются специфическими для территорий. Территории лишь характеризуются данными свой-
ствами, а также теми, которые возникают в результате взаимодействия между ними, о чем сви-
детельствуют понятия «окружающая среда» (порожденная материальностью и взаимодействи-
ем мест) и «локализация» (разграничение и материальность мест).

В результате произошедших за последние сорок лет событий термин «территория» стал час-
тью повседневного языка людей. Территориальная концепция обязана своей популярностью тому
факту, что она стала означать нечто большее, чем законные границы национальных государств и
их административное деление. Она впервые получила легитимность в общественной жизни в ре-
зультате усиления внимания к территории и территориальным структурам в политике и государ-
ственном управлении. Именно в этом смысле термин «территория» получил новую жизнь.

В любом пространстве, понимаемом как система, территориально или нет, акторы и агенты
создают организации (с экономическими, культурными или социальными целями) которые гене-
рируют коллективные действия, связанные с частными интересами, в свою очередь, которые
могут служить основой для продвижения данной системы и обеспечения положительной обрат-
ной связи о ней. Однако они также могут препятствовать ее функционированию, вызывая отрица-
тельную обратную связь.

Ф. Ауриак [4] отмечает, что многие системы, образованные совокупностями акторов (агента-
ми наделенными властью над другими) и агентов (простых исполнителей), становятся простран-
ственными и территориальными. Иными словами, они превращают присвоенное им (юридически,
экономически, аффективно) географическое пространство в ресурс, то есть в реальность и репре-
зентацию (в субстанцию своего действия). Это условия, при которых любая система обретает
реальное содержание и смысл, становясь более понятной, а притягивающие факторы — мобили-
зация и чувство социальной и культурной солидарности в рамках такой системы способны в пол-
ной мере развиваться. Во многих случаях именно через территориализацию системы определя-
ют свой способ управления и выполняют свою системную функцию.

Любая конкретная система способна породить социальные пространственные разрывы и би-
фуркации, порождающие, в свою очередь, территориальную фрагментацию. Это может включать
разногласия между группами акторов, которые в рамках формируемых ими систем вынуждены
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вступать в конкуренцию или конфликт, что приводит к их разделению. Любая территориальная
система «руками» ее акторов выбирает и делит свое пространство вокруг ключевых факторов
притяжения, которые служат для определения ее основных целей.

Выступая в качестве очагов локального действия, факторы могут быть как реальными, так и
символическими, материальными и идеальными. Они могут принимать форму местных террито-
риальных органов, деятельность которых регулируется имплицитными или договорными согла-
шениями. Важно отметить, что территория как сама формирует, так и формируется посредством
влияния внешних и внутренних факторов и гибких пространственных форм и режимов, образуя
целостную открытую систему. Она является не только политической, но и социальной, и культур-
ной реальностью. Исходя из этого, можно сказать, что территория — это общий опыт, пережива-
емая реальность, репрезентация и коллективная идентичность.

По мнению Д. Делани [5], «никто так глубоко не исследовал понятие территории и не предоста-
вил для него столь полезную теоретическую основу, как американский географ Р. Сак, чья моногра-
фия о человеческой территориальности до сих пор считается наиболее полным исследованием темы».
Сак определяет территориальность как «попытку отдельного лица или группы лиц воздействовать,
влиять или контролировать других людей, явления и отношения путем разграничения и утверждения
контроля над географической областью, которая будет называться территорией» [6]. Для него «тер-
риториальность тесно связана с тем, как люди используют землю, как они организуют себя в про-
странстве и как они придают значение месту» [6]. «Территориальность есть исторически чувстви-
тельное использование пространства, тем более что оно социально сконструировано и зависит от
того, кто кого, когда контролирует и почему. Это ключевой географический компонент в понимании
того, как взаимосвязаны общество и пространство» [6]. «Территориальность, таким образом, обра-
зует основу человеческих пространственных отношений и представлений о пространстве... Челове-
ческие пространственные отношения являются результатом влияния и власти. Территория есть пер-
вичная пространственная форма, которую принимает власть» [6].

В своем исследовании Р. Сак также проводит четкое различие между местом и территорией: «В
отличие от многих обычных мест, территории требуют постоянных усилий для создания и поддер-
жания… Описывая вещи в пространстве или на карте… идентифицируя места, районы или регионы
в обычном смысле, но не сами по себе создают территорию» [6]. Данное представление о том, что
человеческая деятельность занимает центральное место в деятельности территории, делая мало-
вероятным предположение, что одних методов количественной географии и пространственного ана-
лиза было бы достаточно для решения территориальных проблем. Автор отмечает: «Подчеркива-
ние расстояния привело к географической логике, основанной на метрических свойствах простран-
ства... Логика территориального действия более сложна, чем логика расстояния, потому что терри-
ториальность встроена в социальные отношения. Территориальность всегда социально сконструи-
рована... и территориальность также может иметь нормативные последствия» [6].

Основные положения территориальной концепции, базирующейся на результатах исследований
Р. Сака, представлены на рисунке 1.

К числу доминирующих идей территориальной концепции, которые нашли отражение в совре-
менных научных представлениях о территориях, можно отнести: различия между пространством,
местом и территорией, исторически условное использование земли, социально-пространственная
организация общества, социально сконструированное пространство, разные человеческие пред-
ставления о пространстве, нормативные размеры территории и лежащие в основе всего этого
человеческая деятельность и интенциональность.

Таким образом, можно сделать вывод, что территория не может быть сведена только к ее
видимым или измеримым географическим особенностям. Сущность территории определяется не
только физическим ее содержанием, но и ментальным, коренящемся в человеческой интенцио-
нальности и стратегиях, используемых людьми для достижения социальных целей. Не может
быть территорий, не связанных с целью, требующей той или иной формы контроля.

Обзор последних исследований свидетельствует о том, что понятия «пространство» и «терри-
тория» не всегда четко разграничены, что, на наш взгляд, может привести к размыванию замысла
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Рис. 1. Основные положения территориальной концепции (Р. Сак) [6]

проводимого исследования. Во многих случаях термины приобретают конкретное значение, свя-
занное с определенной теоретической основой, что приводит к формированию кумулятивных тео-
ретических исследований, основанных на периодически пересматриваемых концепциях.

Американский социолог и экономист С. Сассен [7] провела исследование, посвященное совре-
менным системам территории, власти и права, в котором она трактует территории как «результат
сложной гетерогенной композиции (совокупности) включающей юридические, политические и эко-
номические аспекты».

В политической географии наиболее часто территория используется как псевдоним физичес-
кого расширения национального государства. Согласно данной точки зрения, территория есть не
что иное, как площадь земли, на которую претендует конкретная страна. Но, как отмечаю в своих
работах К. Кокс [8] и Агнью Дж. и С. Корбридж [9]: «эквивалентность территории и государства
весьма сомнительна». Есть основания полагать, что мейнстримная политико-правовая концепция
территории как пассивного пространственного реципиента государства является плодом модер-
нистского дискурса, который, сумев монополизировать определение территории, сузив его до од-
ного измерения, не смог заменить возникновение более широкого круга территориальных явле-
ний. Пока государство действует как центростремительная сила, он никогда не сможет полнос-
тью исключить другие пространственные функции и практики [8, 9].

Территория не определяется пространством. Скорее, она определяет пространство через мо-
дели отношений. Каждый тип социальной связи можно представить и сконструировать как терри-
ториальный. Это не означает, что все территории выглядят одинаково. Напротив, они резко разли-
чаются по масштабу и наглядности, а также по выражению, функциям, организации и технологи-
ям. Только после того, как отношения между акторами, а не пространство положены в концепту-
альное ядро территории, становится возможным уловить способы, которыми пространственные и
непространственные территории накладываются друг на друга и наделяются множественными
связями. Территория — это позитивная основа для социального взаимодействия, нуждающаяся в
нем, чтобы существовать. В центре внимания территории находится создание упорядоченных
социальных отношений, которые во многих случаях являются отношениями господства. Террито-
рия служит воображаемой, но действенной опорой социальных отношений. Но это не просто уста-
новка для социальных отношений, это форма социальных отношений. Таким образом, территория

Калафатов Э.А. Понятие «сельские территории» в аспекте стратегии устойчивого развития



189
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2022 - № 2

Калафатов Э.А. Понятие «сельские территории» в аспекте стратегии устойчивого развития

должна трактоваться и рассматриваться как сложная открытая система, а не просто как геогра-
фическое пространство, имеющее границы.

Территория полностью соответствует всем критериям, предъявляемым к системам. Напри-
мер, А.А. Богданов [10] считает, что «система это не просто множество элементов с определен-
ными отношениями между ними, а процесс или поток независимых процессов производства со-
ставляющих, связанных циклами развития и деградации». По мнению В.Д. Могилевского [11],
«система есть особая организация специализированных элементов, объединенных в единое целое
для решения конкретной задачи». Г.Б. Клейнер [12] под системой понимает «относительно обо-
собленную и относительно устойчивую в пространстве и времени часть окружающего мира (рас-
сматриваемого как системо-содержащее пространство), характеризующуюся внешней целост-
ностью и внутренним многообразием».

Природные ресурсы, от которых зависит жизнедеятельность человека, рынки и социально-
экономические процессы — все это претерпевает постоянные изменения. Происходит стреми-
тельное распространение информации и нарушение стабильности институциональной среды. Сле-
довательно, процессы глобализации оказывают прямое влияние на позиционирование и переопре-
деление роли «территорий». Многие неопределенности и непредсказуемые аспекты взаимодей-
ствия между местным и глобальным должны быть приняты во внимание при решении вопросов
развития. Принятие сельской территории в качестве системы является ключевым вопросом для
противодействия негативным последствиям происходящих изменений и переопределения пара-
метров их устойчивого развития.

Целесообразность рассмотрения сельских территорий с позиции территориально-системного
подхода, то есть в качестве сельских территориальных систем, обусловлена сформировавшимся
в научных кругах представлением об устойчивости как об одной из характеристик развития сис-
тем в целом, что, по нашему мнению, вполне обоснованно. Устойчивость интерпретируется как
характеристика процесса, формирующего положительный тренд развития тех или иных парамет-
ров сельских территориальных систем.

Системное видение сельских территорий (в многоаспектном и целостном измерении) форми-
рует точное представление об их функционировании (динамика, внутреннее взаимодействие, уп-
равление территорией, межтерриториальные отношения, границы) и позволяет вертикальную и
горизонтальную интеграцию между территориальными масштабами и уровнями (географичес-
ким, социально-экономическим, административным).

Применение системного подхода к исследованию сельских территорий обусловлена, с одной
стороны, необходимостью оценки состава и взаимосвязи подсистем данной открытой системы
как целостной, с выявлением основных индикаторов, определяющих приоритеты ее развития, а с
другой — формированием условий для достижения оптимальных структурных пропорций эконо-
мики региона и эффективной деятельности хозяйствующих субъектов с учетом современных эко-
логических требований и охраны окружающей среды.

В сельских территориальных системах можно увидеть объекты разной природы (рис. 2).
Методологическая общность целевых установок устойчивого развития определяется непре-

рывным системным процессом взаимодействия базовых компонентов «природы — населения —
хозяйства», формируя особый тип систем — сельские территориальные системы.

Результатом эволюции сельских территориальных систем является взаимодействие ее объек-
тов друг с другом и с внешней средой, в которой не последнюю роль играет хозяйственная дея-
тельность человека.

В заключении хотелось бы отметить, что выбор определения понятия «сельские территории»
должен основываться на цели осуществляемой деятельности. Например, к анализу влияния убы-
ли населения на бюджетные расходы на душу населения для сельских сообществ лучше всего
подходить с использованием административных границ, поскольку налогообложение и предостав-
ление услуг часто следуют этим линиям. Отслеживание урбанизации и ее влияния на цены на
сельскохозяйственные угодья лучше всего проводить с помощью определения землепользова-
ния, которое может отличать застроенную территорию от окружающих, менее освоенных земель
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Рис. 2. Объекты сельских территориальных систем (Составлено на основе собственных исследований)

и степень, в которой эта граница смещается с течением времени. Выявление различий в спросе и
предложении на медицинские услуги и анализ их влияния на благосостояние сельских жителей,
вероятно, будут сосредоточены на расстоянии до рынков труда как ключевом факторе, определя-
ющем доступность здравоохранения. Исследования влияния безработицы, бедности, выхода на
пенсию, реструктуризации промышленности и других тенденций на сельские районы не могут
использовать административные определения или определения землепользования, поскольку дан-
ные недоступны для их поддержки. По этой причине экономические определения доминируют в
таких исследованиях.

Политики сталкиваются с теми же вопросами при разработке правил отбора, которые наилуч-
шим образом соответствуют конкретным сельским программам, но не так ограничены сообра-
жениями, связанными с данными. Должна существовать значительная гибкость в подборе опре-
делений для конкретного применения, и соответствующий выбор может варьироваться в зависи-
мости от целей разрабатываемой стратегии или программы. Тщательное рассмотрение альтер-
нативных определений сельских территорий и их социально-экономических характеристик может
повысить общую эффективность программ экономического развития, позволяя им лучше ориен-
тироваться на предполагаемых бенефициаров.

В рамках Стратегии устойчивого развития сельских территорий, данные территории должны
рассматриваться целостно, то есть как система — совокупность взаимосвязанных элементов.

Сельские территориальные системы определяются следующим образом (рис. 3).
Таким образом, сельские территориальные системы — это открытые, специфические соци-

ально-экономические, природно-антропогенные и культурно-самобытные управляемые систе-
мы пространственной локализации, функционирующие в рамках границ сельских поселений и
межселенных территорий, расположенных вне урбанизированных пространств и развивающих-
ся под влиянием как внешних факторов, определяющих типы и формы сельских поселений, так
и внутренних, раскрывающих процессы регулирования и управления системами, а также оказы-
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Рис. 3. Сущность сельских территориальных систем (Составлено на основе собственных исследований)

вающих влияние на уровень развития национального АПК и продовольственной безопасности
государства.

Сельские территориальные системы имеют ряд органически присущих им отличительных осо-
бенностей (рис. 4).

Рис. 4. Отличительные особенности сельских территориальных систем (Составлено на основе соб-
ственных исследований)
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По мнению В.Н. Чайка [13], «в условиях преодоления системного социально-экономического
кризиса на сельских территориях России изучение проблем перехода сельских территориальных
систем на траекторию устойчивого развития представляется актуальным и стратегически необ-
ходимым направлением в научных исследованиях». Главная цель «Стратегии устойчивого разви-
тия сельских территорий до 2030 года» заключается в формировании комплексных решений для
преодоления консервативности и инертности сельских территорий как социально-экономических
систем.

ВЫВОДЫ
Стратегически важнейшую роль сельских территориальных систем в современном государ-

стве рыночного типа переоценить невозможно, что подтверждается многообразием выполняе-
мых ими функций. Сегодня важно не просто выполнять шаблонные действия, разрабатывая
стратегии и программы развития сельских территорий с практически нулевым коэффициентом
их полезного действия, сегодня важно переосмыслить роль села в национальном масштабе. В
первую очередь необходимо начать с модернизации научного базиса в данной области, что, в
свою очередь, обеспечит связь концептуально-теоретического аппарата науки с реальными
данными. Сегодня важно говорить о сельских территориях не просто как об пространственном
объекте, имеющем отличительные особенности по численности и плотности населения, уда-
ленности от административных центров, специфике производственно-хозяйственной деятель-
ности и формы внутреннего управления. Принимая модель устойчивого развития, важно осоз-
навать, что сельские территории — это сложные, открытые системы, в которых исторически
сформированы специфические формы взаимодействия между ее структурными элементами на
основе сложившихся традиций и ценностей. Кроме этого, это системы, наиболее уязвимые в
отношении восприятия инноваций и модернизации традиционных форм производства. Они, как и
любые другие системы, могут развиваться только целостно, то есть с одновременным разви-
тием всех ее внутренних подсистем.

Глобальную трансформацию сложившихся подходов к восприятию сельских территорий необ-
ходимо начать с изменения понятийного аппарата, закрепленного в разрабатываемых государ-
ством стратегиях и программах развития данных территорий, что позволит внести ясность в по-
ставленные задачи и наконец-то добиться их выполнения.
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