
С
Б

О
Р

Н
И

К
 Л

У
Ч

Ш
И

Х 
Д

О
К

Л
А

Д
О

В

Меж
дун

ар
од

на
я  

еж
ег

од
на

я н
ау

чн
ая

 

ко
нф

ер
ен

ция  

Лом
он

ос
ов

ск
ие  

чт
ен

ия-
2021

. 

Сек
ция э

ко
но

миче
ск

их н
ау

к.

«П
ок

ол
ен

ия э
ко

но
миче

ск
их 

идей
»



МОСКОВСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени  М.В. ЛОМОНОСОВА

Э к о н о м и ч е с к и й  ф а к у л ь т е т

МЕЖДУНАРОДНАЯ  
ЕЖЕГОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЕ ЧТЕНИЯ-2021. 
СЕКЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК

«ПОКОЛЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИДЕЙ»

Сборник лучших докладов

Москва
2021



УДК 330.101.54
ББК 65.012
          П42

П42

Научные редакторы:
Худокормов А.Г., Тутов Л.А. — Тематическое направление «Современная экономи-
ка: история и методология»;
Пороховский А.А. — Тематическое направление «Системность — основа решения 
теоретических и практических проблем российской экономики-2021»;
Лапидус Л.В. — Тематическое направление «Возможности и риски для управления 
экономикой в условиях 2020-х годов»;
Аузан А.А., Никишина Е.Н. — Тематическое направление «Прикладные институ-
циональные исследования»;
Котлобовский И.Б., Герасименко В.В. — Тематическое направление «Отрасли, 
рынки и развитие конкуренции»;
Иващенко Н.П., Лугачев М.И., Лаптев Г.Д. — Тематическое направление «Транс-
формация бизнеса и образования в условиях цифровой экономики»;
Колосова Р.П., Разумова Т.О., Калабихина И.Е., Чудиновских О.С. — Тематическое на-
правление «Человек и труд: эволюция подходов к изучению, развитию и управлению»;
Кривов В.Д., Суйц В.П., Ульянова Н.В. — Тематическое направление «Современ-
ные методы анализа цифровой экономики»;
Дубинин С.К. — Тематическое направление «Влияние цифровой экономики на 
развитие финансовой системы»;
Бобылев С.Н., Соловьева С.В., Шерешева М.Ю. — Тематическое направление 
«Устойчивое развитие: новые эколого-экономические вызовы для 2020-х годов»;
Колесов В.П. — Тематическое направление «Тренды цифровизации как источник 
изменений мировой экономики»;
Осипов Ю.М., Сухина Т.С. — Тематическое направление «Экономика и цифра: 
философско-хозяйственный подход»;
Кулик Л.В. — Секция «Английский язык экономики и бизнеса: традиции и новации».
Составители сборника: Захарова Т.Ю., Брялина Г.И.

Международная ежегодная научная конференция Ломоносовские 
чтения-2021. Секция экономических наук. «Поколения экономиче-
ских идей»: cборник лучших докладов. — М.: Экономический фа-
культет МГУ имени М. В. Ломоносова, 2021. — 958 с.

ISBN 978-5-906932-84-6
В сборнике приводятся тексты докладов участников международной ежегодной 

научной конференции Ломоносовские чтения-2021. Секция экономических наук. 
«Поколения экономических идей», состоявшейся на экономическом факультете 
МГУ имени М.В. Ломоносова 20–23 апреля 2021 г.

Материалы сгруппированы по тематическим направлениям.
Материалы публикуются в авторской редакции.

                                                                             © Экономический факультет
ISBN   978-5-906932-84-6                                                   МГУ имени М.В. Ломоносова, 2021



О Г Л А В Л Е Н И Е
Вступительное слово . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Раздел «Cовременная экономика: история и методология»

Глава 1.  Опыт НЭПа и проблемы государственного регулирования смешанной 
экономики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Глава 2.  Методология экономической науки: научные школы  
и современные дискурсы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

Раздел «Cистемность — основа решения теоретических  
и практических проблем российской экономики-2021»

Глава 3.  Политическая экономия и общая экономическая теория:  
исторические вехи развития в 1941–2021 годы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60

Раздел «Возможности и риски для управления экономикой  
в условиях 2020-х годов»

Глава 4.  Исследование вызовов цифровой экономики и стратегий цифровой  
трансформации в условиях растущей турбулентности цифровой среды . . . .188

Раздел «Прикладные институциональные исследования»

Глава 5. Институциональные исследования для экономической повестки. . . . . . .211

Раздел «Отрасли, рынки и развитие конкуренции»

Глава 6. Управление рисками и страховой рынок в посткризисных условиях . . . .233
Глава 7. Цифровые рынки: платформы, стратегии и инструменты маркетинга . . .302

Раздел «Трансформация бизнеса и образования в современной экономике»

Глава 8. Университетское образование и бизнес: эволюция научных направлений . . . . . . 365
Глава 9.  Цифровая трансформация предприятия: вопросы создания  

и использования информационных систем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .375
Глава 10.  Эффективные компетенции и практика бизнеса  

в новой нормальности 2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .383



4  | Оглавление

Раздел «Человек и труд: эволюция подходов  
к изучению, развитию и управлению»

Глава 11. Экономика труда и персонала . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .397
Глава 12. Экономика народонаселения и демография. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .573

Раздел «Современные методы анализа цифровой экономики»

Глава 13. Развитие учета, анализа и аудита в условиях цифровой экономики. . . . .598
Глава 14. Развитие статистики: от науки к практической деятельности. . . . . . . . . .636

Раздел «Влияние цифровой экономики  
на развитие финансовой системы»

Глава 15. Современные тенденции развития Финтеха в цифровой экономике . . .681

Раздел «Устойчивое развитие: новые эколого-экономические вызовы  
для 2020-х гг.»

Глава 16. Экономика устойчивого развития: между прошлым и будущим. . . . . . . .746
Глава 17.  Устойчивое развитие российских регионов  

и муниципальных образований. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .779

Раздел «Тренды цифровизации как источник изменений  
в мировой экономике»

Глава 18. Цифровизация после глобального кризиса: какой она будет?. . . . . . . . . .851

Раздел «Экономика и цифра: философско-хозяйственный подход»

Глава 19.  Философия хозяйства: от экономики беспредела  
к предельной экономике . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .909

Раздел «Английский язык экономики и бизнеса:  
традиции и инновации» 

Глава 20.  Обучение навыкам делового общения в условиях цифровизации  
и особенности языковой подготовки будущих экономистов  
и управленцев. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .924



В С Т У П И Т Е Л Ь Н О Е  С Л О В О

Уважаемые коллеги!
В 2021 году экономическому факультету МГУ исполняется 80 лет. 

На факультете плодотворно работали и продолжают работать поколе-
ния преподавателей и исследователей, формируются и развиваются 
научные школы, идет взаимодействие с российским и международным 
академическим сообществом.

Одним из ключевых элементов научной работы экономического фа-
культета являются многочисленные конференции, семинары и различ-
ные научные мероприятия, а важнейшим событием среди них являются 
ежегодные Ломоносовские чтения.

Ломоносовские чтения являются не только площадкой для научных 
дискуссий и презентации исследовательских идей, но и местом взаи-
модействия научных школ, традиции которых так или иначе связаны с 
историей экономического факультета МГУ. Российские и зарубежные 
ученые, выступающие на Ломоносовских чтениях, становятся не только 
собеседниками, но и друзьями и партнерами факультета, участниками 
совместных исследований. Не менее важно и то, что молодые сотруд-
ники, аспиранты и студенты, активно участвующие в Ломоносовских 
чтениях в качестве докладчиков и слушателей, видят перспективные 
исследовательские направления, вызовы и задачи — и это становится 
частью их вовлечения в орбиту научных исследований.

В юбилейном году мы решили вернуться к традиции публикации до-
кладов, сделанных на Ломоносовских чтениях, с учетом предваритель-
ного отбора и рецензирования — поэтому сейчас Вы держите в руках 
сборник лучших докладов Ломоносовских чтений. Эти доклады доста-
точно разнообразны, поэтому их непросто объединить в рамках одной 
концепции или тематики, зато они представляют почти весь спектр на-
учной работы экономического факультета. Надеемся, что Вы найдете в 
этом сборнике важные идеи и результаты для научной и практической 
деятельности.

Заместитель декана экономического факультета МГУ
по научной работе, к. э. н.

Александр Курдин
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ОПЫТ НЭПА И ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ СМЕШАННОЙ ЭКОНОМИКИ

Невский Сергей Игоревич,
Россия, г. Москва,

экономический факультет  
МГУ имени М.В. Ломоносова,

кафедра истории народного хозяйства  
и экономических учений,

к.э.н., доцент
e-mail: nevskij@econ.msu.ru

Теория ордолиберализма в контексте планов послевоенной 
реконструкции экономики Германии: 1939–1945 гг.

Аннотация. В работе рассматривается история становления теории ордо-
либерализма в контексте планов послевоенного переустройства эконо-
мики Германии, которые разрабатывались на уровне имперских мини-
стерств и ведомств в сотрудничестве с представителями экономической 
академической науки в период с 1939 по 1945 г. В исследовании пред-
ставлены малоизвестные аспекты прикладной научной деятельности 
группы фрайбургских профессоров, основоположников ордолибераль-
ного учения, прежде всего В. Ойкена и Ф. Бема, которых принято счи-
тать главными фигурами научно-интеллектуального противостояния 
нацистскому режиму в Третьем рейхе. Показана специфика научно-экс-
пертного сотрудничества немецких политэкономов с государственными 
органами власти, а также в Академии германского права, в частности, 
в ее структурном подразделении — рабочей группе «Политэкономии» 
Класса IV «По исследованию национального хозяйства». Особое вни-
мание уделено концепции послевоенной реконструкции германской 
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экономики высшего нацистского чиновника О. Олендорфа. В заключе-
нии предпринимается попытка проследить преемственность немецких 
представлений о политике порядка и сформулировать предварительные 
замечания относительно дискуссии о соотношении отдельных теорети-
ческих постулатов германского ордолиберализма и экономических воз-
зрений некоторых представителей высшей министерской бюрократии 
Третьего рейха.
Ключевые слова: Академия германского права; планы послевоенной ре-
конструкции Германии; ордолиберализм.
JEL коды: A11, B29, N44

Теория ордолиберализма сыграла ключевую роль в ходе научного обо-
снования политики порядка социального рыночного хозяйства для по-
слевоенной Западной Германии. Благодаря ее последовательной реали-
зации в экономической политике ранней ФРГ удалось безболезненно 
преодолеть процесс послевоенной трансформации и достичь «немецко-
го экономического чуда. В основу этой политики порядка были положе-
ны ключевые принципы, сформулированные в рамках неолиберального 
«коллоквиума Липпмана» еще в 1938 г.: 1) необходимость восстановле-
ния рыночного и ценового механизма; 2) создание сильным (то есть не-
зависимым от групп интересов) государством правовых рамок порядка, 
который должен обеспечивать функционирование конкуренции, и ряд 
других хорошо известных постулатов. Формирование теоретических 
основ ордолиберального учения восходит к 30-м — началу 40-х гг. ХХ в., 
когда в экономической науке и политике Германии господствовали 
принципы идеологической унификации и политической функциона-
лизации, превалировали элементы этатистской, расистски-фельки-
шистской и антикапиталистической мировоззренческой ориентации. 
Ордолиберальная программа преобразования германской экономики и 
общества была предложена группой фрайбургских ученых — политэко-
номов и юристов, которые твердо стояли на позициях защиты институ-
тов рынка, частной собственности и свободной конкуренции. Несмотря 
на жесточайший политический диктат, ограничение предприниматель-
ских свобод и практику командно-административного хозяйственного 
регулирования, этим ученым удалось сформировать во Фрайбургском 
университете центр экономического либерального учения и теоретиче-
ских исследований.

Практически сразу после начала Второй мировой войны в Германии 
стали задумываться о необходимости научного обоснования возможных 
способов преодоления тоталитарного командно-административного по-
рядка. Так, в ноябре 1940 г. в рамках Класса IV «По исследованию на-
ционального хозяйства» Академии германского права (далее АГП) по 
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инициативе профессора национальной экономии Йенса Йессена была 
организована рабочая группа «Политэкономии». В данный исследова-
тельский орган вошли ученые, которых принято считать главными фи-
гурами научно-интеллектуального противостояния нацистскому режи-
му в Третьем рейхе — Вальтер Ойкен, Константин фон Дитце, Адольф 
Лампе, Эрих Прайзер, Теодор Вессельс и др. Уже в 1942 г. ими был 
опубликован сборник трудов под заголовком: «Конкуренция как сред-
ство и стратегия повышения производительности народного хозяйства» 
[Schmölders, 1942]. Несмотря на то что содержание этого сборника явно 
противоречило конкретным принципам экономической политики на-
ционал-социализма, данная публикация осталась незамеченной офици-
альными органами цензуры и не имела каких-либо последствий для ее 
авторов.

Как же объяснить тот факт, что убежденные сторонники теории 
конкурентного порядка могли достаточно открыто излагать свои идеи 
в условиях безраздельного господства методов тотального контроля, 
принуждения и прямого государственного регулирования? Действитель-
но ли в ходе поиска путей решения проблем военной экономики могли 
возникнуть проявления «альтернативных способов мышления», причем 
в стенах ведущего научного учреждения национал-социалистической 
Германии, или же представителям академической науки, отстаивавшим 
ценности экономической свободы, приходилось демонстрировать зна-
ки «политической лояльности», а само содержание ордолиберального 
учения как-то соотносилось с целями тоталитарного режима? Прежде 
чем дать ответы на данные вопросы, а также разобраться в том, как в об-
становке жесточайшей политической цензуры дальнейшая исследова-
тельская деятельность ордолиберальных теоретиков позволила создать 
во Фрайбурге «своеобразный заповедник либеральной экономической 
науки» [Schmölders, 1969, S. 29], необходимо сделать краткую ремарку о 
структуре, целях и задачах самой АГП.

Академия германского права была основана в июне 1933 г. Перед 
учреждением была поставлена формальная задача: «Содействовать ре-
организации германской правовой системы, и на основе постоянного 
и тесного сотрудничества с уполномоченными законодательными ор-
ганами внедрять национал-социалистическую программу во все обла-
сти права» [Blumenberg-Lampe, 1973, S. 30]. Академия предоставляла 
финансовую поддержку прикладным научным разработкам, оказывала 
всестороннее содействие изданию научных публикаций (под грифом 
АГП увидело свет более 80 монографий), а также осуществляла коорди-
нацию сотрудничества представителей науки с профильными государ-
ственными ведомствами в Третьем рейхе.
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Если в 1930-е гг. деятельность Академии все еще была сосредоточена 
исключительно на юридических вопросах, то к началу 1940-х гг. в пра-
вящих кругах Германии уже сложилось понимание о важности решения 
также и экономических задач для общества и правовой системы рейха. 
Вероятно, в это же время на уровне высшего политического руководства 
стали задумываться и о возможности корректировки внутреннего курса 
экономической политики при переходе к «мирному времени», что не 
исключало частичного отказа от планово-распределительной системы и 
сокращения масштабов интервенций государства.

Изначально положение членов академических рабочих групп было 
двойственным по отношению к нацистскому режиму. С одной стороны, 
часть критически настроенных немецких политэкономов после роспуска 
в апреле 1936 г. «Союза социальной политики» получала в рамках Акаде-
мии новую площадку для научного сотрудничества, свободного обмена 
мнениями и дискуссий. С другой стороны, сотрудники научных групп 
были обязаны решать проблемы военной экономики в тесном сотрудни-
честве с профильными ведомствами рейха: Имперским министерством 
экономики, Имперским министерством финансов, Рейхскомиссариа-
том по надзору над ценами и др. При этом особую заинтересованность 
экономические власти рейха проявляли к деятельности прежде всего та-
ких специалистов, как Вальтер Ойкен и Франц Бем. Предполагалось, что 
проводимое ими в духе ордолиберального подхода разграничение пол-
номочий между экономикой и государством могло способствовать «кон-
кретизации расплывчатого представления национал-социалистов об 
“экономическом управлении” и выявлению необходимого соотношения 
между государственным контролем и свободным рынком, которое мог-
ло бы привести к желаемому повышению уровня жизни» [Herbst, 1982, 
S. 148] населения страны.

Неудивительно, что на повестку дня первого заседания рабочей груп-
пы «Политэкономии» было вынесено обсуждение только что вышедшей 
книги Ойкена «Основы национальной экономии» [Eucken, 1940], кото-
рая, как было официально декларировано, «предлагала отправные точки 
для интерпретации основных положений и идей новой немецкой эконо-
мической науки»1. В отчете о первом пленарном заседании рабочей груп-
пы, в частности, указывалось, что работа Ойкена не только поднимала 
«в методологическом и теоретическом ключе фундаментальные пробле-
мы национальной политэкономии», но и поставила «практически очень 
важный и в высшей степени актуальный вопрос» о том, с помощью каких 

1  Такая формулировка была дана заместителем президента АГП Карлом Августом 
Эмге в его отчете о работе Академии за 1941 г. [Emge, 1941, S. 360].
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научных средств можно «систематизировать и дать обоснование эконо-
мическим порядкам, которые существовали в прошлом, а также тем, ко-
торые только находятся в стадии формирования» [Berichte, 1941, S. 21].

То, что работа Ойкена смогла увидеть свет в 1940 г. и до 1945 г. вы-
держать несколько переизданий1, очевидно, может навести на мысль о 
том, что отношение национал-социалистов к теоретической традиции 
и практике экономического либерализма было, по меньшей мере, отно-
сительно амбивалентным [Kruse, 1988, S. 16, 55ff.; Peukert, 1999, S. 219; 
Brackmann, 1993, S. 102]. Концептуальные подходы ордолиберальных 
теоретиков соотносились с представлениями ряда авторитетных госу-
дарственных чиновников, и даже были включены в конформную режиму 
разработку планов по послевоенному переустройству экономики страны 
[Mommsen, 1985, S. 100].

В связи с этим особое внимание следует обратить на деятельность 
высшего министерского чиновника Отто Олендорфа, постоянного 
представителя статс-секретаря в Имперском министерстве экономики 
и группенфюрера СС, под покровительством которого с конца 1943 г. 
в специально созданном «Отделе по исследованию народного хозяй-
ства» осуществлялось проектирование контуров хозяйственного ре-
гулирования Германии после окончания войны. Будучи сторонником 
национал-социалистической политики поддержки интересов среднего 
предпринимательства и с предубеждением относясь к «любому проявле-
нию хозяйственного коллективизма» [Brackmann, 1993, S. 135], в своих 
экономических воззрениях Олендорф, как и представители ордолибе-
рализма, исходил из необходимости следования направлению развития 
по «третьему пути». Полагая, что экономическому руководству нацио-
нал-социалистической Германии не хватает фундаментального научно-
го обоснования, Олендорф высоко оценивал потенциал сотрудничества 
специалистов министерства с академической наукой, которое рассма-
тривалось им в качестве необходимого «катализатора взаимодополня-
ющей кооперации между теорией и практикой» [Herbst, 1982, S. 446], 
призванной расширить горизонты представлений об экономической 
системе, принципах ее функционирования, формах и методах ее регули-
рования и контроля.

Именно в процессе поиска новых — научно-обоснованных — подхо-
дов к проведению «особого общеэкономического мониторинга» в Им-
перском министерстве экономики принимались к рассмотрению альтер-
нативные концепции развития, в ходе обсуждения которых возникали 
точки соприкосновения с идейными императивами ордолиберализма. 

1  Второе, третье и четвертое издания труда увидели свет в 1941, 1943 и 1944 гг.
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Ведь, как известно, представители Фрайбургской школы позициониро-
вали себя в качестве противников и классического либерализма, и пла-
нового хозяйства; при этом, как и министерские соратники Олендорфа, 
они размышляли о возможностях структурных преобразований капи-
талистической системы, «которые бы отвечали как интересам среднего 
предпринимательства, так и современным требованиям крупной капи-
талистической индустрии» [Herbst, 1982, S. 149].

Достаточно ли оснований полагать, что подобные дискуссии о буду-
щем развитии послевоенной экономики Германии, которое бы опира-
лось на идею «третьего пути», «примат политики», поддержку среднего 
предпринимательства и институты упорядоченной «сильным государ-
ством» конкурентной рыночной системы, могут являться достоверным 
подтверждением гипотезы о конвергенции отдельных положений ор-
долиберализма и теоретических воззрений некоторых представителей 
экономической администрации национал-социалистического режима? 
Исследование некоторых аспектов интеллектуальной деятельности ор-
долиберальных политэкономов позволяет прийти к допущению, что 
предложенный ими проект финансово-экономической стабилизации 
действительно мог вызвать интерес со стороны отдельных представите-
лей крупных промышленных кругов и высшей министерской бюрокра-
тии национал-социалистической Германии.

В этой связи не вызывает удивления, когда отдельные исследователи 
ставят под сомнение категорическую оппозиционность ордолибераль-
ных теоретиков по отношению к господствовавшему режиму в Третьем 
рейхе [Krohn, 1981, S. 191; Haselbach, 1991, S. 20, 79; Brackmann, 1993, 
S. 101], или, по крайней мере, ограничиваются выводом о том, что ор-
долиберальная программа была нацелена «не на принципиальное не-
приятие, а на возможность оказать структурно-политическое воздей-
ствие на экономическую политику национал-социализма» [Ptak, 2004, 
S. 139, 62ff.]. Не случайно, например, немецкий историк экономики 
Вернер Абельсхаузер анализирует концептуальные истоки социального 
рыночного хозяйства, восходящие к периоду генезиса теории ордолибе-
рализма, в контексте континуитета воплощения идеи упорядоченной 
государством рыночной системы, протянувшегося от мирового кризиса 
конца 1920-х гг. через фазу экспансии национал-социализма к военной 
экономике Третьего рейха и альтернативной ей политике хозяйственных 
реформ в послевоенной ФРГ [Abelshauser, 1991, S. 28]. Если принять во 
внимание более широкий горизонт формирования немецких представ-
лений о политике порядка, то упомянутый континуитет распростра-
нения экономических идей протагонистов фрайбургской теоретиче-
ской традиции позволяет обнаружить линии преемственности также и в 
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научно-экспертной активности ордолиберальных политэкономов, — от 
их официального сотрудничества с Имперским министерством эконо-
мики и в подразделениях Академии германского права — к неформаль-
ному участию в частных дискуссиях оппозиционных «фрайбургских 
кружков», а после окончания войны (с 1948 г.) — к консультативной де-
ятельности в рамках Научного совета при Федеральном министерстве 
экономики.

Все вышесказанное позволяет рассматривать рабочую группу «По-
литэкономии» как важный фактор становления исследовательской па-
радигмы будущей концепции экономического строя для послевоенной 
Западной Германии, в ходе работы над которой на основе вовлечения 
в процесс междисциплинарного сотрудничества ей удалось объединить 
ученых-академиков различного экономического профиля и выступить 
связующим звеном («биржей контактов») немецкого научно-интеллек-
туального подполья. Тот факт, что рабочая группа под руководством 
боннского профессора финансов и политической социологии Эрвина 
фон Бекерата сразу же после своего официального учреждения обра-
тилась к обсуждению предложенного Ойкеном «проекта деидеологи-
зированной политэкономии», сыграл немаловажную роль в развитии 
теории, «которая позднее в Федеративной Республике была признана 
академической наукой в качестве свидетельства смелого противосто-
яния национал-социализму» [Haarmann, 2015, S. 330]. Как впоследст-
вии напишет очевидец тех событий Гюнтер Шмельдерс: «Этой группе 
ученых-экономистов из Академии германского права удалось сформи-
ровать подлинную ячейку противостояния, в рамках которой более или 
менее открыто говорилось о свержении режима и разоблачалась вся аб-
сурдность его экономической политики». Именно в Классе IV Академии 
германского права «в самый разгар войны прямо на глазах у национал-
социалистов собралось несколько избранных экономистов-теоретиков, 
чтобы проводить совместные дискуссии и консультации, назначением 
которых стал обмен протестными идеями и установление контактов с 
группами Сопротивления» [Schmölders, 1988, S. 119] в Германии.

* * *

Итак, в работе была предпринята попытка рассмотреть историю ста-
новления теории ордолиберализма в контексте планов послевоенного 
переустройства экономики Германии. Данные планы разрабатывались 
на уровне немецких министерств и ведомств в сотрудничестве с пред-
ставителями экономической академической науки в период с 1939 по 
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1945 г. В ходе исследования были выявлены малоизвестные аспекты 
прикладной научной деятельности группы фрайбургских профессоров, 
основоположников ордолиберального учения, прежде всего В. Ойкена 
и Ф. Бема, которых традиционно принято считать главными фигурами 
научно-интеллектуального противостояния нацистскому режиму в Тре-
тьем рейхе.
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Abstract. The study examines the history of the genesis of the theory of 
ordoliberalism in the context of plans for the post-war economic reconstruction 
of Germany. These plans were developed within the Reich ministries and other 
authorities in cooperation with representatives of German economic science 
in the years from 1939 to 1945. The paper presents little-known aspects of 
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traditionally considered to be the main figures of academic and intellectual 
opposition to the Nazi regime in the Third Reich. This study shows the 
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in particular, in its department — the research group “Political Economy” of 
the Class IV “On the Study of the National Economy”. Particular attention is 
paid to the concept of post-war reconstruction of the German economy by the 
authoritative Nazi official Otto Ohlendorf. Finally, an attempt is made to trace 
the continuity of German ideas about the politics of order and to formulate 
preliminary remarks on the discussion on the relationship between the theory 
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При историческом исследовании экономической политики отдельных 
стран следует обращать внимание помимо объективных обстоятельств 
(наличия ресурсов, уровня развития экономики, политического строя) 
на субъективные факторы. Речь идет в частности о политических и те-
оретических взглядах лиц, непосредственно проводящих экономиче-
скую политику. Особенно ярко роль этих факторов проявилась в период 
зарождения советского политического и экономического строя.

До Октябрьской революции 1917 г. представления о социализме 
были лишь теоретическими и очень многообразными. Только в России, 
не говоря о зарубежных странах, существовали две социалистические 
партии — социалисты-революционеры и социал-демократы. Послед-
няя партия в свою очередь делилась на две части — большевиков и 
меньшевиков и внутри каждой части были фракции.

Захватив власть в октябре 1917 г., большевики стали перед задачей 
построения социализма, но теоретические представления об этом и 
вытекающие из них практические мероприятия формировались, образ-
но говоря, «наощупь». Теории Маркса-Энгельса еще не превратились 
в догму и допускались их различные толкования, Ленин был «первым 
среди равных» и другие лидеры партии с ним нередко спорили (притом, 
что самомнение и амбиции у них были огромными — уже вскоре по-
сле революции появились города Троцк, Зиновьевск, фабрики имени 
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Бухарина и других «вождей революции» и т.п. В качестве еще одного 
примера приведу книжечку «Спутник молодого рабочего», подготов-
ленную в 1923 г. и напечатанную в самом начале 1924 г., еще до смерти 
Ленина. В ней есть раздел «Наши вожди и учителя», к которым отне-
сены Маркс, Энгельс, Либкнехт, Ленин и Троцкий. Последний, кста-
ти, назван «гениальным воином рабочего класса» [Спутник молодого 
рабочего, 1924, с.191]. Обращаю внимание на то, что в 1923 г. Ленин 
еще был жив и что Троцкий — второй человек в партии после Ленина). 
Таким образом, в партии в послереволюционный период были различ-
ные мнения о путях построения социализма и о необходимых для этого 
мероприятиях экономической политики, что проявлялось и на практи-
ке, т.к. носители этих взглядов занимали руководящие посты в системе 
управления народным хозяйством Советской России.

Кроме того, взгляды руководителей партии иногда менялись, что за-
висело как от изменения окружающей реальности, так и от характера 
человека. Так, Ленин не был таким благостным дедушкой, каким его 
изображали в более поздний советский период. Он был жестким, иногда 
даже жестоким, но гибким политиком, быстро реагирующим на изме-
нение ситуации. На X съезде партии он буквально «продавил» переход к 
НЭПу, но уже через полгода предложил другой, более рыночный вари-
ант НЭПа (См. ниже). Далее, в 1923 г. Ленин в одной из последних работ 
«О кооперации» писал уже о перемене своих взглядов на социализм (его 
смерть помешала их развитию). Троцкий, наоборот, был догматиком. 
В работе «Моя жизнь» он писал: «…чувство превосходства общего над 
частным вошло неотъемлемой частью в мою литературную работу и по-
литику. Тупой эмпиризм, голое пресмыкательство перед фактом…были 
мне ненавистны. … Социально-революционный радикализм, ставший 
моим духовным стержнем…, вырос именно из этой интеллектуальной 
вражды к крохоборчеству, эмпиризму…» [Троцкий, 1990, с.110–111]. 
И наконец, Бухарин, бывший в 1920 г. крайне левым, а в 1923 г. ставший 
уже крайне правым — «легкость в мыслях необыкновенная».

Особенно разногласия лидеров партии обострились после смерти 
Ленина, а точнее еще за год до его смерти — в 1923 г. и продолжались 
до 1930 г. Речь шла о борьбе за власть в партии и стране. «Существовала 
прямая связь между внутрипартийной борьбой и выбором пути хозяй-
ственного и социально-политического развития страны. За теоретиче-
ской дискуссией постоянно маячила жесткая борьба за власть. …раз-
громив с помощью Бухарина троцкистов, Сталин пренебрег линией на 
дальнейшее развитие нэпа, резко повернув штурвал… корабля «влево», 
оставив по «правому борту» даже «самого левого» — Троцкого, не говоря 
уже о Преображенском. Столь крутой вираж оказался неожиданным… 
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для его «единомышленников» по внутрипартийной борьбе — Бухарина, 
Рыкова, Томского…» [Васильев, 2006, с. 276]. Эта цитата из монографии 
Ю.А. Васильева «Модернизация под красным флагом» подводит итог 
этой внутрипартийной борьбы. Рассмотрим ее теперь более подробно и 
поэтапно, дополняя указанную монографию.

Первым после революции был период так называемого «военного 
коммунизма» (1918–1920), когда большевики стали строить социализм 
согласно указаниям Маркса и Энгельса. «Раз общество возьмет во вла-
дение средства производства, то будет устранено товарное производст-
во…, — писал Энгельс. — Анархия внутри общественного производства 
заменяется планомерной сознательной организацией» [Энгельс, 1961, 
с. 294]. В результате в 1920 г. в Советской России вместо товарно-де-
нежных отношений было прямое распределение продуктов, торговля 
и банки были ликвидированы, а промышленность и транспорт нацио-
нализированы. Для управления экономикой был создан Высший совет 
народного хозяйства (ВСНХ). (Правда, затем был создан Совет труда и 
обороны (СТО), начавший конкурировать с ВСНХ, и последний посте-
пенно превратился фактически в Наркомат промышленности). Сель-
ское хозяйство было частно-крестьянским, но его продукцию изымали 
с помощью «продразверстки».

Казалось бы в первом приближении социализм был построен, но в 
тоже время стали проявляться недостатки этой модели — инертность 
и бюрократизм (или как тогда говорили «волокита») централизованно-
го управления и нежелание крестьян отдавать продукты по «продраз-
верстке» (начались крестьянские восстания). В партии усилились раз-
ногласия — «левые коммунисты» предлагали еще больше «закрутить 
гайки», «демократические централисты» — ослабить централизацию, 
«рабочая оппозиция» предлагала передать часть властных полномочий 
профсоюзам.

В результате в марте 1921 г. на X съезде партии были приняты ре-
шения о переходе к «новой экономической политике» (НЭП) и запрете 
фракций в партии. Первоначально в «новой экономической политике» 
предполагалось только заменить «продразверстку» на «продналог» и 
ввести натуральный «продуктообмен» между городом и деревней, т.к. 
деньги для социалистов были «желтым дьяволом». Однако на пункты 
«продуктообмена» крестьяне не пошли, а стали торговать на стихий-
ных рынках с помощь царских, «керенских» и других денег, которые 
наплодили разные «власти» во время гражданской войны. В августе Ле-
нин признал свою ошибку и с сентября 1921 г. возникла окончательная 
система экономики НЭПа, которая, хотя и с некоторыми поправками, 
просуществовала до 1930-х годов. Вернулись деньги, торговля и банки, 
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мелкая и половина средней промышленности снова стала частной, а 
остальные, государственные предприятия объединены в тресты, кото-
рым была предоставлена значительная хозяйственная самостоятель-
ность. С 1921 г. стало развиваться индикативное планирование.

Экономика НЭПа большевиками социалистической не считалась, 
она трактовалась как «временное отступление» от коммунистических 
принципов. В то же время, несмотря на то, что фракции в партии были 
запрещены, у отдельных групп большевиков было разное отношение к 
НЭПу. «Левые» во главе с Троцким считали НЭП уступкой капитализ-
му, называли его «крестьянским Брестом» (по аналогии с Брестским 
миром), «центристы» во главе с Зиновьевым трактовали НЭП, как так-
тический маневр и «правые» во главе с Бухариным — формой перехода 
к социализму. В связи с этим шла дискуссия о целях и формах «новой 
экономической политики». Еще одним дискуссионным вопросом в 
1920-е гг. было отношение к крестьянству, которое составляло 4/5 на-
селения страны. Остроту этим дискуссиям придала начавшаяся в 1923 г. 
борьба за власть, поскольку в конце 1922 г. стало ясно, что дни Ленина 
сочтены.

Как уже говорилось выше, вторым человеком в партии считался 
Троцкий и именно он сделал первую заявку на главенство в партии. Од-
новременно все остальные лидеры партии объединились против Троц-
кого. (Отдельное замечание надо сделать о Сталине, поскольку именно 
он в итоге пришел к власти. Сталин был «в очереди» далеко не первым, 
он с 1922 г. занимал должность генерального секретаря, содержание ко-
торой тогда соответствовало ее названию. Поэтому он примкнул к «пра-
вым», хотя по своим взглядам был «левым»: однако идти под начало к 
Троцкому, естественно, он не хотел). В марте 1923 г. с Лениным случил-
ся следующий, еще более сильный инсульт, и 14 марта троцкист Радек 
опубликовал в «Правде» статью «Лев Троцкий — организатор побед». 
В апреле 1923 г. состоялся XII съезд партии, где Троцкий в своем до-
кладе критиковал НЭП и выдвигал положение о том, что после захвата 
власти у помещиков и фабрикантов пролетариат неизбежно вступает в 
противоречие с крестьянством. Троцкого поддержали Радек и Красин.

Одновременно троцкисты попытались изменить экономическую 
политику, опираясь на теорию первоначального социалистического 
накопления Преображенского. Последний проводил аналогию с поло-
жением Маркса, который развенчивал миф о том, что впервые капита-
листы, якобы, создали накопления для инвестиций в промышленность 
за счет своего аскетизма и бережливости. В противовес этому Маркс 
утверждал, что «первоначальное капиталистическое накопление» про-
изошло за счет ограбления колоний, неэквивалентной торговли со 
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слаборазвитыми странами, за счет «огораживания», когда крестьян сго-
няли с их земель и помещали в работные дома. По аналогии с этим Пре-
ображенский заявлял, что революционный пролетариат должен осуще-
ствить «первоначальное социалистическое накопление» за счет изъятия 
накоплений у непролетарских классов, а поскольку крупная буржуазия 
и помещики уже отдали свое имущество во время революции, теперь 
пришла очередь мелкой буржуазии и крестьянства.

На практике Преображенский предлагал осуществлять это накопле-
ние с помощью неэквивалентных отношений между социалистическим 
и несоциалистическими (прежде всего крестьянским) секторами эко-
номики НЭПа — продавать промышленную продукцию по завышен-
ным ценам и покупать сельскохозяйственную по заниженным (в усло-
виях монополии внешней торговли это было возможно), предоставлять 
низкие транспортные тарифы социалистическим предприятиям и вы-
сокие — частному сектору, низкие налоговые ставки и проценты за кре-
дит — социалистическому сектору и высокие — частному. Еще одним 
источником «первоначального социалистического накопления» долж-
ны были стать принудительные внутренние займы и различное про-
ведение денежной реформы в разных секторах экономики. Денежная 
реформа была начата в 1922 г. и первым ее этапом был выпуск твер-
дых, обеспеченных золотом «червонцев», обращавшихся параллельно 
с обесценивающимися «совзнаками». При этом, по мнению Преобра-
женского, все «червонцы» должны были идти в социалистический сек-
тор, а с представителям частного сектора (крестьянами) надо расплачи-
ваться «совзнаками».

В 1923 г. эту политику стал осуществлять заместитель председателя 
ВСНХ, троцкист Пятаков. (Председателем ВСНХ был сторонник Буха-
рина — Рыков, но, поскольку он занимал еще несколько руководящих 
постов, фактически ВСНХ управлял Пятаков). В первую очередь вслед-
ствие этой политики начался рост цен на промышленную продукцию и 
снижение на сельскохозяйственную, что получило название «ножницы 
цен». В результате в сентябре 1923 г. мешок стоил больше, чем хлеб в 
нем, и крестьяне не имели денег для покупки промышленных товаров, 
которые стали накапливаться на складах. Предприятия не получали вы-
ручки, начались перебои с выдачей заработной платы. Рабочие были 
недовольны и это серьезно дискредитировало троцкистов.

В 1924 г. правительство стало исправлять положение в экономи-
ке. Был провозглашен лозунг «Лицом к деревне!». Крестьянам снизи-
ли налоги, предоставляли дешевые кредиты, разрешили аренду зем-
ли и наемный труд. Была установлена твердая денежная система. Во 
главе ВСНХ был поставлен Дзержинский, выступивший за усиление 
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рыночных отношений и снижение цен на промышленную продукцию. 
Одновременно шла борьба с троцкистами на XIII партийной конферен-
ции (январь) и на XIII съезде партии (май). Так, Каменев говорил, что 
руководство партии не относится к плановому хозяйству скептически, 
как утверждают троцкисты, но скептически относится к бюрократиче-
скому планированию и милитаризации экономики [Вагина, Покидчен-
ко, 1990, с.40]. В итоге позиция «левых» была осуждена, но они продол-
жали отстаивать свои взгляды.

В целом ситуация в экономике НЭПа в 1924–1925 гг. была наиболее 
благоприятной и наиболее рыночной. Наибольшим сторонником рын-
ка был Бухарин. Он выдвинул идею «врастания» рынка в социализм и 
его последующего «самоуничтожения». Одновременно Бухарин высту-
пал за союз с крестьянством и свободное развитие крестьянского хозяй-
ства. В докладе на собрании актива московской партийной организа-
ции 17 апреля 1925 г. он заявил: «В общем и целом всему крестьянству, 
всем его слоям нужно сказать: обогащайтесь, накапливайте, развивайте 
свое хозяйство» [Васильев, 2006, с. 261]. За это на него ополчились не 
только «левые» во главе с Троцким, но и «центристы» во главе с Зино-
вьевым и Каменевым. Бухарина критиковали за «новую кулацко-коо-
перативную теорию» (под кооперативами имелись в виду не колхозы, а 
те специализированные кооперативы, которые существовали в России 
и до революции, и во время НЭПа). Таким образом, в 1925 г. стала фор-
мироваться так называемая «новая оппозиция» во главе с Зиновьевым 
и Каменевым, направленная против «правых» (Бухарин, Рыков, Том-
ский, Сталин и др.).

Разногласия «левых», «центристов» и «правых» проявились в 1925 г. 
еще по одному важному вопросу — возможности построения социа-
лизма в одной стране. История этого вопроса такова. Согласно теории 
Маркса социалистическая революция должна была произойти одновре-
менно в группе наиболее развитых капиталистических стран, поэтому 
меньшевистская часть социал-демократической партии сделала вывод, 
что для России, как страны со средним уровнем развития, задача под-
готовки революции еще не актуальна. Более радикальная, большевист-
ская часть партии наоборот решила готовить революцию, объявив, что 
она послужит детонатором для мировой революции. После октября 
1917 г. большевики ждали мировую революцию со дня на день, и только 
в 1925 г. созрела мысль о том, что «мировая революция запаздывает» 
(эта формулировка была принята в декабре 1925 г. на XIV съезде пар-
тии).

Отсюда делался вывод, что придется строить социализм в од-
ной стране (без помощи мирового пролетариата), во враждебном 



|  23Глава 1. Опыт НЭПа и проблемы государственного регулирования смешанной...

капиталистическом окружении, которое может напасть в любой мо-
мент. Следовательно, надо укреплять армию и срочно создавать совре-
менный военно-промышленный комплекс. Поэтому на XIV съезде был 
взят «курс на индустриализацию».

По этим проблемам мнения в партии разошлись. «Левые» с одной 
стороны не хотели отказываться от идеи скорой мировой революции, 
но с другой еще раньше выступали за ускоренную или, по выражению 
Троцкого, «сверхиндустриализацию», осуществляемую администра-
тивными, а не рыночными методами. «Центристы» тоже сомневались в 
возможности построения социализма в одной стране, но индустриали-
зацию предлагали проводить традиционным путем — от накопления в 
сельском хозяйстве к легкой и пищевой промышленности, имея в виду 
тяжелую промышленность конечной целью. «Правые» выступали за по-
строение социализма в одной стране и традиционный путь индустри-
ализации. (Следует, однако, признать, что, поскольку рыночные спо-
собы накопления не давали быстрого результата, на практике в период 
1926–1929 гг. им на смену постепенно приходили административные, 
что фактически означало свертывание НЭПа. Приведу только один 
пример. Одним из источников финансирования индустриализации ста-
ла эмиссия денег, включая, «червонцы», что вело к росту цен, чем было 
недовольно население. Правительство начало вводить твердые цены, 
что при растущей денежной массе вело к дефициту товаров. Ответной 
мерой правительства в 1928 г. стало введение карточной системы, как 
при «военном-коммунизме».).

Кроме того, оставался вопрос об отношении к крестьянству — «ле-
вые» предлагали превращение крестьян в сельских пролетариев и созда-
ние крупных «сельскохозяйственных фабрик», «центристы» выступали 
за союз с середняком и борьбу с кулаком, «правые» — за «врастание» 
всего крестьянства в социализм.

В то же время следует помнить, что эти дискуссии были не толь-
ко экономическими, но и политическими — продолжалась борьба за 
власть. Как уже говорилось выше, в 1924 г. совместными усилиями 
«центристов» и «правых» были разгромлены Троцкий и его сторонники, 
а в октябре 1925 г. Троцкого сняли с поста председателя Реввоенсовета, 
лишив его возможности устроить военный переворот. Далее, в 1925 г. 
началась борьба «правых» и «центристов» (так называемой «новой оп-
позиции»). В декабре 1925 г. на XIV съезде партии «центристы» были 
разгромлены. Правда, вернувшись в Ленинград, Зиновьев, возглав-
лявший там областную парторганизацию, собрал конференцию, ко-
торая объявила о несогласии с решением съезда. Но в Ленинград была 
направлена «группа быстрого реагирования» во главе с Молотовым 
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(заместителем Сталина) и провела новую конференцию, на которой на 
смену Зиновьеву был избран Киров. Одновременно Каменев был снят с 
поста председателя СТО, а Сокольников с поста наркомфина (для эко-
номической политики это была большая потеря, но такова логика по-
литической борьбы).

В ответ летом 1926 г. возникла так называемая «объединенная оп-
позиция» («левые» и «центристы»). Борьба «правых» с «объединенной 
оппозицией» продолжалась до осени 1927 г. — в ноябре Троцкого и Зи-
новьева исключили из партии, в еще большем количестве оппозицио-
неров исключили из партии в декабре по решению XV съезда партии. 
(Еще на этом съезде был взят «курс на коллективизацию»).

И вот тогда, в 1928 г., когда «правые» праздновали победу, как гово-
риться в детской считалке — «вышел Сталин из тумана, вынул ножик из 
кармана». Он объявил в ноябре 1928 г. о необходимости бороться как с 
«левой», так и с «правой» оппозицией. Одновременно в 1928 г. начались 
«чистки» в советских учреждениях, произошел первый политический 
процесс «инженеров-вредителей» (Шахтинское дело) и началось на-
ступление на крестьянство в связи с «трудностями с хлебозаготовками» 
(конфискация «излишков» и т.п. Более широкое наступление на кре-
стьянство продолжилось в форме «коллективизации», одной из главных 
целей которой было создание укрупненной системы «продразверстки» 
колхозов для обеспечения индустриализации). В следующем 1929 г. до 
ноября шел разгром «правой оппозиции». В конце 1929 г. Сталин по-
лучил единоличную власть, НЭП был ликвидирован, началась первая 
пятилетка, при принятии которой дважды существенно повышались 
заложенные в ней первоначальные темпы роста, но как говорилось в 
появившейся тогда пословице — «лучше стоять за высокие темпы, чем 
сидеть за низкие».
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французских экономистов в 1920–1930-х годах

Аннотация. За 100 лет с момента создания Госплана вышло множество 
публикаций, затрагивающих историю, функционирование, проблемы, 
результаты и последствия плановой системы в СССР. Однако в отече-
ственной литературе практически нет работ, освещающих отношение 
западных ученых к данной тематике.
Монографий, специально посвященных планированию в СССР, во 
Франции издано не очень много. Но с достаточной регулярностью выхо-
дили статьи в различных научных журналах.
Цель статьи — показать, как оценивалась роль Госплана и планирование 
экономики в СССР в научных статьях, изданных во Франции в межво-
енный период. Как воспринимались успехи Советской власти в период 
первых пятилеток на фоне Великой депрессии. Впервые в западной ли-
тературе был поставлен вопрос, может ли планирование стать альтерна-
тивой свободной рыночной экономике.
Ключевые слова: госплан, директивное планирование, дирижистская 
модель, индикативное планирование, экономическая политика СССР, 
Великая депрессия, «Анналы экономической и социальной истории».
JEL коды: O21, P11, P21.

Столетие с момента создания Госплана включает разные периоды рас-
смотрение планирования в западной литературе. Выходит, множество 
публикаций, затрагивающих историю, функционирование, проблемы, 
результаты и последствия плановой системы в СССР. Однако в отече-
ственной литературе практически нет работ, освещающих отношение 
западных ученых к этой теме.

Цель статьи — изучить, как оценивалась роль Госплана и планиро-
вание экономики в СССР в научных статьях, изданных на Западе, на 
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примере Франции. Статья основана на источниках, изданных только на 
французском языке. Публикации русской эмиграции не рассматрива-
лись.

Работы интересующей нас тематики выходят с 1920-х гг. и до сегод-
няшнего дня. Можно разделить их на несколько этапов.

1. 1921 — начало 1940-х, когда был поставлен вопрос, можно ли рас-
сматривать планирование как выход из кризиса.

2. После Второй мировой войны во французских научных журна-
лах регулярно появляются статьи, где оцениваются результаты 
советской плановой системы, причем эти оценки перестают но-
сить лишь описательный характер. Объяснением этих изменений 
может служить то, что во Франции в период 1944–1973 гг. господ-
ствовала дирижистская модель. Во многих статьях мы встречаем 
попытку провести параллели между французской и советской 
моделью планирования.

3. В 1970-е и, особенно, в 1980-е гг. происходит заметный рост кри-
тических замечаний, доказывается, что советская бюрократи-
зация и централизация не дают развиваться экономике. Таких 
успехов, как в первые пятилетки, СССР уже не достичь, так как 
изменились условия. Кроме того, и в самой Франции с отказом 
от дирижизма изменяется отношение к плановой экономической 
системе.

4. Геополитические изменения конца 1980-х — начала 1990-х гг. зна-
менуют начало четвертого этапа. В СССР открываются архивы и 
публикуются ранее неизвестные документы. И во Франции стали 
издаваться на французском языке выступления и статьи советских 
партийных и государственных лидеров (И.В. Сталина, В.М. Моло-
това, Н.И. Бухарина), посвященные вопросам планирования, пяти-
леткам. И особое внимание получают переводы трудов вышедших 
из забвения выдающихся ученых, как, например, Н.Д. Кондратьева. 
В этот период в работах французских авторов мы встречаем серьез-
ную критику советской экономической системы. В плановой систе-
ме видят одну из ключевых причин развала СССР.

5. В XXI в. работ, анализирующих вопросы планирования, выходит 
мало. Публикации эти весьма интересны. На современном эта-
пе французских исследований советской экономики снова, как в 
1930-е гг. встает вопрос об актуальности планирования: может ли 
оно в будущем бросить вызов господству рынка?

В данной работе рассматривается первый этап.
В межвоенный период шел процесс формирования Советского го-

сударства, его экономики, что, несомненно, вызывало любопытство 
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западноевропейских, в частности, французских политологов, социоло-
гов и, конечно, экономистов. Однако, работ, посвященных специально 
проблеме планирования в СССР, во Франции выходит немного.

В 1921–1925 гг. статей практически нет, что объясняется, в первую 
очередь, недостатком данных. Работа со статистическими сборниками, 
особенно с теми, которые относятся к периоду военного коммунизма 
(1918–1921), часто затруднялась массой ошибок, типографских или 
редакционных. Как сетует Жорж Меке в историографической статье 
«Экономическая жизнь в революционной России. Источники и рабо-
чий инструментарий»: «Данные редко относятся к одной и той же тер-
ритории и редко взяты за полные периоды и порой просто противоре-
чивы. Использовать их для всестороннего исследования практически 
невозможно» [Méquet, 1929, р. 401].

Тем не менее в этот период защищается несколько диссертаций, как, 
например, в 1924 году Амалии Буровили «Экономическая организация 
советского режима» [Bourovili, 1924] и Пьера Махо «Новая экономиче-
ская политика Советов» [Maho, 1924].

В 1925–1927 гг. появляются первые упоминания плановых орга-
нов СССР, так как советское издательство «Экономическая жизнь» с 
1921 года стало публиковать отчет о состоянии советского народного 
хозяйства, используя статистические ежегодники, выпускаемые Госу-
дарственной плановой комиссией. Сборники Госплана заслужили вы-
сокой оценки французских историков-экономистов: «издание, начатое 
в 1925–1926 годах в виде довольно тонкой брошюры, уже приняло на 
1927–1928 годы вид поистине капитального труда, обильно снабженно-
го сравнительной статистикой за все серии лет. При любых оговорках в 
отношении практического значения таких прогнозов следует признать, 
что подготовка всех этих данных, которые подробно обсуждаются во 
всех заинтересованных кругах, представляет собой значительный шаг 
в направлении углубленного и обоснованного изучения экономических 
фактов» [Méquet, 1929, р. 402].

К Пятой годовщине Октябрьской революции был издан «Сборник 
статистических сведений. 1918–1923» [Сборник, 1924], который был 
переведен на французский язык [Abrégé. 1925].

Источниками сведений об экономике страны Советов служили изда-
вавшиеся в Москве ежемесячные «Народное хозяйство» (орган ВСНХ), 
«Экономическое обозрение», «Плановое хозяйство». Причем, Ж.Меке 
отмечает, что они содержат, помимо первоклассного статистического 
материала, ценные тематические статьи, а также очень полезные лето-
писи. С точки зрения экономической политики он рекомендует исполь-
зовать «Вестник Коммунистической академии» (до 1925 г. — «Вестника 
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Социалистической академии»). И особенно обращает внимание на 
ежемесячно выходивший в 1922–1928 гг. «Экономический бюллетень 
Конъюнктурного института», «временно закрытый в феврале 1928 г. 
из-за слишком резкой критики общей экономической политики пра-
вительства со стороны экономистов-некоммунистов» [Méquet, 1929, 
р. 403].

Количество публикаций с каждым годом росло. И первенство здесь 
держат знаменитые «Анналы экономической и социальной истории».

Следует заметить, что комментарии в статьях этого периода преиму-
щественно осторожные и критические, особенно относительно аграр-
ной политики.

В «Анналах Географии» за 1930 г. профессор экономической геогра-
фии Альбер Деманжеон в работе «Новые условия ведения сельского хо-
зяйства в России» подчеркивает, что исчезновение крупных землевла-
дельцев увеличение класса мелких крестьян, чья техника остается очень 
примитивной, создание колхозов и совхозов привели к сокращению 
производства зерновых и, прежде всего, к колоссальному уменьшению 
количества хлеба, предназначенного для рынка» [Demangeon, pp. 215–
216].

Всплеск публикаций происходит в начале 1930-х гг. Советский пла-
новый механизм сложился к 1929г. с началом первой пятилетки (1928–
1932), что совпало с началом Великой депрессии (1929–1933), и, каза-
лось бы, вектор научных интересов западных авторов должен был быть 
направлен в совершенно другую сторону. Однако, произошло обратное.

Как пишет Ж.Меке в большой аналитической статье «О пятилетнем 
плане» в «Анналах экономической и социальной истории», вышедшей 
в 1932 г., европейцы, под воздействием антибольшевистской пропа-
ганды, снисходительно предсказывали, что заявленная Советами про-
грамма может быть реализована, но только за несколько десятилетий 
[Méquet, 1932, р. 256].

Жорж Меке, перу которого принадлежит в этот период наибольшее 
количество публикаций о советской экономике, один из постоянных 
авторов «Анналов экономической и социальной истории», был сотруд-
ником Международного бюро труда (МБТ — BIT) в Женеве — иссле-
довательского и издательского центра, секретариата Международной 
организации труда (МОТ), созданной в 1919 г. как структурное подра-
зделение Лиги наций.

МОТ была основана по инициативе западной социал-демократии, и 
до 1932 ее Генеральным директором был французский социалист Аль-
бер Тома (1878–1932), и можно предположить, что, Жорж Меке также 
придерживался социалистических взглядов, что во многом объясняет 
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его выводы о ходе и итогах Первой пятилетки. Не без иронии он заме-
чает: «скептицизм внезапно превратился в восхищение или ужасающее 
изумление, когда публика увидела первые результаты применения пя-
тилетнего плана примерно в середине 1930 года. К этому времени миро-
вой экономический кризис развивался, в то время как Советский Союз, 
казалось, шел гигантскими шагами» [Méquet, 1932, р. 258].

Действительно, Великая депрессия чрезвычайно повлияла на сдвиг 
во мнениях. Экономисты Запада встали перед дилеммой, как воспри-
нимать пятилетние планы — как угрозу растущего враждебного госу-
дарства или как панацею в борьбе с кризисом?

Подтверждением чрезвычайно возросшего интереса к новым эконо-
мическим реалиям является, факт, что статьей, открывающей первый 
номер созданного в 1936 г. научного журнала «Географическая инфор-
мация» стала публикация молодого профессора истории и географии 
лицея Карла Великого, впоследствии профессора университетов Лилля, 
Сорбонны и Института политических исследований в Париже (1949–
1978), а с 1980 г. Члена Академии моральных и политических наук Пьера 
Жоржа (1909–2006) «Советская экономика», в которой рассматривает-
ся «грандиозная программа постепенной реорганизации всех отраслей 
промышленности с опорой на индустриализацию страны, основанная 
на совершенно новых методах новой страны» [George, р.52]. Речь идет, 
в первую очередь, о плановой экономике. Можно кратко сформулиро-
вать его подробные рассуждения следующими положениями.

• Концентрация средств производства на очень крупных предпри-
ятиях, оснащенных технически совершенным оборудованием и 
имеющих в качестве ограничения только местные мощности по 
снабжению сырьем (и эта концентрация значительно выше, чем 
на частных предприятий, какими бы крупными они ни были, 
других стран, поскольку государство здесь — единственный рас-
пределитель капитала).

• Контроль за материальным производством посредством разра-
ботки экономических планов, в том числе годовых, корректиру-
ющих при необходимости пятилетние.

• Применение научных исследований к решению технических 
проблем, тесная связь науки и техники.

• Стахановизм. Роль масс в выполнении плана огромна. Соревно-
вание, звания ударников, а теперь и стахановцев.

• Развитие нового «общественного сознания» и общего и профес-
сионального образования.

• Национализация всех природных ресурсов страны. Каждая ор-
ганизация, каждый кооператив, каждый человек имеет право на 
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использование этих ресурсов, но на условиях, определенных за-
конами и административными постановлениями.

• Средства производства социализируются, но не обязательно на-
ционализируются. «Запрещено только частное использование 
этих средств производства, приводящее к эксплуатации чужого 
труда, к созданию доходов, полученных без труда» [George, р. 52].

• Все предприятия контролируются: те, которые представляют об-
щественный интерес центральным правительством, те, которые 
имеют меньшее значение, правительствами союзных республик 
или муниципалитетов.

• Транспортные средства находятся в ведении центрального пра-
вительства (это касается железнодорожных путей, морского и 
речного судоходства). Автомобильный транспорт остается в веде-
нии промышленных предприятий или муниципалитетов.

• Коллективизация.
Оценки этих процессов исключительно положительные. И план 

тоже является благом: «План — это строительство огромного масшта-
ба: он охватывает всю сферу производства, а также интеллектуальную 
жизнь страны». [George, р. 53].

П. Жорж рассматривает итоги первой пятилетки и предваритель-
ные результаты второй, одним из главных называя новое расположение 
промышленных центров.

«Путешественник, который поездил по частям Российской империи 
до войны, вряд ли узнал бы их сегодня: Средняя Азия, Урал, подножие 
Алтая преобразились сверху донизу. Города, которые когда-то были 
торговыми центрами, лишенными промышленности, сегодня больше 
не имеют причин для существования и умирают. Другие, окруженные 
комбинатом или специализированным заводом, видят, как жилые квар-
талы и фабрики рабочих заполняют исторический центр города. Небо-
скреб, в котором размещаются государственные службы или админи-
страция комбината, своей массой сокрушает княжеский дворец или 
церковь, превращенную, как правило, в музеи, клубы или дома отдыха.

Наконец, где не было ничего, или только одно село, возникли агло-
мерации с населением 100, 200 и более тысяч человек: Магнитогорск, 
Челябинск, Березники, Запорожье — тому примеры.

Таким образом, новая география промышленности ведет к рожде-
нию новой географии населения, новой городской географии» [George, 
р. 53].

Он дает оценку и новым структурам, Центральной комиссии Госу-
дарственного плана СССР, который работает совместно с плановыми 
комиссиями республик. Как и Ж. Меке, П. Жорж называет прекрасной 
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работу по сбору данных, что создает постоянную информированность 
об экономике.

Оба автора сходятся в выводе, что одним из важнейших результатов 
первой пятилетки и индустриализации вообще является промышленное 
освоение восточных территорий СССР. Советская Россия вышла за преде-
лы европейской части, придав мощный импульс к собственному развитию.

Получилось, что цель, которую поставили большевики, — в кратчай-
шие сроки преодолеть колоссальное экономическое отставание и до-
гнать капиталистический Запад — из национальной идеи превратилась 
в повод задуматься о путях развития мировой экономики. Уже первая 
пятилетка доказала, что плановая экономика — не утопия.

В работах западных исследователей чувствуется некая растерянность от 
неожиданных для них успехов советской экономики. Они как будто фик-
сируют реалии, практически не делая отрицательных комментариев. Это 
не значит, что все стали апологетами советской плановой системы.

После многих десятилетий господства доктрины экономического 
либерализма возник вопрос, способен ли капитализм адаптироваться к 
управляемости экономики?

Так, Андре Пьятье в журнале «Внешняя политика», анализируя 
французское издание 1939 г. книги видного английского экономиста 
Лайонела Чарльза Роббинса (1898–1984) «Плановая экономика и меж-
дународный порядок» [Robbins], отмечает, что характерной чертой по-
следнего времени стало не противостояние двух доктрин, сторонников 
«либеральной анархии» и «рационального планирования», а, напротив, их 
взаимопроникновение, когда современные либералы допускают вме-
шательство государства, а «интервенционисты» прибегают к «псевдо-
конкуренции» [Piatier, р. 321]

И ключевым вопросом здесь становится отношение к планирова-
нию. Вопрос об отсутствии планов вообще теперь не стоит. Либералы, 
социалисты и коммунисты признают «необходимость в органе, обеспе-
чивающем координацию и обладающем властью принуждения». Един-
ственное различие, которое существует между ними, — это большее или 
меньшее значение, которое они придают плану, и место, которое они 
отводят человеку в организационной системе.

Планирование может быть частичным или полным. Конечно, ком-
мунистическое полное планирование заслуживает лишь критических 
замечаний.

И в выборе: международный коммунизм или международный либе-
рализм должен определять мировой порядок, автор присоединяется к 
мистеру Роббинсу, который обращает все свои надежды на междуна-
родный либерализм.
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Еще один авторитетнейший ученый, считающийся пионером совре-
менной французской политической географии, Жан Готтманн (1915–
1994) начинал свою научную деятельность со статей, анализирующих 
экономику СССР [Gottmann].

Он в 1940 попытался подвести итоги этой экономики за период с 
1938 по 1939 г., в преддверии страшной войны, которую он еще называ-
ет «конфликтом, поджигающим Европу». Какой же результат двадцати 
лет советского правления и десяти лет плановой экономики видит от-
нюдь не про-советски настроенный автор?

Во-первых, в отличие от расхваливающих статистические сборники 
Госплана Ж. Меке и П. Жоржа, Ж. Готтманн отмечает, что «Доступная 
документация сводится к официальной советской статистике. В автокра-
тических условиях режима с его крайней централизацией любой другой 
вид экономической информации исключен. Глубокий скептицизм, ко-
торый вызывает эта статистика, со временем только усиливается, и требу-
ется большая гибкость и осмотрительность при извлечении из множества 
цифр, опубликованных российскими властями» [Gottmann J. L’évolution… 
p. 73]. Во-вторых, по его наблюдениям, «Экономическая эволюция лихо-
радочного роста всего производства» [Gottmann J. La structure… p. 75], в по-
следние годы продолжается, но более медленными темпами.

Все французские авторы первого этапа говорят о том, что главные 
проблемы советской экономики связаны с сельским хозяйством, что 
одна из важнейших целей ее развития — преодоление дисбаланса между 
аграрными отраслями ипромышленностью. Но если позитивно настро-
енные исследователи высоко оценивают предпринятые советской влас-
тью шаги в этом направлении, то критики, как Готтманн, признавая, 
что доля сельского населения значительно сократилась, заявляют, что 
все равно «чрезмерная индустриализация» [Gottmann J. La structure… 
p. 75] не сделала СССР индустриальной страной, т.е. диспропорции не 
были преодолены.

Итак, в межвоенный период во французской научной среде появля-
ется интерес к исследованию реалий новой хозяйственной системы — 
советской плановой экономики. На этом этапе оценки результатов ее 
функционирования преимущественно положительные.

Список литературы

1. Сборник статистических сведений. 1918–1923. М., 1924.
2. Abrégé des données statistiques concernant l’U. R. S. S. Moscou, 1925
3. Bourovili Amalia, L’Organisation économique du régime soviétique. Paris, 

Jouve, 1924, in-8°, 176 p. Paris. Th. se. pol. 1924.



34  | Раздел «Cовременная экономика: история и методология»

4. Demangeon Albert. Conditions nouvelles de l’agriculture en Russie. In: Annales 
de Géographie, t. 39, n°218, 1930.

5. George Pierre. L’économie soviétique. In: L’information géographique, volume 
1, n°2, 1936.

6. Gottmann Jean. La situation économique de l’U.R.S.S. Annales de Géographie, 
t. 44, n°252, 1935;

7. Gottmann J. L’évolution économique de l’U.R.S.S. Annales de Géographie, t. 
49, n°277, 1940.

8. Gottmann J. La structure générale de l’économie russe. Annales de Géographie, 
t. 49, n°277, 1940,

9. Maho (Pierre), Nouvelle politique économique des Soviets. Paris, Giard, 1924, 
in-8°, 311 p. Paris. Th. dr. 1924.

10. Méquet Georges. La vie économique dans la Russie révolutionnaire. Sources et 
instruments de travail. In: Annales d’histoire économique et sociale. 1e année, N. 
3, 1929.

11. Méquet Georges. Autour du plan quinquennal. In: Annales d’histoire économique 
et sociale. 4e année, N. 15, 1932.

12. Piatier André. Lionel Robbins. L’économie planifiée et l’ordre international ; 
F. Machlup. Guide à travers les panacées économiques. In: Politique étrangère, 
n°3 — 1939.

13. Robbins Lionel. l’économie planifiée et l’ordre international (Préface de M. 
Louis Baudin). Librairie Médicis, Paris, 1939

Транслитерация

1. Sbornik statisticheskih svedenij. 1918–1923. M., 1924.

Sludkovskaya Maya Anatolievna
Russian Federation Moscow,

Department of National Economy
and economic doctrines

Faculty of Economics
Lomonosov Moscow State University

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
e-mail: mopi@yandex.ru

Study of the experience of economic planning in the USSR in the works 
of French economists in the 1920s-1930s

Abstract. In the 100 years since the creation of the Gosplan, many publications 
have been published on the history, functioning, problems, results and 
consequences of the planned system in the USSR. However, there are 



|  35Глава 1. Опыт НЭПа и проблемы государственного регулирования смешанной...

practically no works in the Russian literature that cover the attitude of Western 
scientists to this topic.
There are not many monographs specifically devoted to planning in the USSR 
published in France. But with sufficient regularity, articles were published in 
various scientific journals.
The purpose of the article is to show how the role of Gosplan and economic 
planning in the USSR was evaluated in scientific articles published in France 
during the interwar period. How were the successes of the Soviet government 
perceived during the first five-year plans against the background of the Great 
Depression? For the first time in Western literature, the question was raised 
whether planning can become an alternative to a free market economy.
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Аннотация. Статья посвящена методологическим и практическим аспек-
там развития образования в новых уникальных условиях экономической 
реальности, связанных с пандемическим кризисом и локдаунами, охва-
тившими все мировое пространство. Актуальность темы. В настоящее 
время национальная экономика столкнулась с не идентифицированны-
ми рисками, которыми сложно управлять и которые сложно прогнозиро-
вать. Образованию как целостной системе отводится определенная роль 
не только в преодолении последствий пандемии, но и в формировании 
потенциала компетенций предоставляющих возможность предвидения 
подобного рода рисков. Целью исследования является систематизация 
и обобщение документов стратегического характера, которые выступают 
методологической основой достижения целей национального развития 
в сфере образования; анализ и оценка влияния пандемии на финансо-
вое обеспечение этой сферы. Задачами исследования являются: рассмо-
трение роли стратегических документов в управлении образованием; 
обоснование необходимости разработки единой отраслевой стратегии 
образования; выявление проблем в финансировании образования. Ме-
тодология работы основана на синтезе практического и теоретического 
материала, методах статистического и сравнительного анализа.
Ключевые слова: образование, наука, стратегия, государственные про-
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Современная социально-экономическая реальность развития образо-
вания определяется сложной пандемической ситуацией, имеющей мас-
штабы глобального распространения и оказывающей негативное влия-
ние на все сферы деятельности. И сейчас особое значение приобретает 
разработка методологически обоснованной стратегии развития образо-
вания, необходимость наличия которой диктуется также переходом на 
программные и проектные методы управления социально-экономиче-
ской системой в целом.

Программные и проектные подходы к управлению социально-эко-
номическим развитием имеют достаточно долгую временную историю 
и методологию, успешно реализуясь во многих странах, включая Япо-
нию, Францию, Германию, Великобританию и ряд других. В каждой 
стране эти вопросы решаются исходя из реальных экономических ус-
ловий, улучшения показателей деятельности органов государственной 
власти, выбора моделей и приоритетов бюджетного финансирования.

Остановимся на рассмотрении имеющихся стратегических доку-
ментов в части развития образования, принятых в России. Среди них 
можно выделить Стратегию развития воспитания в Российской Феде-
рации на период до 2025 года [Стратегия развития воспитания в Рос-
сийской Федерации, 2015] в которой определены основные направле-
ния и механизмы развития воспитательной работы среди детей. Но за 
рамками стратегии остались вопросы, непосредственно касающиеся 
самого школьного образования. В последние годы достаточно активно 
разрабатываются и другие стратегии в той или иной степени связанные 
с уровнем среднего образования, например, подготовлена, но пока еще 
не утверждена «Стратегия развития образования детей с особыми обра-
зовательными потребностями в РФ на период до 2030 года», в которой 
основной акцент сделан на государственную поддержку получения об-
разования определенными категориями детей.

Отраслевая стратегия научно-технологического развития Российской 
Федерации, разработана на период до 2030 г. [Стратегия научно-техноло-
гического развития Российской Федерации, 2016] отдельные положения 
которой фрагментарно отражают взаимосвязи образования и науки. Доку-
мент очерчивает роль науки в научно-технологическом развитии страны, 
оставляя за рамками один из уровней образования, в частности высшее, 
что существенно обедняет содержание стратегии с точки зрения обоснова-
ния направлений интеграции в развитии науки и образования.

Отметим, что стратегии развития воспитания и научно-технологиче-
ского развития были разработаны Министерством образования и науки 
РФ (Минобрнауки России), которое в 2018 г. было упразднено и на его 
базе созданы Министерство просвещения РФ и Министерство науки 
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и высшего образования РФ. Но даже на уровне Минобрнауки России 
представлявшим ведомственные интересы и образования, и науки не 
был сформирован единый подход к выработке стратегических ориенти-
ров развития всех уровней образования.

Следующий блок документов в части развития системы образова-
ния представлен государственными программами и национальными 
проектами, которые являются инструментами программно-целево-
го бюджетного планирования, их разработка и реализация отвечает 
методологии программного (проектного) управления социально-
экономическим развитием, требованиям реформирования системы 
управления общественными финансами, повышения уровня обосно-
ванности принимаемых управленческих решений по расходам, их 
увязке с национальными приоритетами. Здесь необходимо отметить, 
что государственные программы в соответствии со ст. 28 ФЗ «О стра-
тегическом планировании в Российской Федерации» [Федеральный 
закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 
2014] определены как документы стратегического планирования. 
Национальные проекты не имеют четко определенного статуса и в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ «Об организа-
ции проектной деятельности в правительстве РФ» [Постановление 
Правительства РФ «Об организации проектной деятельности в пра-
вительстве РФ», 2018] рассматриваются как документы, которые 
обеспечивают выполнение целей и задач, определенных Указами 
Президента РФ, поручениями правительства РФ и другими докумен-
тами. Национальные проекты более детализированы по сравнению с 
государственными программами по национальным целям, задачам, 
показателям, общественно значимым результатам. При этом также 
как и государственные программы, национальные проекты разрабо-
таны на долгосрочный период, направлены на реализацию стратегии 
той или иной сферы экономической деятельности. Исходя из это-
го, по нашему мнению, необходимо закрепить статус национальных 
проектов как документов стратегического характера и внести соот-
ветствующие поправки в ФЗ «О стратегическом планировании в Рос-
сийской Федерации».

Государственные программы и национальные проекты в целом на-
правлены на достижение национальных целей и задач социально-эко-
номического развития России, перед образованием и наукой в частно-
сти поставлены цели и задачи, решение которых должно обеспечить 
вхождение РФ в десятку ведущих стран мира по качеству общего об-
разования, присутствие в десятке ведущих стран мира по объемам на-
учных разработок, создание эффективно функционирующей системы 
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высшего образования и ряд других [Указ Президента РФ «О националь-
ных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», 
2020].

Определенные Указом цели и задачи еще раз подчеркивают само-
стоятельность, но в тоже время единство образования и науки, нахо-
ждение их в логической цепочке формирования знаний необходимых 
для развития инновационной экономики, цифровой трансформации 
и решения других, важных государственных задач, что и это отражает 
методологию и объективную логику трансляции знаний и получения 
компетенций, обеспечивая преемственность образования на всех его 
уровнях, непрерывность этого процесса, что и определено законом «Об 
образовании в Российской Федерации» [Федеральный закон «Об обра-
зовании в Российской Федерации», 2012].

Вместе с тем, государственные программы и национальные про-
екты по образованию и науке содержат стратегические ориентиры по 
развитию разных уровней образования, в частности «Государственная 
программа развития образования» (ГП) [Государственная программа 
«Развитие образования», 2021] и национальный проект (НП) «Образо-
вание» [Паспорт национального проекта «Образование», 2018] направ-
лены на общее образование и среднее профессиональное образование, 
дополнительное образование детей, Государственная программа «На-
учно-технологическое развитие РФ» (ГП) [Государственная программа 
«Научно-технологическое развитие РФ», 2019] и национальный проект 
(НП) «Наука» (с 2021г. «Наука и университеты») [Паспорт националь-
ного проекта «Наука и университеты», 2018] определяют векторы раз-
вития высшего образования, дополнительного образования взрослых 
и профессиональное образование. Корректировка названия нацио-
нального проекта «Наука» была связана с необходимостью обеспечить 
единство взглядов и стратегических решений, принимаемых в области 
высшего образования и науки, в частности доступность качественного 
высшего образования, дополнительного профессионального образова-
ния, привлекательность карьеры в сфере науки и высшего образования.

Эти и ряд других стратегических документов обеспечивают методо-
логическое сопровождение развития образования в целом как многоу-
ровневой системы, значимость их не утрачивается и в условиях панде-
мии.

Выступая методологической основой стратегии образования, пе-
речисленные выше документы не только в должной мере не взаимо-
увязаны по содержанию, но имеют разный механизм формирования 
(например, ГП «Развитие образования» относится к пилотной госу-
дарственной программе, ГП «Научно-технологическое развитие РФ» 
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к «классической»), очерчивают ведомственные границы и конкретные 
профессиональные интересы ответственных исполнителей, исполните-
лей и участников государственных программ и кураторов, руководите-
лей, администраторов национальных проектов. Но следует отметить и 
положительные примеры совместных управленческих решений в части 
развития образования и науки, например ФП «Новые возможности для 
каждого», который входил в НП «Образование», но ответственным за 
его исполнение было Министерство науки и высшего образования Рос-
сийской Федерации. В рамках этого федерального проекта осуществля-
лись расходы на обучение по программам непрерывного образования 
в образовательных организациях высшего образования, реализующих 
дополнительные образовательные программы и программы професси-
онального обучения. С 2021 г. этот федеральный проект получил новое 
развитие, включен в НП «Наука и университеты» и переименован в ФП 
«Развитие интеграционных процессов в сфере науки, высшего образо-
вания и индустрии».

Отметим, что отсутствие единой стратегии, обеспечивающей верти-
каль принятия организационных, методических, финансовых решений 
по всем уровням образования порождает ряд проблемных моментов 
связанных с обеспечением диалектики преемственности учебного про-
цесса на разных образовательных уровнях, системности передачи и по-
лучения знаний, развития форм и методов их предоставления. Все эти 
системные решения в совокупности формируют условия необходимые 
для реализации прав граждан России на получение образования в тече-
ние всей жизни. В качестве недостатков государственных программ по 
образованию и науке отметим также постоянное внесение изменений в 
их параметры, корректировку целей и задач, объемов бюджетного фи-
нансирования.

Останавливаясь на рассмотрении финансирования развития обра-
зования, включая уровень высшего образования, проанализируем ре-
зультаты исполнения бюджетных расходов по государственным про-
граммам. В оперативном докладе Счетной палаты по итогам 2020 г. 
отмечается, что наименьшее исполнение бюджетных ассигнований 
среди государственных программ как раз наблюдается по ГП «Развитие 
образования»: в 2019 г. 86,3%, в 2020 г. — 89,4%, исполнение по под-
программе «Совершенствование управление системой образования» 
характеризовалось самым низким показателем: 84,9%. За рассматри-
ваемый период на 88,8% были исполнены расходы ответственным ис-
полнителем этой программы Министерством просвещения Российской 
Федерации. Исполнение по НП «Образование» в 2019 г. было на уровне 
91,0%, в 2020 г. — 86,4%, что также ниже среднего уровня исполнения 
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по национальным проектам в целом. Три федеральных проекта из че-
тырех были исполнены от 95,0 до 85,0 [«Оперативный доклад Счетной 
палаты РФ за 2020 год», 2020]. НП «Образование» так и не решил про-
блемы дефицита учителей, несмотря на то, что 70% расходов ежегодно, 
начиная с 2019 г. направлялось на заработную плату.

ГП «Научно-технологическое развитие РФ» в 2019 г. была испол-
нена на 98,5%, в 2020 г. — 99,2% и, несмотря на достаточно высо-
кий уровень исполнения государственной программы в целом, по 
отдельным мероприятиям и федеральным проектам реализация ко-
торых должна обеспечить глобальную конкурентоспособность выс-
шего образования исполнение составило от 60,3% до 43,3%. Так, в 
рамках одной из подпрограмм «Обеспечение глобальной конкурен-
тоспособности российского высшего образования» низкий уровень 
исполнения отмечался по инвестиционным вложениям в объек-
ты капитального строительства — 60,3%; по федеральному проекту 
«Экспорт образования» связанному с проектированием, строитель-
ством и реконструкцией студенческих городков для иностранных 
и иногородних обучающихся и научно-педагогических работников 
исполнение составляло 43,3%. По результатам мониторинга выпол-
нения этой программы Минэкономразвития России отмечало ее 
низкую эффективность из-за невыполнения некоторых расходных 
обязательств, а также целевых и ряда других показателей [«Опера-
тивный доклад Счетной палаты РФ за 2020 год», 2020].

Значительная часть мероприятий федеральных проектов через кон-
кретные региональные проекты выполняется субъектами Российской 
Федерации за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюд-
жета, в частности это касается НП «Образование», исполнение кото-
рых в 2020 г. составило 84,6%, что ниже среднего уровня исполнения по 
национальным проектам в целом. По НП «Наука» исполнение в 2019– 
2020 гг. было равномерным и составляло чуть более 99,0% [Оператив-
ный доклад Счетной палаты РФ за 2020 год, 2020].

Помимо бюджетных средств на финансирование национальных 
проектов по образованию и науке, включая университеты, предполага-
ется привлечение внебюджетных источников и к 2024 г. их масштабы 
должны составлять около трети объемов общего финансирования про-
ектов, и если по НП «Наука и университеты» уровень этот практически 
достигнут (в 2020 г. — 28,5%), то по НП «Образование» доля внебюджет-
ных средств составляет 1,0% [http://budget.gov.ru/epbs/faces/p/Нацио-
нальные проекты]. И пока еще механизмы привлечения внебюджетных 
источников в финансирование национальных проектов до конца не 
проработаны.
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Проведенный анализ бюджетного финансового государственных 
программ и национальных проектов по образованию и науке показал, 
что за последние два года расходы бюджета на эти цели не уменьшались, 
но, как правило, полностью не были исполнены по разным причинам, и 
это негативно повлияло на достижение целей и получение результатов, 
определенных в этих документах.

Помимо сделанных выше в исследовании выводов необходимо от-
метить и следующее: при корректировке и доработке государственных 
программ и национальных проектов следует преодолевать ведомствен-
ный круг интересов и осознавать, что образование как система оказы-
вает мультипликативный эффект на социально-экономическое разви-
тие страны в целом; обеспечивать более четкую взаимосвязь по целям и 
показателям, между государственными программами — федеральными 
проектами, поскольку в настоящее время имеются определенные рас-
хождения между паспортами государственных программ («Развитие об-
разования» и «Научно-технологическое развитие РФ») с включенными 
в них федеральными проектами размещенными на официальном сайте 
госпрограмм [https://programs.gov.ru/Portal/program/47/passport] и па-
спортами федеральных проектов, размещенными на сайте Электронно-
го бюджета [http://budget.gov.ru/epbs/faces/p/Национальные проекты/
Перечень федеральных проектов].
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Abstract. The article is devoted to the methodological and practical aspects 
of the development of education in the new unique conditions of economic 
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reality connected with the pandemic crisis and lockdowns covering all over 
the world. Actuality of the theme. Currently, the national economy is faced 
with unidentified risks that are difficult to manage and predict. Education as a 
holistic system has a defined role not only in overcoming the consequences of 
the pandemic, but also in forming the capacity of competencies that provide the 
ability to predict such risks. The main purpose of the research is to systematize 
and summarize strategic documents that are the methodological basis for 
achieving national development goals in the field of education; to analyze and 
assess the impact of the pandemic on the financial support of this area. The 
objectives of the study are: to consider the role of strategic documents in the 
management of education; to justify the reasons to develop a unified industry 
strategy for education; to identify problems in the financing of education. The 
methodology of the research is based on the synthesis of practical and theoretical 
material, methods of statistical and comparative analysis.
Keywords: education, science, strategy, government programs, national 
projects, budget financing.
JEL codes: Н52 I20.
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Влияние работодателя на образовательный тренд 
потенциального работника

Аннотация. Предметом работы стало образование для сотрудников от-
раслевых, высокотехнологичных компаний. В последние годы такие 
компании изменили требования к профессиональной подготовке и пе-
реподготовке своих сотрудников. Основной целью работы стало иссле-
дование и выявление изменений и потребностей отраслевых, высоко-
технологичных компаний в программах дополнительного образования. 
Основой методологии стали исследования программ корпоративных 
университетов. Основными результатами исследования можно считать 
значительные изменение образовательного тренда сотрудника высоко-
технологичной компании. Классическая фундаментальная подготовка 
в вузах перестала быть самодостаточной. В качестве основных выводов 
следует отметить, что быстрые изменения в мире технологий предпола-
гают такую же быструю реакцию в сфере образования. Корпоративные 
университеты специально созданы для решения таких задач. Областью 
применения полученных результатов являются отраслевые, высокотех-
нологичные компании.
Ключевые слова: образование, высокие технологии, корпоративные уни-
верситеты.
JEL коды: А22, А23.

Неизбежность и скорость изменений, которые происходят в техниче-
ском оснащении жизнедеятельности общества, бумерангом возвраща-
ются и к профессиональной подготовке человека. И если еще лет десять 
назад считалось, что фундаментальная подготовка дает такой широкий 
кругозор, что в дальнейшем приобрести определенные навыки и умения 
не составит большого труда. То сегодня, это уже не так. Классическая 
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фундаментальная подготовка в вузах перестала быть самодостаточной. 
Необходима не менее фундаментальная отраслевая составляющая обра-
зовательного процесса.

Если раньше за счет программ дополнительного образования эти 
пробелы в обучении удавалось ликвидировать, то сегодня работодатели 
хотят изначально видеть нужного им специалиста, и сразу без перепод-
готовки и дополнительного обучения получать планируемый результат.

Исключение — корпоративные университеты. Программы таких 
университетов, в том числе программы повышения квалификации и 
переподготовки являются хорошей возможностью не только соответст-
вовать сегодняшним вызовам, но и быть в курсе тех новаций, которые 
только планируются к внедрению. Они изначально сориентированы 
на заказчика. И постоянно модернизируют свои образовательные про-
граммы. Еще при этом и отслеживается дальнейший карьерный рост 
обучающегося, что позволяет наиболее быстро и эффективно вносить 
образовательные новации.

Сегодня подход к образованию сильно изменился, и чтобы оставаться 
«в тренде» приходиться учиться и работать одновременно. Это касается 
не только программ дополнительного образования, к которым относить-
ся и переподготовка (как таковых программ МВА в России нет, есть пере-
подготовка, включающая деловое администрирование). Но и магистер-
ских программ, рассчитанных на конкретного заказчика. Изначально все 
магистерские программы лицензированы и изменения возможны за счет 
дисциплин по выбору (это около 30 процентов) или факультативно.

Это справедливо для корпоративного заказчика или целевого обуче-
ния, где заранее известно, чем конкретно будут заниматься слушатели 
таких программ. Для фундаментальной подготовки такой ясности нет. 
Поэтому все чаще приходиться сталкиваться с возрастающими требо-
ваниями потенциальных выпускников к образовательным программам.

В середине нулевых ряд российских компаний организовали корпо-
ративные университеты. Часть таких структур была создана на базе уже 
функционирующих вузов, а часть стала самостоятельными образования-
ми. Но, и те и другие четко ориентированы на работу с кадровым потен-
циалом компаний и отвечают их стратегии развития. В тучные нулевые 
это был, своего рода, тренд. Компании приглашали на работу в корпора-
тивные университеты лучших преподавателей и предпринимателей.

Далеко не все такие структуры оказались жизнеспособны. Это и 
кризисы в различных областях экономики, приводящие к сокращению 
персонала, и нерентабельность таких структур. Запросы на обучение и 
переподготовку персонала даже крупных компаний ограничены, а со-
держание образовательной структуры с частичной нагрузкой и только 
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за счет своих средств вещь затратная. Тем не менее, ряд успешных рос-
сийских компаний смогли в кризисы и в пандемию сохранить свои кор-
поративные университеты.

Высшая школа инновационного бизнеса МГУ имени М.В. Ло-
моносова, являясь корпоративным университетом в структуре Мо-
сковского университета, уже в течение 15 лет разрабатывает и мо-
дернизирует свои образовательные программы с учетом самых 
последних требований и передовых технологий. Слушателям пред-
лагаются программы, созданные в тесном сотрудничестве с корпо-
ративным/отраслевым заказчиком. Набор преподавателей для та-
ких программ осуществляется также в соответствии с пожеланиями  
заказчика.

Рынок всегда был регулятором, в том числе и образовательных про-
грамм. Но, в условиях пандемии и этот тренд претерпел ряд изменений. 
Безусловно, онлайн образование в дистанционном режиме имеет свои 
недостатки, особенно для практиков. Но, здесь есть и свои плюсы. На-
пример, появились программы, ориентированные на регионального 
слушателя. И они востребованы, так как для этого не обязательно куда-
то ехать и отрываться от работы. Такая возможность была и раньше, но 
очное присутствие в аудитории доминировало.

В 2020 году Высшей школой инновационного бизнеса МГУ имени 
М.В. Ломоносова в условиях пандемии была проведена в дистанцион-
ном режиме (онлайн) программа повышения квалификации «Стратегия 
и практика управления в сфере культуры» общим объемом 54 часа. Эта 
инновационная программа является большой редкостью для образова-
тельных центров России. Ее уникальность заключается в возможности 
прямого контакта слушателей с руководителями московских театров и 
культурных центров Москвы. Учитывая тот факт, что сегодня в регио-
нах такие встречи большая редкость, программа в основном рассчитана 
на региональных слушателей. И если в момент ее запуска 2019 г. слу-
шателями программы стали представители регионов европейской части 
России, то в 2020 г. — работники управления культуры администрации 
города Норильска и работники театров и культурных центров Нориль-
ска.

Также стоит отметить, что компромиссом являлись 1,5–2-хгодовые 
модульные образовательные программы, где очными были периоды в 
одну-две недели. Такой формат и сегодня актуален.

Есть и еще один показатель для образовательных программ. Кто 
оплачивает такие программы? С бюджетным финансированием и це-
левой подготовкой все понятно. Набор будет. А вот, если слушатель 
платит сам? Сегодня это большой вопрос. Если речь идет о программах 



|  49Глава 2. Методология экономической науки: научные школы и современные...

бакалавриата и магистратуры, то параметр цена-качество определяю-
щий. И здесь брэнд образовательного учреждения, в лучшем случае, 
может влиять только на распределение и/или на поиск рабочего места 
после окончания учебы.

Программы дополнительного образования, к которым относят-
ся МВА, также имеют свои особенности. Объединяет их то, что и 
повышение квалификации и переподготовка необходимы для под-
тверждения своего статуса и это регламентируется работодателем. 
Различия заключаются в востребованности и объемах обучающихся. 
Отпустить на длительный срок сотрудника, исключив его полностью 
из рабочего цикла, практически нереально. Это возможно только 
для крупных компаний и организаций. При этом надо принимать во 
внимание, что и государственные и частные структуры оптимизи-
рованы таким образом, что потеря любого человека на длительный 
срок может оказаться критической. А отправленный на длительную 
образовательную программу работник, может оказаться, в перспек-
тиве, без рабочего места.

Учитывая сегодняшнюю специфику, можно сделать следующие вы-
воды:

•	востребованы программы, у которых есть корпоративный заказ-
чик;

•	программы, рассчитанные на 1,5–2 года должны быть модульны-
ми и проходить в дистанционной (онлайн) форме;

•	программы должны быть нацелены на реальный сектор экономи-
ки;

•	программы должны быстро перестраиваться под решение теку-
щих задач и проблем;

•	образовательные организации должны оставлять за заказчиком 
право согласования, а иногда и выбора преподавателей.

Возможно, что в ближайшей перспективе получение образования 
«впрок» станет маловостребованным. Динамизм изменений в обществе 
и в технологиях, практически не оставляет шансов тем, кто рассчитыва-
ет только на классическую подготовку. Отсюда и образовательные про-
граммы вынуждены претерпевать серьезные изменения. Да и массовых 
наборов становиться все меньше. Несметное количество бухгалтеров, 
дилеров и менеджеров уходит в прошлое. Для формирования востре-
бованных образовательных программ надо научиться видеть не только 
рынок, но и конкретного работодателя. Такой подход, когда решают-
ся задачи работодателя-заказчика, поможет образовательным структу-
рам не только сохранить своего слушателя, но и претендовать на новые 
рынки.
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Abstract. The subject of this work is education for employees of industrial, high-
tech companies. In recent years, these companies have changed the requirements 
for the training and retraining of their employees. The main purpose of the 
work was to research and identify changes and needs of industry, high-tech 
companies in additional education programs. The methodology is based on 
research of corporate university programs. The main results of the study can 
be considered a significant change in the educational trend of an employee of 
a high-tech company. Classical fundamental training in universities has ceased 
to be self-sufficient. As key findings, it should be noted that the rapid changes in 
the world of technology imply the same rapid response in the field of education. 
Corporate universities are specifically designed to meet these challenges. The 
field of application of the results obtained are industrial, high-tech companies.
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«Модернизация» и ее теория: эволюция подходов  
к межстрановому неравенству за последние 70 лет

Аннотация. Данная статья посвящена существующим дискуссиям вокруг 
экономического развития бедных стран и регионов. Особое внимание 
уделяется концепции модернизации, которая распространена в россий-
ском экономическом дискурсе, но подвергается активной критике в ми-
ровом научном сообществе. Анализ эволюции теоретических подходов к 
проблеме догоняющего экономического развития показал, что причина 
этого кроется в «теории модернизации», использование которой на пра-
ктике показало, что предлагаемые ею меры не способны ускорить дол-
госрочные темпы экономического роста, а ее предпосылки строяться на 
ошибочных представлениях о социальном устройстве развивающихся 
стран. В работе выделены основные современные теории, объясняющие 
причину устойчивых различий между странами — новая структуралист-
ская теория и институциональная теория. В работе также продемонстри-
ровано, что термин «модернизация» в отечественной научной литературе 
в основном используется в качестве синонима понятия «экономического 
развития». Тем не менее, идеи ранней теории модернизации несмотря 
на то, что они были опровергнуты еще несколько десятилетий назад, все 
еще присутствуют и в российском академическом дискурсе и экономи-
ческой политике.
Ключевые слова: экономическое развитие, модернизация, теория модер-
низации, межстрановое неравенство, структурализм, институциональ-
ная теория.
JEL коды: A11, O10, O21.

Введение

Вопрос догоняющего развития стран и регионов с низким уровнем бла-
госостояния до сих пор является одним из самых обсуждаемых среди 
экономистов. Несмотря на многочисленные усилия, межстрановое 
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неравенство остается неизменным — государства Африки, Азии и Ла-
тинской Америки (за несколькими исключениями), как и 100 лет на-
зад, по-прежнему беднее более преуспевающих стран Европы и англо-
саксонского мира. Не менее актуальна данная тема и для российского 
научного и экспертного сообщества — причем и в разрезе ускорения 
экономического роста экономики всей страны, и в разрезе сокраще-
ния отставания наименее развитых субъектов федерации. За время 
проектирования подходящего набора мер для решения этих задач в 
русско язычной литературе сложилось два подхода к стимулированию 
экономического развития, которые формулируются в работе Ясина и 
Яковлева [Ясин и Яковлев, 2004] — «модернизация сверху» (то есть с по-
мощью промышленной политики государства) и «модернизация снизу» 
(либерализация экономики и политической сферы). При всех различи-
ях между этими подходами их объединяет использование концепции 
«модернизации» как некой цели, которой необходимо добиться. Такое 
единодушие между представителями разных течений экономической 
мысли по поводу использование термина «модернизация» в положи-
тельной коннотации тем удивительнее, что в мировом академическом 
дискурсе данная концепция воспринимается в штыки [Стародубров-
ская, 2019, с. 156]. Но в чем причина такого негативного отношения к 
данной концепции в западной академической литературе?

Данный доклад пытается ответить на этот вопрос, обращаясь к эво-
люции представлений о том, как должна выглядеть политика, направ-
ленная на экономическое развитие бедных стран.

Ранние теории экономического развития

Первой попыткой объяснить межстрановое неравенство и выработать 
меры для борьбы с ним стала теория модернизации, разработанная од-
ними из основателей современной социологии Толкоттом Парсонсом и 
Эдвардом Шиллзом [Parsons и Shils, 1951]. Первоначально данная тео-
рия пыталась описать трансформацию европейского общества в эпоху 
Нового Времени, однако вскоре она стала использоваться для объясне-
ния того, почему страны Северной Америки и Западной Европы оказа-
лись более развитыми, чем страны Африки и Азии.

Данная теория выделяет два разных типа обществ — традиционные 
и модернизированные. Традиционное общество по мнению авторов 
теории модернизации не могло быть подходящей средой для уско-
ренного экономического роста — для становления развитого общест-
ва необходимы рациональные ценности, характерные для западных 
стран (в первую очередь США) и способствующие более эффективному 
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распределению ресурсов. В то же время считалось, что самостоятель-
но традиционные общества трансформироваться в модернизирован-
ное (то есть в аналогичное американскому) не смогут, так как в них не 
могут возникнуть эффективные производства [Inkeles, 1975]. Поэтому, 
по мнению Ростоу [Rostow, 1959], развитые страны должны оказать по-
мощь развивающимся, направив свои инвестиции на создание в них 
современных промышленных предприятий, которые запустят процесс 
модернизации. При этом, хотя для модернизированных стран харак-
терна либо демократия, либо (в случае стран социалистического лаге-
ря) тоталитарная диктатура, политика стимулирования модернизации, 
оглядываясь на неприятия некоторыми народами попыток вестерниза-
ции, подразумевала в первую очередь поддержку элит, которые готовы 
были модернизировать свою страну — даже ценой подавления демокра-
тии и воли собственного народа.

Опыт реализации данных мер показал ошибочность подобного под-
хода. Несмотря на значительные инвестиции в африканскую эконо-
мику в постколониальную эпоху, приложенные усилия не привели к 
«толчку» в сторону индустриальной экономики, который предсказывал 
Ростоу. Согласно Истерли [Easterly, 2002], даже если выделенные США 
и международными институтами развития деньги были действительно 
потрачены на создание новых предприятий, то они в итоге оказывались 
неэффективными — на их продукцию не было спроса, необходимые 
ресурсы порой приходилось везти издалека, в некоторых случаях для 
функционирования предприятий не хватало местной высококвалифи-
цированной рабочей силы.

На фоне провала многочисленных попыток запустить экономиче-
ский рост в развивающихся странах с помощью одних лишь инвести-
ций стала подвергаться сомнению и сама дихотомия между модерни-
зированным и традиционным обществом. Согласно Бендиксу [Bendix, 
1967], единого для всех набора модернистских норм нет — каждое об-
щество обладает своими собственными традиционными нормами, ко-
торые в итоге трансформируются в свои собственные нормы модерна.

После неудач теории модернизации среди экономистов возникли 
альтернативные подходы, отрицающие выводы теории модерниза-
ции — к примеру, теория зависимости [Ram и Frank, 1973] или структу-
ралистская теория [Myrdal, 1957]. Они также считали, что для развития 
бедных стран необходимо активное государственное вмешательство и 
протекционизм, однако опыт реализации этих политик также был не 
очень удачным [Easterly, 2014]. Неэффективность сложившихся в ходе 
политики импортозамещения предприятий привела к низким темпам 
экономического роста.
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Современные теории экономического развития

Говоря о современных попытках объяснить «великое расхождение» 
между европейскими и англо-саксонскими странами и остальными, 
можно выделить две основные макроконцепции.

1. Новый структурализм. Он связывает межстрановое неравенст-
во с различиями в капиталоемкости национальных экономик, 
однако иначе подходит как к объяснению истоков неравенст-
ва, так и к выработке политики, направленной на его устране-
ние. Согласно Лину [Lin, 2012], различия в структуре эконо-
мики между развивающимися и развитыми странами связаны 
с тем, что в развивающихся странах сложнее создавать новые 
высокотехнологические предприятия из-за менее качествен-
ной инфраструктуры, плохой защиты прав собственности и 
менее качественного человеческого капитала. Поэтому сто-
ронники данной теории предлагают создание государством 
инфраструктуры для капиталоемких предприятий в сферах,  
в которых у страны могут быть сравнительные преимущества; 
либерализация в финансовой сфере и во внешней торговле; 
создание благоприятных условий для иностранных инвесторов 
(а не закрытие от них); протекционизм перспективных отра-
слей экономики лишь на раннем этапе их существования; ин-
вестиции в образование.

2. Институциональная теория. Иной подход к объяснению разли-
чий в уровне благосостояния между странами наблюдается в но-
вой институциональной экономической теории. Согласно Дугла-
су Норту [North et al., 2009], высокий уровень благосостояния в 
развитых странах связан с качественными формальными инсти-
тутами, наличием конкурентных выборов и монополии государ-
ства на насилие. Эти характеристики не позволяют отдельным 
группам во власти использовать инструменты насилия для собст-
венного обогащения, что благоприятно влияет на экономическое 
развитие. В свою очередь в развивающихся странах наблюдаются 
«естественные государства» — аппарат насилия в них использует-
ся элитными группировками для того, чтобы извлекать из эконо-
мики ренту.

Наличие порядка закрытого доступа не означает, что в стране не-
возможен экономический рост (особо если он находится в зрелой 
стадии). Однако именно в странах с порядком открытого доступа 
наблюдается наиболее устойчивые темпы экономического роста. 
Более того, страны, в которых естественное государство сочетается 
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с экономическим бумом (например, Чили или Южная Корея), со-
гласно Норту, по мере достижения высокого уровня благосостояния 
склонны трансформироваться в государства с порядком открытого 
доступа.

Институциональная теория предполагает, что для того, чтобы до-
стигнуть высокого уровня экономического благосостояния, должна 
улучшаться институциональная среда. Однако и Норт, и его последова-
тели признают, что это достаточно сложный процесс — как из-за групп 
интересов, которые за счет несовершенных институтов зарабатывают 
ренту, так и из-за того, что новые нормы могут вступить в противоре-
чие с имеющимися неформальными институтами. Есть две стратегии 
институциональных изменений — путь радикальных трансформаций 
[Dabrowski, 1999] и путь создания промежуточных институтов [Qian, 
2001], однако кажый метод имеет свои недостатки — радикальные 
трансформации могут быть отвергнуты институциональной средой 
или искажены идеологическими предпочтениями реформатора [North, 
1981], а промежуточные институты создают широкие возможности для 
корыстной эксплуатации неполного институционального режима [По-
лищук, 2008].

Анализируя обе теории, стоит отметить, что они не противоречат 
друг другу: спрос на качественные институты связан ростом благососто-
яния граждан (которое связано в том числе и со структурой экономики) 
[Przeworski et al., 2000]. Поэтому их не стоит противопоставлять друг 
другу, а рассматривать вместе.

Стоит также отметить, что в современной науке есть и наследники 
теории модернизации в виде новой теории модернизации. Представи-
тели данной теории, как и их предшественники, считают важнейшей 
причиной отставания бедных стран преобладание в них традиционных 
регуляторов. Однако, в отличие от ранних сторонников теории модер-
низации, они не считают, что экономическое развитие зависит от того, 
насколько общественное устройство в стране похоже на западное. Со-
гласно Инглхарту и Бейкеру [Inglehart, Baker, 2000], процесс модерниза-
ции приводит к трансформации национальных культур, но не к их уни-
фикации — различия между странами и цивилизациями сохраняются, 
приводя к тому, что в мире складываются «множественные модерниза-
ции». Распространенность определенного типа норм связана с уровнем 
ВВП на душу населения — в наиболее бедных странах наблюдается пре-
обладание традиционных ценностей и ценностей выживания. Однако 
какой-либо определенной политики, которая подтолкнула бы модер-
низацию, нет — нужно лишь создать условия, в которых общество само 
станет современным.
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Модернизация в российском экономическом дискурсе

Говоря о теории модернизации в российском академическом дискурсе, 
стоит отметить, что использование самого термина «модернизация» дале-
ко не всегда связано с идеями Парсонса, Ростоу или Инглхарта. Свидетель-
ством этого является работа Ясина и Яковлева, цитируемая выше (Ясин 
и Яковлев, 2004), в которой предлагается два различных пути модерниза-
ции — «сверху» и «снизу», причем путь «снизу» означает не инвестиции в 
промышленные объекты, а расширение экономических и политических 
свобод. Такой подход противоречит классической теории модернизации 
(в которой догоняющее развитие без помощи извне воспринимается как 
нечто невозможное), однако релевантен для других теорий экономическо-
го развития. Из этого следует, что слово «модернизация» в данном случае 
выступает в качестве синонима экономического развития. Подобное ис-
пользование понятия «модернизация» характерно для многих отечествен-
ных исследователей. [Гельман, 2008; Гринберг, 2018; Коврыжко, 2010].

При этом нельзя сказать, что сама теория модернизации в россий-
ском научном дискурсе никак не присутствует. Во-первых, значи-
тельное количество исследователей разделяют позиции сторонников 
новой теории модернизации о том, что социокультурные ценности и 
неформальные институты оказывают влияние на экономическое разви-
тие — например, Аузан и его коллеги (Аузан и др., 2020) или Травин, 
для которого модернизация — это «длительный переход от традицион-
ного общества к современному, который необходимо рано или поздно 
осуществить самым разным государствам мира» (Травин, 2015, стр.12). 
При этом данные авторы ограничиваются лишь указанием значимости 
культуры и социальных норм для экономического развития.

Во-вторых, в российском академическом дискурсе все еще присут-
ствует и ранняя теория модернизации. Об этом свидетельствует распро-
страненность в русскоязычной литературе подходов к модернизации, 
которые Ясин и Яковлев называют «модернизацией сверху» и которые 
по своим рецептам вполне соответствуют рецептам Ростоу. При этом 
данные воззрения не только присутствуют в научной среде, но и ста-
новятся основой для политики, проводимой с целью стимулирования 
экономического развития наименее развитых регионов России. Приме-
ром этого может служить действующая стратегия развития Северного 
Кавказа, которая подразумевает государственные инвестиции в пропи-
санные в самом тексте стратегии предприятия [Ситкевич, 2020]. Таким 
образом, устаревшие теоретические предпосылки способны и сейчас 
препятствовать экономическому развитию, подталкивая лиц, прини-
мающих решения, к ошибочной и неэффективной политике.
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“MODERNIZATION” AND ITS THEORY: EVOLUTION 
OF APPROACHES TO INTERNATIONAL INEQUALITY OVER 
THE PAST 70 YEARS.

Abstract. This article is aims to review to the existing academic literature 
discussions around cross-country inequality and the economic development 
of poor countries and regions. Special attention is paid to the concept of 
modernization, which is widespread in the Russian economic discourse, but is 
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actively criticized in the world scientific community. Analysis of the evolution 
of theoretical approaches to the problem of catching up economic development 
has shown that the reason for this lies in the “theory of modernization”, which 
use in practice, however, has shown that its proposed measures are not able 
to accelerate long-term economic growth, and its prerequisites are based on 
erroneous ideas about the social structure of developing countries. The paper 
highlights the main modern theories that explain the reason for the persistent 
differences between countries — a new structuralist theory, an institutional 
theory. The paper also demonstrates that the term “modernization” in the 
Russian scientific literature is mainly used as a synonym for the concept of 
“economic development”. However, the ideas of the early modernization 
theory even though they were refuted several decades ago, and are still present 
in the Russian academic discourse.
Keywords: economic development, modernization, modernization theory, 
international inequality, structuralism, institutional theory.
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Возможность применения китайского опыта стимулирования 
внутреннего спроса в России

Аннотация. В статье анализируется практика успешного планирования 
развития внутреннего потребления в КНР. Рассмотрены меры госу-
дарственной поддержки национальной экономики, программы регио-
нального развития и крупные инфраструктурные проекты, оказавшие 
существенное влияние на повышение уровня жизни населения и эконо-
мический рост. Представляется, что подобные мероприятия могут быть 
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эффективными и для развития отечественной экономики, находящейся 
в состоянии долговременного спада и падения доходов населения.
Ключевые слова: Китай, государственная поддержка, внутренний спрос, 
инвестиции, инновации, потребление, экономический рост.
JEL коды: Е21, Н54, О21.

В настоящее время приоритетной задачей развития российской эко-
номики является увеличение внутренних расходов как важного усло-
вия роста ВВП. В этой связи перспективным представляется изучение 
успешного китайского опыта стимулирования внутреннего спроса.

В ноябре 2008 г. на фоне мирового экономического кризиса Цент-
ральным правительством КНР был заявлен План стимулирования эко-
номики Китая на 2008–2009 гг., также известный как «план 4 триллио-
нов». Принятием данного плана власти Китая впервые громко заявили 
о переориентации экономики с экспорта на внутреннее потребление. 
Согласно плану приоритетными направлениями для государственных 
инвестиций должны были явиться отрасли инфраструктуры, здравоох-
ранение, образование, промышленность внутренних регионов, а также 
строительство недорогого жилья и восстановление районов, которые 
были разрушены землетрясением в мае 2008 г.

В дальнейшем переориентация на внутренний спрос для развития 
экономики неоднократно подчеркивалась китайскими официальными 
лицами на разных уровнях.

В соответствии с планом был взят курс на строительство инфраструк-
турных объектов собственными силами. Так строительство энергетиче-
ских объектов осуществялось китайскими фирмами. В 2008 г. Китайская 
национальня ядерная корпорация начала строительство Фуцинской АЭС. 
С 2014 по 2020 гг. были введены в действие пять энергоблоков. В настоящее 
время это действующая атомная электростанция с пятью работающими 
энергоблоками. Общий объем инвестиций в реализацию данного проек-
та оценивается приблизительно в 100 млрд юаней ($14,7 млрд). По оценке 
экспертов, в настоящее время только две страны способны строить атом-
ные электростанции — это Россия и Китай [РИА Новости, 2018].

Активно реализовывались программы по реконструкции ветхого 
жилья, восстановлению деревенских домов и строительству социаль-
ных квартир. Так, начиная с 2009–2011 гг., в Китае развернулось стро-
ительство квартир для последующей сдачи в аренду малоимущим слоям 
населения. В этот же период началась реконструкция жилых районов с 
постройками барачного типа. С 2012 г. в стране начато строительство 
квартир для бедных граждан.

Важным аспектом реализации данных программ явилось создание 
новых рабочих мест. В частности, к восстановлению деревенских домов 
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привлекались люди, часть из которых, потеряв работу в городе, верну-
лась в родные деревни.

Принимались меры по развитию экономики внутренних регионов. 
Специалисты из Пекина приезжали в отдаленные районы и профессио-
нально выясняли, за счет чего здесь можно развивать туризм. В резуль-
тате, например, в уезде Бама провинции Гуанси начался туристический 
бум. Возник проект «Соседи»: зажиточные южные провинции, в част-
ности, Гуандун, выделили квоту для бедных. Благодаря такой квоте на 
работу в Гуандун уехало «полмиллиона человек» [Зотов, 2014].

Создание новых рабочих мест вызвало рост внутреннего спроса. 
В результате масштабной реализации плана «4 трлн» уже в июле 2009 г. 
розничные продажи в Китае составили 993,7 млрд юаней, увеличив-
шись на 15,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
[Объем розничных продаж, 2009].

Стабильно увеличивались доходы как у селян, так и у горожан. В проме-
жутке с 2008 по 2012 гг. «располагаемый среднедушевой годовой доход город-
ских жителей вырос на 8,8%, сельских жителей — на 9,9%» ([Ван, 2013].

Росла минимальная зарплата. Так, в 2010 году у городских рабочих и 
служащих в 30 провинциях она поднялась на 22,8%. [У китайцев мини-
мальная зарплата, 2011].

Увеличение доходов населения и внутреннего спроса чревато ин-
фляцией в случае отсутствия достаточного количества товаров на по-
требительском рынке. Поэтому для решения задачи удовлетворения 
внутреннего спроса и в развитие китайского плана «4 трлн» должен был 
возникнуть другой масштабный план, предусматривающий широкое 
производство китайских товаров для внутреннего потребления. Китай-
ские власти закономерно ввели его.

С 2015 г. в Китае начата реализация плана «Сделано в Китае 2025» 
(MIC2025), нацеленного на модернизацию обрабатывающей промыш-
ленности и развитие высокотехнологичных отраслей. Однако, прежде 
всего он направлен на комплексное решение задачи роста внутреннего 
потребления. Приоритетные направления плана распространяются на 
все стадии производства китайских товаров — от лабораторных иссле-
дований до послепродажного обслуживания.

Планом «Сделано в Китае 2025» предусмотрен рост всех компонен-
тов совокупного спроса: государственного потребления, инвестицион-
ных расходов и потребления домашних хозяйств.

Так по каналу госзаказов и госзакупок значительные суммы из госбюд-
жета направляются на развитие аэрокосмической отрасли, которая являет-
ся одним из приоритетов Китая. Предполагается, что к 2022 г. Китай прев-
зойдет США по количеству авиационных услуг [Boeing, 2018].
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Динамично развиваются высокоскоростные железнодорожные ма-
гистрали. На конец июля 2020 г. их общая протяженность составила 
36 тыс. км (первое место в мире). Также китайцы разработали и пустили 
в производство свои поезда. Наиболее быстрый из них — «Фусин» [Об-
щая протяженность, 2020].

Активно продвигаются инфраструктурные проекты в экономически 
отсталых регионах Китая. В Тибетском автономном районе возобно-
вилось строительство нескольких крупных объектов инфраструктуры. 
В уезде Сацзя возводится гидротехнический объект, на который выде-
лены самые большие инвестиции за всю историю водного хозяйства 
Тибета. Строится железная дорога Сычуань — Тибет на участке Лхаса — 
Линьчжи. Это будет первая электрифицированная железная дорога в 
регионе [В Тибете, 2020].

Министерство промышленности и информатизации КНР активно 
продвигает строительство объектов информационной инфраструкту-
ры. К концу 2020 г. в Китае было установлено 718 тыс. базовых станций 
5G, а количество подключенных мобильных терминалов 5G превысило 
200 млн Страна построила крупнейшую в мире оптоволоконную сеть 
и сеть 4G. Мобильная сеть 4G и оптоволоконный кабель охватили бо-
лее 99,9% административных деревень, что обеспечило одинаковую 
скорость передачи данных как в городской, так и в сельской местности 
[В 2020 году, 2021].

Таким образом, благодаря развитию аэрокосмической, военной, ин-
формационно-телекоммуникационной и др. отраслей, реализации инфра-
структурных проектов стимулируется рост внутреннего потребления. Так-
же возникают новые товары и услуги для внутрикитайского потребления.

Промышленное производство за период с января 2020 по январь 
2021 г. выросло на 35,1%. Подобного прироста не наблюдалось в тече-
ние нескольких десятилетий. При этом максимальный рост пришелся 
на производство оборудования и высокие технологии — «плюс 59,9% и 
49,2% соответственно» [Едовина, 2021].

Для развития инвестиционного спроса власти страны всячески способ-
ствуют модернизации национальных компаний. Так, к 2025 г. планиру-
ется создать 88 инновационных центров как на национальном, так и на 
региональном уровнях [Perskaya et al., 2019]. Бизнес, включая МСП, под-
держивается государством через предоставление субсидий и кредитов на 
льготных условиях. Установлены специальные требования к фирмам, же-
лающим получить государственное финансирование. Им, в частности, по-
ставлен ряд условий: поднять расходы на НИОКР, повысить производи-
тельность труда и постепенно снижать расход энергии и воды на единицу 
добавленной стоимости [Made in China 2025, 2018, p. 5].
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Согласно стратегии MIC2025 китайские фармкомпании должны 
разрабатывать новые лекарства и начтаь играть главенствующую роль 
на внутреннем рынке. В течение двух лет подряд (2018–2019 гг.) рас-
тет китайский рынок медицинского оборудования. При этом значи-
тельный прирост (59% в 2019 г.) дает продукция, произведенная внутри 
страны [China — Medical Devices].

Благодаря стимулирующим мерам государственной поддержки к началу 
2021 г. произошел рост инвестиций в инфраструктуру (36,6% к уровню 2020 г.), 
в производство (37,3%), в недвижимость (38,3%) [Едовина, 2021].

Создание рабочих мест, рост доходов, расширение объема и спект-
ра производимых товаров и услуг закономерно увеличили потребление 
домашних хозяйств.

В 2018 г. доля потребления в росте китайской экономики поднялась 
до 76,2%. Этот факт означает, что именно потребление является локо-
мотивом китайского экономического роста. Улучшилась и структура 
потребления, так как в его общем объеме потребление услуг составило 
49,5% [Структура потребления в Китае продолжает улучшаться, 2019].

Так, по сравнеию с первым полугодием 2017 г. за первое полугодие 
2018 г. выросли расходы населения на «спортивную и фитнес-деятель-
ность» (плюс 39,3%), на «медицинское обслуживание» (плюс 24,6%), 
на гостиницы (плюс 37,8%), на транспорт (плюс 22,8%). Также выро-
сли расходы на питание (плюс 16,6%) и «обслуживание на дому» (плюс 
33,1%) [Внутреннее потребление, 2018].

В 2020 г. важную роль в возрождении китайской розницы, постра-
давшей от карантинных ограничений, сыграло правительство. Мини-
стерство коммерции КНР инициировало проведение с 9 сентября по 
8 октября «общегосударственного месяца поощрения потребления», 
в котором участвовали «более 100 тыс. компаний и 2 млн физических 
магазинов и онлайн-торговцев» [Бум потребления, 2020].

Также в июне 2020 г. не менее чем в 50 городах Китая населению 
раздавались ваучеры для покупок в онлайн-магазине Jingdong Mall на 
сумму в «6 млрд юаней ($850 млн)» [Бум потребления, 2020].

Указанные меры способствовали увеличению продаж всех крупных 
китайских онлайн-магазинов.

По итогам января-февраля 2021 г. розничная торговля товарами по-
требительского назначения в Китае увеличилась за год на 33,8%, соста-
вив 6,97 трлн юаней (примерно $1,07 трлн) [РИА Новости, 2021].

Таким образом, меры государственной поддержки экономики, при-
меняемые в Китае, невозможно переоценить. Каков коридор возмож-
ностей для России по применению китайского опыта стимулирования 
внутреннего спроса?
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Механизмами стимулирования потребительского спроса в текущей 
ситуации могут быть поддержка покупательной способности населе-
ния, стимулирование спроса на жилье, полноценная индексация пен-
сий, рост зарплат в госсекторе, льготное кредитование и другая поддер-
жка спроса на отечественные товары длительного пользования.

По примеру Китая важно развивать экономику регионов. Необхо-
димо полностью газифицировать регионы, вводить квоты на рабочие 
места для населения бедных регионов, развивать внутренний туризм.

Ключевой задачей государства является развитие инфраструктуры. 
Эта работа уже ведется. Инвестиции федерального бюджета в автомо-
бильные дороги и магистральную инфраструктур в 2020 г. выросли на 
20%, составив 538 млрд руб. На правительственном уровне разрабаты-
вается программа «дополнительного финансирования региональной 
инфраструктуры» [Совещание, 2021].

В ситуации спада и падения доходов населения особенно важно пре-
доставить компаниям и предприятиям доступ к недорогим финансовым 
ресурсам на реализацию инвестпроектов. Это будет способствовать со-
зданию новых производств и рабочих мест, усиливая при этом позиции 
российских производителей на внутреннем рынке.
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infrastructure projects that have had a significant impact on improving the living 
standards of the population and economic growth are considered. It seems that 
such measures can be effective for the development of the domestic economy, 
which is in a state of long-term recession and falling incomes of the population.
Keywords: China, government support, domestic demand, investment, 
innovation, consumption, economic growth.
JEL codes: Е21, Н54, О21.
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Влияние пандемии на российскую экономику  
и экономические циклы

Аннотация. Статья посвящена влиянию пандемии на российскую эко-
номику и цикличность экономики. Актуальность темы. Анализ событий 
2020–2021 гг. показали, что возможны кризисы экономики, не имеющие 
циклической природы. Например, экологические кризисы в форме пан-
демии.
Объектом исследования является цикличность экономики в России, 
кризисы, имеющие циклическую и нециклическую природу. Предме-
том исследования является анализ конечных результатов сферы рын-
ка и их факторов, анализ конечных результатов сферы капитала и их 
факторов, анализ особенностей кризисов, имеющих нециклическую 
природу.
Целью исследования является выявление основных направлений, ин-
струментов, методов российской антициклической и антикризисной 
политики. Задачами исследования являются: разграничение циклично-
сти сферы рынка и цикличность сферы капитала. рассмотрение рынка с 
точки зрения промышленного капитала и других видов капитала и рын-
ка с точки зрения других субъектов, рассмотрение видов антикризисных 
программ.
Ключевые слова: цикличность экономики, экологический кризис, сферы 
и факторы цикличности, антикризисные программы
JEL коды: A 110, E 620, P 210

Цикличность экономики — это деловой цикл, существующий в виде 
повторяющихся колебаний деловой активности, включая инвестици-
онную активность.

В экономической литературе рассматриваются циклы и антици-
клическая политика с позиций различных экономических школ: кей-
нсианство, неоклассический синтез, монетаризм, школа рациональных 
ожиданий [См. А.А. Никифоров, О.Н. Антипина, Н.А. Миклашевская. 
С. 211, 260, 271, 358, 415].
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Виды циклов

•	Длинные волны Н. Кондратьева (40–50 лет): периодическое пол-
ное обновление экономической сети.

•	Строительный цикла Кузнеца (20–25 лет): цикл возобновления 
строительства промышленных объектов, коммерческих непро-
мышленных объектов, объектов производственной, транспорт-
ной, социальной инфраструктуры, жилья, цикл воспроизводства 
объектов, относящихся к общественным или смешанным благам.

•	Большой промышленный цикла Жугляра—Маркса (10–12 лет): 
цикл воспроизводства активных и пассивных основных производ-
ственных фондов, включая строительство новых предприятий.

•	Малый промышленных цикл (5–6 лет): цикл воспроизводства 
активной части основных производственных фондов без нового 
строительства.

•	Цикл запасов Китчина (2–3 года): цикл воспроизводства матери-
альных запасов и финансовых резервов.

•	Инновационный цикл (вписывается в другие циклы): цикл вос-
производства капитала и целевых фондов, вкладываемых в мате-
риальные и личные факторы, связанные с инновационной дея-
тельностью.

Структура цикличности

В рамках цикличности можно выделить следующие элементы (структу-
ра цикличности):

•	сферы цикличности (совокупность процессов в рамках опреде-
ленных общественных отношений, которые затронуты циклич-
ностью, т.е повторением колебаний и изменений):
‣	цикличность капитала с выделением видов капитала;
‣	цикличность рынка с выделением аспектов рынка;
‣	цикличность гражданского общества;
‣	цикличность политической сферы;

•	цикличность в отношении факторов, обеспечивающих конечный 
результат;

•	цикличность в отношении динамики конечного результата, кото-
рый достигается за счет комбинации факторов.

В этом случае происходит переход от положительной динамики ко-
нечного результата к отрицательной динамике за счет истощения воз-
можностей у сложившейся комбинации факторов. Возникает необхо-
димость перехода к другой комбинации факторов.
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Цикличность сферы рынка

Цикличность сферы рынка — цикличность в отношении суммы това-
ров, противостоящих друг другу в качестве эквивалентов, а так же ци-
кличность в отношении запасов.

Факторы рынка:
•	структура рынка — совокупности однономенклатурных и много-

номенклатурных предприятий разного размера, участвующих в 
различных технологических цепочках по переработке первичных 
ресурсов в конечный продукт на основе технологии, видов энер-
гии и специализированных орудий;

•	запасы в денежной, товарной и производственной форме;
•	способность к замещению продуктов и технологических цепочек 

(замещение по стоимости, по полезности, по издержкам произ-
водства, по вкладу в формирования совокупной прибыли);

•	структура денежных оборотов и уровень инфляции. Общий спрос 
на деньги. Денежные обороты с участием ценных бумаг и валюты 
или без их участия, обслуживают формирование ВВП или обра-
зование финансовых резервов, что отражается в виде замедлении 
скорости обращения. Денежные обороты на основе кредитных 
операций (депозиты и долговые ценные бумаги). Пограничная 
ставка процента, регулирующая предел денежных оборотов на 
основе кредитных операций. Инфляция и реальный денежный 
запас, влияние инфляции, валютного курса, коэффициента чув-
ствительности на пограничную ставку процента;

•	кругооборот доходов и расходов;
•	факторы макроэкономического равновесия. Переменные рас-

ходы на потребление и автономные расходы и источники их 
финансирования(переменный фонд потребления и переменный 
фонд сбережения. Использование сбережений прошлых лет в 
связи с превышением автономных расходов над переменным 
фондом сбережения. Формирование сбережений отчетного года 
в связи с превышением переменного фонда сбережений над авто-
номными расходами.

Цикличность в отношении конечного результата сферы рынка:
•	цикличность в отношении номинального и реального ВВП;
•	соотношение динамики реального и номинального ВВП;
•	цикличность в отношении конечного результата — циклич-

ность в отношении изменений потенциально возможного объ-
ема ВВП. Разрыв между фактическим и потенциально возмож-
ным ВВП;
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•	цикличность в отношении конечного результата, связанного со 
способностью к замещению:
‣	диверсификации (рост числа позиций);
‣	сужения товарной номенклатуры (уменьшение числа позиций);
‣	замещения одних товаров другими при постоянном числе по-

зиций;
‣	изменение доли видов товаров в ВВП.

Цикличность сферы капитала и цикличность рынка с точки зрения 
капитала

Капитал — самовозрастающая стоимость, существующая в следующих 
формах:

•	промышленный капитал — это капитал, вкладываемый в произ-
водство и реализацию товаров, работ, услуг;

•	торговый капитал — это капитал, вкладываемый в перепродажу 
товаров и финансирование издержек обращения;

•	капитал распределения — это капитал, вкладываемый в кредит-
ные и финансовые операции, в ценные бумаги и валюту:
‣	ссудный капитал;
‣	банковский капитал как форма концентрации ссудного капи-

тала и его перепродажи;
‣	фиктивный капитал — это капитал, вкладываемый в ценные 

бумаги и операции с ними;
•	цикличность промышленного капитала:

‣	кругооборот в виде смены функциональных форм и возврата к 
исходной форме;

‣	последовательное прохождение стадии производства и обра-
щения;

‣	накопление прибыли до величины равной вложенному капи-
талу;

‣	вложение прибыли в факторы, обеспечивающие рост прибы-
ли и рентабельности;

•	капитал производства — это часть промышленного капитала, 
вложенная в действующие факторы производства и обеспечива-
ющая образование и увеличение стоимости;

•	капитал обращения — это товарный капитал как часть промыш-
ленного капитала + торговый капитал.

С точки зрения капитала имеет место цикличность в отношении 
рынка, на основе которого формируются средства, вкладываемые в 
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факторы производства ради выполнения производственной программы 
и получения прибыли

С точки зрения капитала рынок — это механизм распределения ка-
питала через формирование выручки и ее вложение в факторы произ-
водства.

Формирование суммы товаров, противостоящих друг другу в качест-
ве эквивалентов — это образование стоимости, с точки зрения которого 
капитал подразделяется на основной и оборотный.

Цикличность сферы рынка с точки зрения капитала — цикличность 
в отношении суммы товаров, противостоящих друг другу в качестве эк-
вивалентов, в состав которых входят факторы производства:

•	цикличность рынка в рамках технологической цепочки, перера-
батывающей первичное сырье в конечный продукт;

•	цикличность рынка в рамках взаимодействия технологических 
цепочек и других технологических цепочек, обеспечивающих 
воспроизводство рабочей силы. С точки зрения этого аспекта 
происходит увеличение стоимости в виде превышения добавлен-
ной стоимости (за вычетом амортизации) над стоимостью рабо-
чей силы, в наем которой вкладывается капитал;

•	цикличность рынка в рамках взаимодействия технологических 
цепочек и других технологических цепочек обеспечивающих вос-
производство основных производственных фондов;

•	промышленный капитал существует в форме реализованных 
товаров (товары, получившие общественное признание), на ко-
торые можно купить товары, необходимые для продолжения хо-
зяйственной деятельности. Издержки производства и прибыль 
выступают как часть стоимости реализованных товаров или часть 
выручки. А издержкам производства соответствуют товары, необ-
ходимые для возобновления хозяйственной деятельности. Издер-
жки производства как часть выручки выражают потребленный 
капитал;

•	промышленный капитал существует в виде товарно-производст-
венных запасов или в виде авансированного капитала (остатки 
основного и оборотного капитала).

Цикличность в отношении конечного результата в сфере капитала 
включает цикличность в отношении прибыли, цикличность в отноше-
нии рентабельности и цикличность отношении капитала и его структу-
ры, цикличность в отношении накопления (вложение прибыли в фак-
торы, обеспечивающие прибыль, накопление прибыли до величины 
равной первоначальному капиталу). В случае уменьшения прибыли и 
снижения рентабельности падает интерес к накоплению капитала.
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Промышленный капитал. Цикличность в отношении факторов при-
были:

•	цикличность в отношении факторов, связанных с вложением в 
наем рабочей силы;

•	цикличность в отношении факторов, связанных с вложением в 
материальную часть оборотных производственных фондов;

•	цикличность в отношении факторов, связанных с вложением в 
основные производственные фонды;

•	цикличность в отношении факторов, связанных с замещением 
труда и капитала.

Промышленный капитал. Цикличность в отношении факторов рен-
табельности:

•	объемы реализации;
•	себестоимость реализованных товаров;
•	размеры авансированного капитала;
•	оборачиваемость.
Промышленный капитал. Цикличность в отношении факторов, свя-

занных с вложенным капиталом:
•	факторы, связанные с объемом производства и реализацией, эф-

фективностью, скоростью оборота;
•	факторы, связанные с внутренними инвестициями (вложение в 

свое предприятие) и внешними инвестициями;
•	факторы, связанные с вложением в оборотные активы и вне обо-

ротные активы;
•	факторы, связанные с источниками капитала.

Пандемия и наличие двойного шока. Шок со стороны AD

Пандемия показала наличие двойного шока, связанного с разрывом 
или ограничением хозяйственных связей (см. Московский финансовый 
форум 2020. С. 1).

•	Шок со стороны AD включает следующие черты:
‣	сокращение доходов юридических лиц из-за падения произ-

водства;
‣	сокращение трудовых доходов из-за безработицы, ограниче-

ния расходов на заработную плату в связи с падением объемов 
реализации;

‣	снижение потребительской уверенности;
‣	ограничение возможности тратить заработанные средства, 

что связано с карантином, самоизоляцией, ограничением 
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перемещений, ограничением миграции, необходимостью со-
блюдения социальной дистанции;

‣	ограничение спроса на топливо из-за ограничения поездок.

Шок со стороны AS

Шок со стороны AS включает следующие черты:
•	разрыв хозяйственных связей из-за карантина;
•	ограничение хозяйственных связей, основанных на личных кон-

тактах, использование связи на основе цифровых платформ;
•	особый режим работы: дистанционная работа, вахтовый метод, ПЦР-

тесты, вакцинация, тест на антитела для новых и уже имеющихся со-
трудников, перчаточно-масочный режим, перерывы для дезинфекции;

•	особый режим в торговле и сфере услуг: перчаточно-масочный 
режим, уличная торговля вне зала, торговля на вынос, очереди с 
соблюдением социальной дистанции;

•	особый режим на транспорте: пропускной режим, ограничения 
для маршрутов, перчаточно-масочный режим, социальная ди-
станция на пассажирском транспорте, временная блокировка со-
циальных карт пенсионеров;

•	особый режим движения на улицах: комендантский час, социальная 
дистанция при движении и очередях, перчаточно-масочный режим;

•	самоизоляция;
•	закрытие ряда отраслей и объектов, затронувшее туризм, гости-

ницы, рестораны, кафе, театры, кинотеатры, выставки, сферу 
развлечений, сферу образования, библиотеки, парки, крупные 
торговые центры.

Статистика пандемии

Таблица 1
Изменение мирового ВВП, %

2016 2017 2018 2019 2020 I кв. 2020 II кв.

3,4 3,9 3,6 2,9 3,4 –4,9

[Московский финансовый форум 2020. С. 2.]

Приведенные данные показывают, что после кризиса 2008–2009 гг. 
мировая экономика развивалась успешно вплоть до второго квартала 
2020 г., не чувствуется признаков приближения циклического кризиса. 
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Российская экономика развивалась медленнее мировой экономики, и 
наблюдался некоторый спад в 2014–2015 гг.

Таблица 2
Изменение ВВП во втором квартале 2020 г., %

Испания Великоб-
ритания Франция Италия ЕС Германия США Россия

–22,1 –21,7 –19,0 –17,3 –15,0 –11,7 –9,5 –8,5

[Московский финансовый форум 2020. С. 2.]

Приведенные данные показывают значительное падение ВВП по от-
дельным странам именно во втором квартале 2020 г. В ЕС наблюдался 
более глубокий спад по сравнению с США и Россией. Наиболее чув-
ствительными к кризису экономиками оказались экономики Испании, 
Великобритании, Франции и Италии. Наиболее прочной националь-
ной экономикой оказалась экономика Германии. В России наблюдался 
наименьший спад ВВП.

Таблица 3
Динамика розничной торговли в 2020 г. в виде отклонения  

от базового значения (показатель прошлого года), %

Страны
Отклонение 

в январе 
2020

Начало отрица-
тельных откло-

нений

Максимальное 
отрицательное 

отклонение

Выход на 
нулевое 

отклонение

Отклонения 
в июле — 
августе

Китай +10% февраль –20% февраль –5% в мае,
чуть меньше 
0 в июне

Чуть мень-
ше 0

США +5% март Менее –20% в 
апреле

июнь +5%

ЕС Менее +5% март –25% в апреле июнь Менее +5%

Великобри-
тания

Менее +5% февраль Более –20% в 
апреле

июль Чуть боль-
ше 0

Россия Менее +5% апрель –25% в апреле июль +10% в ав-
густе

[Московский финансовый форум 2020. С.3]

Приведенные данные говорят о следующем. Китай имел наилучшие 
стартовые условия, входил в группу стран с наиболее ранним сроком 
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начала кризиса, имел среднюю глубину падения, на исходный уровень 
не вышел, не достигнул прошлогоднего показателя.

США имели средние стартовые условия, входили в группу стран с 
более поздним началом кризиса, отличались наименьшей глубиной па-
дения, входили в группу стран с наиболее ранним выходом на прошло-
годний показатель (выход на нулевое отклонение), сумели вернуться на 
исходный уровень.

ЕС имели стартовые условия хуже средних, входили в группу стран с 
более поздним началом кризиса, отличались наибольшей глубиной па-
дения, входили в группу стран с наиболее ранним выходом на прошло-
годний показатель (выход на нулевое отклонение), сумели вернуться на 
исходный уровень, перекрыли прошлогодний показатель.

Великобритания имела стартовые условия хуже средних. Входила 
в группу стран с наиболее ранним сроком начала кризиса. Отличалась 
глубиной падения хуже среднего, но меньшей по сравнению с наиболее 
глубоким падением. Входила в группу стран с наиболее поздним выхо-
дом на прошлогодний показатель (выход на нулевое отклонение). Пе-
рекрыла прошлогодний показатель, но не вышли на исходный уровень.

Россия имела стартовые условия хуже средних показателей. Имела 
наиболее поздние сроки начала кризиса. Отличалась наибольшей глу-
биной падения. Входила в группу стран с наиболее поздними сроками 
выхода на прошлогодний показатель (выход на нулевое отклонение). 
Сумели перекрыть прошлогодний показатель и перекрыть исходный 
уровень.

Таблица 4
Безработица в 2020 г., %

Страны Декабрь 2019 Июнь 2020

ЕС 7,7 7,8

Россия 4,6 6,3

США 3,5 13,3

Великобритания 3,9 4,2

Китай 3,6 5,9

[Московский финансовый форум 2020. С. 3.]

Исходный уровень безработицы был наибольшим в ЕС. Уровень без-
работицы в США вырос в 3,8 раза, в России — в 1,37 раз, в Великобри-
тании — в 1,076 раза, в Китае — в 1,64 раза. В ЕС уровень безработицы 
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вырос незначительно. При сопоставлении данных таблицы 4 и таблицы 
3 можно предположить, что восстановление объемов розничной тор-
говли происходило не за счет тех отраслей, в которых наблюдался наи-
больший спад из-за пандемии.

Антикризисные программы, связанные с пандемией

Выделяется два типа антикризисных программ, связанных с пандемией:
•	антикризисные программ, направленные на быстрое восстанов-

ление экономики за счет роста долговой нагрузки;
•	антикризисные программ направлены на быстрое восстановле-

ние экономики или за счет использование резервов и финансо-
вой устойчивости бюджетной системы, банковской системы.

Государственный долг в 2020 г. в развитых странах составил 
120 млрд долл., а в развивающихся странах составил 60 млрд долл., в 
России — 20,4 трлн руб. [Московский финансовый форум 2020. С. 3].

Бюджетная и финансовая политика в России, связанная с пандемией

В России бюджетная политика в 2020 г. учитывала следующие обстоя-
тельства [Московский финансовый форум 2020. С. 6]:

•	образование дефицит бюджета (4% ВВП) вместо планируемого 
профицита бюджета (1% ВВП);

•	концентрацию расходов для ответов на вызовы в рамках трех на-
правлений:
‣	первое направление: поддержка людей (безработные, семьи с 

детьми и др.);
‣	второе направление: поддержка здравоохранения (новые ме-

дицинские центры, медицинское оборудование, технологии, 
лекарства, оплата медиков);

‣	третье направление: поддержка бизнеса. Можно выделить 
следующие направления [Московский финансовый форум 
2020. С.3, 6]:
Ø	отсрочка по налогам и ОСВ, снижение ОСВ до 0,5 трлн руб.,
Ø	кредитные и арендные каникулы на 740 млрд руб.,
Ø	гранты на выплату заработной платы на 3,6 млрд руб.,
Ø	списание ряда долгов,
Ø	кредитная помощь (льготные ставки, беспроцентные кре-

диты).
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Политика ЦБ РФ в условиях пандемии [Московский финансовый 
форум 2020. С. 9]

В 2020 г. ЦБ РФ не отказался от принципа таргетирования (привязка 
инфляции к долговременной динамике реального ВВП).

Тем не менее, ЦБ РФ уточнил факторы долговременной инфляции 
(структура экономики, структура цен, неоднородность регионов и отра-
слей, эффективность)

ЦБ РФ выбрал чередование краткосрочного смягчения и ужесточе-
ния ДКП.

Снижение ставки рефинансирования отражало снижение уровня 
инфляции и уровня рисков.
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The impact of the pandemic on the Russian economy and its cyclical 
nature

Abstract: the article is devoted to the impact of the pandemic on the Russian 
economy and the cyclical nature of the economy.
Relevance of the topic. The analysis of the events of 2020–2021 showed that 
economic crises that do not have a cyclical nature are possible. For example, 
environmental crises in the form of pandemics.
The object of the study is the cyclical nature of the economy in Russia, the crises 
that have a cyclical and non-cyclical nature.
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The subject of the study is the analysis of the final results of the market sphere 
and their factors, the analysis of the final results of the capital sphere and their 
factors, the analysis of the features of crises that have a non-cyclical nature.
The purpose of the study is to identify the main directions, tools, and methods 
of the Russian anti-cyclical and anti-crisis policy.
The objectives of the study are: to distinguish between the cyclical nature of the 
market sphere and the cyclical nature of the capital sphere. consideration of the 
market from the point of view of industrial capital and other types of capital and 
the market from the point of view of other subjects. Consideration of types of 
anti-crisis programs.
Keywords: cyclical nature of the economy, environmental crisis, areas and 
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Тренды рынка труда на фоне пандемии COVID-19

Аннотация. В статье рассматриваются макро- и микроэкономические 
аспекты состояния рынка труда. Пандемия COVID-19 привела к от-
рицательной спирали занятости и углублению многих проблем — не-
доиспользованию рабочей силы, дифференциации трудовых доходов, 
неравенству. Возможно появление эффектов гистерезиса и «суперги-
стерезиса», ухудшающих долгосрочные показатели функционирования 
рынка труда и экономики в целом. В то же время пандемия ускоряет 
цифровизацию и стимулирует переход к новым формам ведения бизнеса 
и трудовой деятельности. Вынужденная удаленная занятость потребова-
ла от работодателей и работников приобретения новых компетенций и 
навыков. После окончания пандемии дистанционные технологии и но-
вые формы работы не утратят своего значения. Выбор между офлайн и 
онлайн занятостью может привести к сокращению недоиспользования 
рабочей силы и потребовать особой подготовки в сфере IT-компетенций, 
что усилит неравенство между работниками с разными возможностями.
Ключевые слова: рынок труда, безработица, дифференциация доходов, 
цифровизация, IT-компетенции, дистанционная занятость.
JEL коды: J 21, 23, 24

Рынок труда, рассматриваемый на уровне отраслей и экономики в целом, 
отражает особенности современного этапа технологического прогресса, 
сопровождаемого накоплением и совершенствованием физического и 
человеческого капитала. Долговременные аспекты функционирования 
рынка труда и экономического развития выявляются при предпосылке 
расширения запаса знаний, что приводит к возникновению новых отра-
слей и сфер производства, повышает значимость квалифицированного, 
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творческого труда. Преобразования, включающие в себя изменение ха-
рактера труда, сопровождаются трансформацией ценностных подходов 
общества к трудовой деятельности, способствуют не только росту, но и 
дифференциации трудовых доходов.

В краткосрочном периоде, особенно во время экономических ката-
клизмов, на рынке труда в той или иной мере проявляются колебания 
занятости и оплаты труда, значительно увеличиваются общественные 
потери, связанные с безработицей и неполной занятостью, углубляются 
диспропорции и обостряются нерешенные проблемы.

Согласно данным Международной организации труда (МОТ), до 
пандемии COVID-19 мировой рынок труда характеризовался следую-
щими показателями: население трудоспособного возраста составляло 
5,7 млрд чел.; из них 3,3 млрд чел. (58%) были трудоустроены. При этом 
1,3 млрд чел. (23%) были заняты в формальном секторе экономики, 
2 млрд чел. (35%) трудились в неформальном секторе. Не участвовали 
в трудовой деятельности 2,3 млрд чел. (40%) [ООН о рынке труда, с. 6].

Общее недоиспользование рабочей силы составляло 473 млн чел. 
(8,3% от населения трудоспособного возраста). Из них временная не-
полная занятость наблюдалась у 165 млн чел., это примерно 35% от 
суммарного недоиспользования рабочей силы; безработные составили 
188 млн чел. (40%); потенциальная рабочая сила насчитывала 119 млн 
чел. (25%). Отметим, что людьми с временной неполной занятостью 
считаются занятые, которые недовольны продолжительностью своего 
рабочего времени в сравнении с тем, сколько часов они хотели бы тру-
диться. Показатель потенциальной рабочей силы — это совокупность 
людей, которые активно искали работу, но не были готовы приступить 
к ней в течение учетной недели, однако согласны сделать это в течение 
короткого последующего периода времени (не готовые соискатели ра-
боты), и людей, которые не занимались активным поиском работы, но 
хотели бы работать и были готовы это сделать в течение учетной недели 
(готовые потенциальные соискатели работы) [ООН о рынке труда, с.6].

Во время пандемии из-за прекращения деятельности многих пред-
приятий мировая экономика столкнулась с изменениями не только со 
стороны совокупного спроса, но и со стороны совокупного предложе-
ния. Шок пандемии привел в действие механизмы, названные отрица-
тельной спиралью занятости.

Режим изоляции вызвал резкое снижение объемов производства и 
числа рабочих мест. Сокращение совокупного предложения послужи-
ло толчком к снижению доходов, что, в свою очередь, вызвало умень-
шение совокупного спроса, снижение инвестиционной активности и 
дальнейшее уменьшение количества рабочих мест. Далее по спирали 
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развиваются следующие негативные процессы: потеря квалификации 
и утрата доли человеческого капитала теми людьми, которые остались 
без работы, снижение социальной сплоченности лиц наемного труда, 
эрозия элементов социального капитала. На новом витке этой отри-
цательной спирали занятости общество переживает рост неравенства, 
бедности и нищеты.

Негативная спираль занятости схожа с явлением гистерезиса, о ко-
тором писали представители новой кейнсианской макроэкономики 
О. Бланшар и Л. Саммерс в середине 80-х гг. прошлого века. Концепция 
гистерезиса служит доказательством того, что глубокая рецессия ведет 
к тяжелым длительным последствиям для экономики и общества, уве-
личивая естественный уровень безработицы и снижая потенциальный 
ВВП. Развивая концепцию гистерезиса, Л. Болл использовал понятие 
«супергистерезис», суть которого состоит в снижении темпов экономиче-
ского роста после масштабных спадов деловой активности. Отрицатель-
ная спираль занятости включает в себя не только макроэкономические, 
но и социальные последствия спада, когда за сокращением долгосрочных 
показателей функционирования экономики следуют нестабильная заня-
тость, социальная незащищенность, углубление неравенства.

Во втором квартале 2020 г. сокращение рабочего времени во всем 
мире составило 10,7%, а в странах с высоким уровнем дохода — более 
12% [Вестник МОТ: COVID-19 и сфера труда. Четвертый выпуск. 27 мая 
2020 г., с. 4]. Повсеместно выросла массовая безработица как форма не-
доиспользования рабочей силы.

Около 1,25 млрд работников на глобальном рынке труда (примерно 
38% всех занятых) трудятся в секторах, которые являются трудоемкими 
и подверженными высокому риску воздействия кризиса на производ-
ство. В этих сферах сконцентрированы десятки миллионов низкоква-
лифицированных и низкооплачиваемых работников. К этим секторам 
относятся гостиничное хозяйство и общественное питание (144 млн ра-
ботников), розничная и оптовая торговля, ремонт автомобилей (482 млн 
работников), предпринимательство и административная деятельность 
(157 млн работников), обрабатывающая промышленность (463 млн ра-
ботников) [ООН о рынке труда, с.10]. Среднемесячная заработная плата 
в этих секторах экономики ниже среднемирового уровня; она варьиру-
ется в интервале от 71% для гостиничного хозяйства и общественного 
питания до 97% в секторе предпринимательства и административной 
деятельности. Свертывание производств и потеря рабочих мест в сек-
торах с относительной заработной платой ниже среднемирового уровня 
оплаты труда становится еще одним фактором углубления неравенства 
и усиления дифференциации трудовых доходов.
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Особенно большим рискам подвергаются работники в неформаль-
ном секторе экономики, который испытывает трудности с получением 
финансовой и административной поддержки от органов власти разных 
уровней. Резкое сокращение доходов и рост бедности в неформальном 
секторе, где сконцентрированы микропредприятия, компании малого 
и среднего бизнеса, усложняют выход из отрицательной спирали заня-
тости, чреватой негативными социально-экономическими последстви-
ями.

Пандемия COVID-19 не только обострила проблемы недоиспользо-
вания рабочей силы, дифференциации трудовых доходов и неравенства, 
но и дала мощный импульс развитию и применению новых технологий. 
В этих условиях сохранение человеческого капитала становится основ-
ной задачей большинства компаний, заинтересованных в быстром вос-
становлении производства. Так, в 2020–2021 гг. российские компании 
не сокращали рабочие места, а использовали традиционные механизмы 
адаптации: снижали издержки производства путем уменьшения зара-
ботной платы, продолжительности рабочего дня, предоставления выну-
жденного отпуска [Гимпельсон, Капелюшников, 2020].

Новой формой реагирования работодателей на спад в экономике 
на фоне пандемии стал перевод сотрудников на дистанционный ре-
жим работы. Компании, которые имеют такую возможность (работа 
онлайн), пострадали от кризиса в меньшей степени и даже сократили 
издержки за счет уменьшения арендной платы, коммунальных плате-
жей, износа оборудования. Так, многие фирмы (интернет-магазины, 
образовательные онлайн-платформы) не только быстро приспособи-
лись к изменениям, но и получили выгоды от длительной изоляции 
людей, поскольку повысился спрос на их услуги. Например, за чет-
вертый квартал 2020 г. платформа Zoom увеличила выручку на 369%, 
а цена на ее акции повысилась в несколько раз [Отчет о квартальной 
выручке Zoom, 2021].

Адаптация к дистанционной деятельности и осознание предприни-
мателями, особенно в секторе ИКТ, ее преимуществ стимулируют фир-
мы на активное применение этого режима работы и в посткризисное 
время. Однако существуют аргументы не только в пользу, но и против 
удаленной занятости.

В качестве позитивных результатов использования дистанционной 
работы следует назвать:

• сокращение издержек компаний;
• экономия времени работодателей и сотрудников;
• стимулирование развития новых форм работы;
• возможность регулировать время занятости в течение суток;
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• применение труда работников, проживающих в других регионах 
(возможность уехать за пределы своего постоянного места пребы-
вания и сохранить при этом рабочее место);

• дополнительное время для социальных контактов, в том числе и 
семейных, в частности, увеличение времени на общение с деть-
ми.

Вместе с тем, существуют и негативные последствия дистанционной 
занятости:

•	отрицательное воздействие на баланс между трудом и занятостью 
(работники отмечают, что во время работы в домашних условиях 
забывают об отдыхе, поэтому их рабочее время увеличивается);

•	дополнительные затраты работодателей на контроль деятель-
ности сотрудников, обучение навыкам дистанционной работы и 
консультации;

•	рост издержек работников, связанных с амортизацией собствен-
ного оборудования, коммунальными и другими платежами;

•	увеличение времени труда, не компенсируемое ростом его оплаты;
•	сокращение профессиональных и иных социальных контактов 

вне дома.
Фундаментальным долгосрочным трендом, затрагивающим рынок 

труда, является широкое внедрение информационных технологий во 
многих отраслях экономики, которое будет способствовать не только 
трансформации занятости, но и росту социальной дифференциации. 
На рынке труда появляется поколение, которое воспринимает примене-
ние цифровых технологий на рабочем месте и в жизни как позитивное 
явление, формирующее комфортную бизнес-среду и предоставляющее 
новые возможности для развития и карьерного роста [Гимпельсон, Зу-
дина, Капелюшников, 2020; Цацулин, 2020].

Использование цифровых технологий трансформирует структуру 
спроса и предложения рабочей силы. Так, в связи с цифровизацией 
производственной деятельности многие профессии становятся менее 
актуальными, в частности, навыки и компетенции нотариусов, библи-
отекарей, секретарей и бухгалтеров. Сокращается также спрос на услу-
ги риелторов и туристических агентов, поскольку быстро развиваются 
бесплатные сервисы подбора предложений в этих областях, которые 
экономят время пользователя. На рынке труда становятся все менее 
востребованными профессии диспетчеров, операционистов в банках, 
кассиров. Например, в годовом отчете Сбербанка отмечается, что ис-
пользование платформы Robotic Process заменило труд почти тысячи 
сотрудников, обеспечив тем самым существенную экономию ресурсов. 
[Годовой отчет, 2020].
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С развитием работы онлайн возникла потребность в новой культу-
ре управления со стороны менеджеров, которые должны обеспечить не 
только контроль деятельности сотрудников на расстоянии, но и предо-
ставить им поддержку в форме консультаций и обучения новым фор-
мам работы. Для проведения консультаций в дистанционном формате 
компании активно применяют сервисы на основе искусственного ин-
теллекта, чат-боты, голосовые помощники, видео-сервисы.

Со стороны предпринимателей стал востребованным так называе-
мый цифровой рекрутинг — проведение предварительных собеседова-
ний онлайн при найме на работу, который позволяет экономить время 
работодателя и соискателя. В ходе первой встречи в дистанционном 
формате соискателю могут задать вопросы, связанные не только с его 
профессиональными компетенциями, но и имеющие отношение к об-
щей эрудиции.

В условиях обострения конкуренции за рабочие места важным в 
процессе поиска работы становится самомаркетинг — комплекс дей-
ствий работника по продвижению самого себя на рынке труда (демон-
страция своих компетенций, знаний, потенциальных возможностей, 
черт характера, кругозора, эрудиции) [Афонасова, 2020].

Цифровые технологии и кризисные явления на фоне пандемии из-
менили требования работодателей к соискателям. В лидирующих ком-
паниях повышается спрос на IT-компетенции, а также «мягкие навы-
ки» (soft skills) — комплекс гибких неспециализированных навыков 
мышления и коммуникации [Мулз, Нилссон, 2017]:

• умение работать в команде, эмоциональный интеллект;
• инициативность, креативность;
• критическое мышление,
• желание приобретать новые знания и навыки;
• быстрая адаптация к изменениям профессиональной среды.
Владение сотрудниками soft skills дает возможность работодателю ми-

нимизировать потери и извлечь максимальные выгоды в период неопреде-
ленности, связанной с неустойчивой экономической ситуацией. Так, спо-
собность работника к гибкой адаптации сокращает период его обучения и 
позволяет приступить к решению поставленных задач без дополнительных 
затрат времени. В условиях быстрого изменения рыночной конъюнктуры 
работодатели хотят иметь в команде людей, которые постоянно обуча-
ются новым компетенциям, приобретают знания и предлагают решения 
проблем, повышающие эффективность работы предприятия. Эмоцио-
нальный интеллект формирует правильную модель поведения в рабочем 
коллективе. Это особенно важно в период кризиса, когда большинство со-
трудников испытывают постоянный стресс.
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Кроме мягких навыков — soft-skills, компании нуждаются в специ-
алистах, которые владеют профессиональными навыками в области 
ИКТ, в частности, умеют структурировать большие данные, работать 
с цифровыми платформами, создавать новые цифровые продукты для 
привлечения потребителей.

Растет конкуренция за высокооплачиваемые рабочие места, пред-
усматривающие смешанный формат работы и владение цифровыми 
навыками. Усиливается социальная дифференциация, поскольку боль-
шинство работников, занятых в традиционных отраслях, не владеет 
цифровыми навыками. Период обучения и риски для людей, желающих 
адаптироваться к новым требованиям на рынке труда, существенно уве-
личиваются, а их доходы во время приобретения новых компетенций 
сокращаются.

Подводя итоги, отметим основные тенденции на рынке труда:
1) глобальный рынок труда вследствие пандемии столкнулся с мас-

штабными потерями отработанных часов, с ростом безработицы и 
падением трудовых доходов (отрицательная спираль занятости);

2) большинство компаний адаптировалось к кризисной ситуации, 
сокращая рабочее время, заработную плату и переводя персонал 
на удаленный режим работы;

3) дистанционная и смешанная формы занятости сохранят свои по-
зиции на рынке труда и в посткризисный период;

4) в разных секторах экономики расширится выбор между офлайн и 
онлайн занятостью;

5) в перспективе вероятно усиление социальной дифференциации 
вследствие увольнения работников с невостребованными навы-
ками и появления новых рабочих мест, требующих особой подго-
товки в сфере IT-компетенций.
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Abstract. This article examines the macroeconomic and microeconomic aspects 
of the labor market. The COVID-19 pandemic has led to a negative spiral of 
employment and worsen the situation in such fields as labor underutilization, 
labor income differentiation, inequality. The appearance of hysteresis and 
«superhysteresis» effects, which could have a negative impact on the long-
term performance of the labor market and the economy as a whole, is also 
possible. At the same time, the pandemic is accelerating digitalization and thus 
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Причины и возможные последствия текущего этапа мировой 
рецессии

Аннотация. Минувший 2020 г. нанес серьезный удар по мировой эконо-
мике, сопоставимый с Великой депрессией 1930-х годов. Приближаю-
щийся к своему экватору 2021 г. пока также не привнес ясности в бу-
дущее экономического роста как развитых, так и развивающихся стран. 
В результате среди экономистов усилились опасения обострения так 
называемой «вековой стагнации» в национальных экономиках. Анали-
зируя сильные и слабые стороны экономик ЕС и США, исследование 
показывает, что беспрецедентные меры поддержки, предпринятые во 
время текущего кризиса, привели к росту долгов стран и корпораций, 
уже и так имевших задолженность, до угрожающих размеров. Результаты 
исследования также показывают, что для преодоления кризисной си-
туации необходимы широкомасштабная реструктуризация долга, скор-
ректированная налоговая политика, политика адресных льгот и инклю-
зивная образовательная политика. Данные меры позволят остановить 
устойчивый рост неравенства, обуславливающий, наряду с другими фак-
торами, состояние вековой стагнации.
Ключевые слова: фискальная политика, монетарная политика, вековая 
стагнация, процентная ставка, государственный долг, корпоративный 
долг, коронавирус.
JEL коды: E44 Финансовые рынки и макроэкономика, E58 Центральные 
банки и их политика.

Введение

Прошедший 2020 г. нанес серьезный удар по мировой экономике, срав-
нимый с Великой депрессией 1930-х гг., хотя уже сейчас ясно, что его 
последствия окажутся куда более серьезными и будут ощущаться не 
один год. Беспрецедентные меры поддержки, принятые в ходе кризиса, 
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не могли пройти бесследно: задолженность и без того закредитованных 
стран выросла до угрожающих размеров.

Истинные причины текущего кризиса находятся в самом каркасе 
политики экономического восстановления, заложенного после Ве-
ликой рецессии 2008 г. Дешевое финансирование, а также процент-
ные ставки, близкие к нулю, привели к образованию финансовых 
пузырей.

Исследование посвящено анализу причин рецессии на текущем эта-
пе развития мировой экономики, а также определению необходимых 
ответных мер. В работе рассматриваются потенциальные угрозы пост-
пандемического будущего, обсуждаются долговая проблема и вековая 
стагнация как угроза. Способами борьбы с ними являются реструкту-
ризация государственного и корпоративного долга, а также меры, наце-
ленные на преодоление вековой стагнации.

Последствия пандемии коронавируса и накопленные экономиче-
ские дисбалансы определяют мировой масштаб текущего кризиса. Этот 
кризис является крупнейшим для международной экономики со вре-
мен Великой депрессии.

В российском контексте ужесточения условий кредитования эконо-
мики, все более явно обсуждается необходимость сделать Центральный 
банк банком социально-экономического развития, и переориентиро-
вать банковскую систему вкупе с государственными мерами на решение 
социально-экономических проблем.

Пандемия внесла свои коррективы, в то же время она предоставила 
России уникальную возможность перейти к социально-экономическо-
му росту, для этого критичны инвестиции в основной и человеческий 
капитал.

Влияние на потребительский спрос в долгосрочной перспективе

Экономические кризисы имеют длительные последствия для поведе-
ния потребителей, выходящие за рамки стандартных экономических 
переменных. Можно сказать, что экономические спады в долгосрочной 
перспективе «травмируют» потребителей. В работе Мальмендье и соав-
торов [Malmendier et al., 2019] показано, что потребители, пережившие 
периоды высокой безработицы, остаются пессимистичными в отноше-
нии будущего финансового положения, тратят меньше в будущие годы 
и накапливают больше сбережений. На рисунке 1 проиллюстрирована 
взаимосвязь между финансовыми потрясениями и потреблением во 
время Великой рецессии.
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Рис. 1. Падение потребительского спроса в долгосрочной перспективе  
[Malmendier et al., 2019]

Мы видим, что у индивидов A и B одинаковый возраст (родились в 
1948 году), но они живут в разных штатах (Пенсильвания и Алабама). 
Индивид C также, как и B живет в Алабаме, но родился в 1975 году. 
Красные столбцы отображают опыт безработицы в 2007 и 2013 годах ин-
дивида A, а красная кривая — изменение общего потребления на члена 
семьи A. Точно так же синие столбцы и кривая показывают опыт безра-
ботицы и потребление индивида В, а зеленые столбцы и кривая — опыт 
безработицы и потребление лица C.

Индивид A входит в период кризиса с более высоким уровнем без-
работицы, чем B (5,81% против 5,70%). У индивида C уровень без-
работицы до кризиса был ниже, чем у B (5,46%), но, будучи более 
молодым человеком, C больше страдает от кризиса. Приобретение 
опыта безработицы у индивидов A, B и C сопровождалось снижени-
ем потребления.

Люди, пережившие худшие времена, считают свое финансовое буду-
щее менее радужным, а время в целом плохим для расходов на товары 
длительного пользования, учитывая все исторические данные. Также 
прошлый опыт безработицы оказывает сильное влияние на представле-
ния о будущем и на потребительские расходы.
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Если потребители станут более бережливыми в своих расходах после 
негативного прошлого опыта, даже если у них не снижается доход, мож-
но ожидать, что их сбережения и, в конечном итоге, их благосостояние 
увеличатся.

Проблема государственного и корпоративного долга

Некоторые ученые предполагают, что рост ВВП и производительность 
могут резко возрасти после пандемии. В этой связи интересен опыт «ре-
вущих двадцатых» — десятилетия (приблизительно 1921–1929) расту-
щего процветания, подпитываемого отсроченными расходами, бумом 
строительства и быстрым распространением товаров народного потре-
бления. Эти факторы материализовались на фоне разрушений Первой 
мировой войны и, что особенно важно, пандемии «испанского гриппа». 
На рисунке 2 показан реальный ВВП на душу населения в отдельных 
странах.

Рис. 2. Реальный ВВП на душу населения для отдельных стран в период 1910–1950-х гг., 
в постоянных долларах США 2011 г. [Terzi, 2021, p. 4]

Следует отметить, что независимо от общей тенденции в запад-
ных странах, очевидно, что «ревущие двадцатые» материализовались в 
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разной степени в разных странах. Для всех проблема заключалась в том, 
чтобы перейти от централизованной экономики военного времени к 
экономической структуре мирного времени.

Прежде чем переходить к анализу проблемы растущего мирового 
долга, необходимо обратить внимание на текущее состояние экономи-
ки США. По прошествии года после начала пандемии США, возможно, 
близки к тому, чтобы встать на путь экономического роста. Однако ин-
весторам приходится менять свои инвестиционные решения из-за рас-
тущей доходности казначейских облигаций (см. рис. 3).

Рис. 3. Доходность казначейских облигаций США растет по мере улучшения прогнозов 
[терминал Bloomberg]

ФРС пытается убедить финансовые рынки в том, что не будет спе-
шить со сворачиванием мер поддержки экономики после окончания 
пандемии и возьмет курс на достижение обновленных целей в области 
занятости и инфляции, сохраняя более либеральную денежно-кредит-
ную политику.

В то же время, одной из ключевых проблем, заложенных в экономи-
ческий каркас современной экономической системы является долговая 
проблема. Некоторые ученые отмечают избыточную эмиссию денег. 
Россия в то же время занимает первое место по уровню финансовой 
стабильности по показателю суверенной финансовой стабильности для 
групп стран с формирующимися рынками. Ни о дефиците, ни о банков-
ской панике в российском банковском секторе говорить не приходится.

Кризис 2020–2021 годов — это не стандартный финансово-эконо-
мический кризис, как азиатский кризис 1997–1998 годов; и это не Ве-
ликая депрессия. Это так называемый внешний кризис, связанный с 
внешними обстоятельствами, в данном случае с пандемией.
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Также серьезную финансовую нестабильностью внесли последствия 
пандемии. Но вместо того, чтобы поощрять умеренность, центральные 
банки создают условия для роста долгов. Европейский центральный 
банк и Банк Японии покупали корпоративные облигации, а централь-
ные банки других развитых стран продолжали финансировать по ну-
левым ставкам, что способствовало массовому росту задолженности в 
течение последнего десятилетия.

Кроме того, ряд компаний прибегают к еще одной безрассудной 
стратегии: заимствованию для выкупа акций. Это может повысить их 
рентабельность собственного капитала (ROE), но это даже отдаленно 
не разумно и делает их компании очень уязвимыми. Заимствование для 
поддержки своих собственных акций означает, что у них будет меньше 
под рукой, когда наступят трудные времена.

Текущая политика неизбежно оставит отрасли корпоративного сек-
тора с еще большей долговой нагрузкой. Это задержит восстановление, 
поскольку фирмы, испытывающие проблемы, связанные с высокой 
долговой нагрузкой, как правило, сокращают рабочую силу, продают 
активы, сокращают инвестиции и масштабы своего бизнеса, а также яв-
ляются малопривлекательными для инвесторов.

Особое внимание необходимо обратить на ситуацию с государствен-
ным долгом в США, поскольку экономическая политика этой страны в 
эпоху после пандемии будет иметь колоссальные последствия для всей 
мировой экономики. Процент долга США от ВВП неуклонно растет, о 
чем свидетельствует рисунок 4.

Рис. 4. Процент долга США от валового внутреннего продукта  
[Aizenman et al., 2020]
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Видятся две различные стратегии выхода США из долгового навеса, 
связанного с коронавирусом. Стратегия продолжения мягкой фискальной 
политики и адаптации денежно-кредитной политики может стимулиро-
вать краткосрочный рост, но также повысит риски более глубокого кри-
зиса в будущем. В качестве альтернативы США могли бы принять двоякий 
подход: сместить фискальные приоритеты в сторону расходов с высокими 
социальными выплатами, а затем продвигать фискальные корректировки, 
направленные на первичный профицит и устойчивость к долгам.

Путь, по которому пойдут США, будет иметь всеобъемлющие по-
следствия для мировой экономики, учитывая размер и ключевую роль 
доллара США как якоря мировой финансовой системы.

Долгосрочные последствия пандемии для естественной ставки процента

Мы определяем естественную ставку процента как ставку, соответствую-
щую потенциальному уровню ВВП в отсутствие временных шоков спроса 
и предложения. В соответствии с последними исследованиями, пандемии 
сказываются на снижении естественных процентных ставок. В работе 
[Jordà et al., 2020] на исторических данных о 15 крупнейших пандемиях с 
15-го века показано, что уровень естественной процентной ставки может 
упасть почти на 1,5 процентных пункта в течение следующих 20 лет — сни-
жение, аналогичное тому, которое наблюдалось с 1980-х годов (см. рис. 5).

Рис. 5. Долгосрочные экономические последствия пандемии [Jordà et al., 2020]
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Основываясь на оценке реальной естественной процентной ставки, 
на рисунке 6 показана реакция естественной ставки на пандемию, в ин-
тервале от 1 до 40 лет после окончания пандемии.

Рис. 6. Реакция естественной ставки процента после пандемии  
[Jordà et al., 2020]

Как показано на рисунке, пандемии имеют последствия, которые 
длятся десятилетиями. После пандемии естественная процентная став-
ка снизилась почти на 1,5 процентного пункта примерно через 20 лет. 
Снижение естественного уровня, вызванного пандемией, медленно 
раскручивается, так что примерно через четыре десятилетия естествен-
ный показатель возвращается к тому уровню, который можно было бы 
ожидать, если бы не случилось пандемии.

Полученные результаты говорят о крупных экономических послед-
ствиях, которые пандемии оказывали на протяжении веков. История 
показывает, что после серьезных спадов, вызванных финансовыми 
кризисами, реальные естественные ставки могут быть снижены в тече-
ние 5–10 лет, но последствия пандемий демонстрируют более выражен-
ный и продолжительный характер.

Вековая стагнация как угроза

Понятие «вековой стагнации» впервые было введено в экономическую науку 
Элвином Хансеном в 1938 г. [Hansen, 1939, p. 3]. Прежде всего, необходимо 
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дать определение понятию вековой стагнации. В ядре данной концепции 
находится положение о том, что в современной экономике практически не-
возможно одновременное достижение таких экономических целей как ста-
бильно высокие темпы экономического роста, эффективное использование 
производственного потенциала и финансовая стабильность.

Среди проявлений вековой стагнации можно выделить низкие про-
центные ставки в частном секторе, и, как следствие, возникновение ри-
сков и пузырей из-за инвестиций по отрицательным ставкам. Проблема 
низких ставок в частном секторе заключается в том, что частных инвести-
ций недостаточно, чтобы поглотить при нормальных процентных ставках 
все частные сбережения. Результатом являются чрезвычайно низкие про-
центные ставки, слабый спрос, низкий экономический рост и инфляция, а 
также повышение цен на существующие капитальные активы.

В то же время можно предположить, что текущий кризис остановит 
падение равновесной процентной ставки, поскольку существенные госу-
дарственные расходы и заимствования обеспечивают спрос на возросшее 
предложение сбережений. Однако, даже небольшой негативный шок, ко-
торый снизит эту ставку лишь немного больше, загонит экономику на тер-
риторию, где центральный банк не сможет выполнять свою работу. Так, 
Япония, несмотря на постоянный дефицит государственного бюджета и 
полную занятость, по-прежнему сталкивается с низкой заработной платой 
и временными трудовыми договорами у многих граждан.

Таким образом, консенсус заключается в том, что сбалансирован-
ный бюджет и значимо положительные реальные процентные ставки 
одновременно не являются решением для устойчивого роста на совре-
менном этапе развития экономики, и, если эта комбинация что-то и га-
рантирует, так это устойчивую рецессию.

Вековая стагнация также может стать косвенным вызовом для раз-
вивающихся экономик. Устойчиво низкие процентные ставки в стра-
нах с развитой экономикой могут подпитывать проциклические потоки 
капитала на развивающихся рынках. При возникновении шоков, мы 
можем вновь стать свидетелями бегства инвесторов в безопасные акти-
вы, которое делает заемщиков на развивающихся рынках уязвимыми к 
внезапным оттокам капитала, разрушающим их экономику в сочетании 
с обесценивающимися обменными курсами.

Меры по преодолению стагнации на текущем этапе развития экономики

По некоторым прогнозам, после завершения пандемии экономика будет 
функционировать совершенно по-другому. Пандемия обусловила серь-
езные структурные изменения в производстве, продаже и потреблении.
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В случае европейской экономики асимметричные реакции централь-
ных и периферийных стран на общие потрясения коренятся в длитель-
ных различиях в технологическом потенциале, поэтому крайне важно 
сначала сократить технологический разрыв между ядром и периферией, 
с помощью долгосрочной промышленной политики [Botta et al., 2021].

С другой стороны, европейские политики должны сфокусироваться 
на реформах, обеспечивающих однородные макроэкономические усло-
вия, и избегать воздействия на периферию жестоких финансовых по-
трясений. Такие реформы являются единственными надежными отве-
тами на центробежные силы и последующее неравномерное развитие.

Также следует предусмотреть, что европейские системы урегулирова-
ния банкротств должны быть реформированы в целях защиты жизнеспо-
собных предприятий с неустойчивыми структурами капитала. Предпри-
ятия слишком часто ликвидируются, что приводит к низким выплатам 
по заявлениям о банкротстве [Becker et al., 2020]. В условиях рецессии 
это замедляет возврат производственных активов в экономику и может 
разрушить ценные предприятия, поэтому следует рассмотреть любые ре-
формы, которые могут упростить и ускорить судебные процессы.

Государственные пакеты поддержки должны быть разработаны с 
учетом чрезмерной задолженности и необходимости ее реструктури-
зации. При определении приоритетов финансирования основное вни-
мание следует уделять инвестициям, которые могут принести значи-
тельную отдачу в среднесрочной и долгосрочной перспективе, а также 
структурным изменениям в соответствии с современными тенденция-
ми глобального экономического развития. Это означает, что финансо-
вые ресурсы должны быть направлены, в первую очередь, на развитие 
инновационной или наукоемкой экономики и повышение качества 
человеческого капитала, без которого невозможно будет осуществить 
такие структурные изменения, а также на повышение конкурентоспо-
собности успешных компаний с высокой долей экспорта.

Наибольшую озабоченность вызывает сценарий финансирования, 
при котором большая часть полученных средств не будет использова-
на достаточно эффективно и будет потрачена на решение краткосроч-
ных задач, поскольку в среднесрочной и долгосрочной перспективе это 
слишком сильно ограничит рост конкурентоспособности и устойчиво-
сти национальной экономики.

Как избежать вековой стагнации

Среди наиболее видных экономистов, исследовавших проблему пре-
одоления вековой стагнации, можно выделить Л. Саммерса, который 
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говорит о том, что для уравновешивания сбережений и инвестиций 
необходимы более низкие равновесные процентные ставки [Summers 
et al., 2019].

Важно заметить, что необходимо большее количество политических 
инструментов, начиная с фискальной политики. Проведение политики 
инфраструктурного финансирования за счет государственного дефицита 
может помочь компенсировать нехватку частных инвестиций. При этом, 
в связи с достижением нулевой границы процентных ставок может потре-
боваться таргетирование долгосрочных процентных ставок напрямую.

Наконец, требуется снижение налогов для всего населения, а не 
только его состоятельной части, вкупе с введением ограничительных 
мер для монополий, содействием равномерному распределению дохо-
дов и улучшением пенсионного обеспечения [Stiglitz et al., 2020].

Заключение

После многих лет стагнации пандемия внесла свои коррективы: она пре-
доставила национальным экономикам уникальную возможность перей-
ти к социально-экономическому росту. Основными драйверами роста 
являются инвестиции в основной капитал и экономику знаний, то есть 
в человеческий капитал. Чрезмерная денежная эмиссия не считается 
действенной антикризисной мерой. Чтобы предотвратить длительную 
стагнацию, для баланса сбережений и инвестиций могут потребоваться 
более низкие процентные ставки. Также должны помочь инфраструктур-
ное финансирование за счет государственного дефицита, таргетирование 
долгосрочных процентных ставок и снижение налогов.

Решение описанных проблем на текущем этапе развития экономики 
требует более решительных действий от политиков. Необходимо прини-
мать меры, которые бы способствовали сокращению задолженности домо-
хозяйств и корпораций, а не стимулировали их дальнейший рост. Также 
необходимо введение системы мониторинга и сокращение низкорейтин-
гового корпоративного долга. Вдобавок, необходимо более активное сти-
мулирование производства и ограничение потенциальных шоков для эко-
номики, включающих торговые войны и санкционные ограничения.

Актуальность данной темы обусловлена тем, что экономическая 
теория не может объяснить причины мировой рецессии и предложить 
комплекс мер для ее преодоления. Современная теория экономическо-
го роста нуждается в проведении дополнительных исследований для от-
вета на вызовы, возникающие на текущем этапе развития экономики.

Даже в нынешних условиях многие экономисты пытаются пред-
сказывать будущее, в частности, даются прогнозы скромного 
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экономического роста, а главным последствием пандемии, по ожида-
ниям, станет замедление глобализации. Однако прошедший год научил 
строить прогнозы с большей долей неопределенности чем когда-либо 
прежде.

Направлением будущих исследований является анализ проявления 
вековой стагнации в отечественной экономике в целях выработки пре-
диктивных ответных мер.
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Цифровая трансформация как фактор интенсивного 
воспроизводства основных фондов

Аннотация. В последние годы все большую популярность набирают кон-
цепции долгосрочного технологического и экономического развития, 
являющиеся производными теории длинных волн Н.Д. Кондратьева. 
В настоящее время ряд исследований указывает на то, что мировая эконо-
мика находится на пороге нового цикла, а бурные изменения, связанные 
с цифровизацией производства и общественных процессов, свидетель-
ствуют о том, что в фазу роста вступает новый, шестой технологический 
уклад, ядром которого являются информационно-коммуникационные, 
нано-, биоинженерные и аддитивные технологии. Дадим оценку готов-
ности российских предприятий к цифровым преобразованиям, которые 
могут стать одним из ключевых факторов обновления и воспроизводства 
основных фондов, на основе анализа и синтеза данных государственной 
статистики и информации из отчетов российских и международных кон-
салтинговых компаний.
Ключевые слова: основные фонды, цифровые технологии, цифровая 
трансформация.
JEL коды: F63; O14; О33.

В соответствии с концепцией Н.Д. Кондратьева основные измене-
ния в технологической базе производства связаны со средним сроком 
жизни производственных сооружений, транспортной инфраструкту-
ры и других основных капитальных благ, а также с необходимостью 
формирования резервов для их обновления [Большие циклы…, 2002]. 
Й.А. Шумпетер связал длинные волны экономического развития с ци-
кличностью активной деятельности предпринимателей-инноваторов 
[Schumpeter, 1939]. Развивая теорию Н.Д. Кондратьева и Й.А. Шумпе-
тера, С.Ю. Глазьев, проследив роль инноваций в развитии экономики, 



104  | Раздел «Cистемность — основа решения теоретических и практических проблем ...

разработал теорию технологических укладов, [Россия в новых…, 2018]. 
А в январе 2016 года, основателем Всемирного экономического форума 
К.М. Швабом, была представлена концепция Industry 4.0 — Четвертой 
промышленной революции [Shvab, 2016], которую все чаще начинают 
рассматривать как главный технологический тренд 21 века.

С.А. Толкачев, используя новое понятие «технический мегацикл»1, 
предпринял попытку установить сопряжение между промышленными 
революциями и концепциями технологических и мирохозяйственных 
укладов [Толкачев, Тепляков, 2021]. Если закономерности развития 
технологий, дополненные теорией индустриального общества, соотне-
сти и с этапами эволюции теории фирмы, то можно обнаружить, что 
ключевые изменения в ее концепции можно связать с двумя этапами 
развития — индустриальным и переходом к постиндустриальному об-
ществу [Гудкова, 2019]. В настоящее время рядом ученых высказыва-
ется мнение о том, что мировая экономика находится на пороге нового 
цикла [Акаев, Коротаев, 2019; Толкачев, Тепляков, 2021 и др.], и, не-
взирая на то, что во множестве стран мира продолжает доминировать 
пятый технологический уклад, бурные изменения, связанные с цифрови-
зацией производства и общественных процессов, свидетельствуют о том, 
что в фазу роста вступает новый, шестой технологический уклад, ядром 
которого являются информационно-коммуникационные, нано-, био-
инженерные и аддитивные технологии.

Проходя путь цифровой трансформации, традиционные предпри-
ятия начинают использовать новейшие технологии как конкурентное 
преимущество во всех бизнес-процессах. Важно отметить, что внедре-
ние новых цифровых технологий подразумевает реиндустриализацию на 
качественно новой основе и зарождение нового индустриального обще-
ства (по принципу «отрицания отрицания») (НИО.2) [Бодрунов, 2016], 
в котором индустрия будет доминировать уже в новом качестве. Столь 
глубокие изменения невозможны в контексте отказа от индустриализа-
ции в процессе перехода к постиндустриальному обществу — освоение 
цифровых технологий, создающих возможность оптимально эксплуа-
тировать материальные объекты киберфизических систем, предполагает 
увеличение значимости материального производства в экономике.

Для большинства российских предприятий при цифровой транс-
формации серьезной проблемой может стать значительная степень 

1  Технический мегацикл — последовательность трех технологических волн («про-
изводственная», «транспортная», «инфокоммуникационная»), циклически сменяющих 
друг друга и определяющих основное содержание соответствующих технологических 
укладов.



|  105Глава 3. Политическая экономия и общая экономическая теория...

износа основных фондов, которая в некоторых отраслях превышает 50% 
(добывающая и обрабатывающая промышленность, связь, транспорт и 
др.) [Федеральная служба…, 2021]. Текущее состояние основных фон-
дов в России обусловлено не только низким темпом инвестиций, а еще 
и тем, что амортизационные отчисления тратятся в основном на капи-
тальный ремонт старого оборудования, а не на приобретение нового, о 
чем свидетельствует стабильное снижение коэффициента выбытия ос-
новных фондов, который за 20 лет сократился почти в два раза — с 1,3% 
до 0,7%. (см. рис. 1).

Рис. 1. Степень износа ОФ в РФ на конец года по коммерческим организациям (без 
субъектов МП) (по видам экономической деятельности) (2019 г., в %); коэффициенты 

обновления и выбытия ОФ в РФ (в сопоставимых ценах)

Источник: составлено автором на основе [Федеральная служба…, 2021]

Можно отметить, что в условиях цифровизации экономических про-
цессов наблюдается устойчивая тенденция к увеличению темпов мораль-
ного износа основных фондов, а роботизация, виртуальная и дополненная 
реальность, искусственный интеллект и ряд других технологий, способ-
ствуют поступательному процессу замещения живого труда на производ-
стве. В рамках реализации стратегий по цифровой трансформации ряда 
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отраслей, которые должны быть разработаны и утверждены по поручению 
Президента РФ до 1 июля 2021 года [Перечень поручений. . . , 2020], у рос-
сийских предприятий появляется возможность внедрить новейшее обору-
дование с технологиями предиктивной аналитики, машинного обучения и 
искусственного интеллекта, позволяющими сократить его простои, умень-
шить производственные дефекты и повысить качество и конкурентоспо-
собность выпускаемой продукции.

В 2019 году Минцифры РФ разработало методические рекомендации, в 
которых определяет цифровую трансформацию как процесс «интеграции 
цифровых технологий во все аспекты бизнес-деятельности, требующий 
внесения коренных изменений в технологии, культуру, операции и прин-
ципы создания новых продуктов и услуг» [Методические рекомендации..., 
2020]. Проведенное в 2020 году компанией KMDA1, специализирующейся 
в сфере цифрового консалтинга, исследование показало, что руководители 
и сотрудники ряда российских предприятий уже осознали необходимость 
и преимущества цифровой трансформации — в среднем по всем отраслям 
в настоящий момент оцифровано около половины бизнес-процессов 
[Цифровая трансформация…, 2020]. Приоритетными технологиями, ко-
торые уже используют или планируют внедрять российские предприятия, 
являются работа с большими данными (Big Data), интернет вещей (Iot) и ро-
ботизация процессов (RPA) (см. рис. 2).

Рис. 2. Цифровые технологии, используемые российскими компаниями (2019 г., в %)
Источник: составлено автором на основе [Цифровые технологии…, 2019]

Если анализировать процесс трансформации российских компаний 
в отраслевом разрезе, то можно заметить, что лучше других цифровые 

1  В исследовании представлены интерпретации количественных и качественных 
опросов более 700 представителей российских компаний из 27 отраслей: от нефтегазовой, 
машиностроения и образования до ИТ и банковского сектора.
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технологии адаптирует банковский сектор, это связано с высокой до-
лей онлайна в бизнес-процессах. Также, пандемия способствовала пе-
реходу в онлайн и компаний из сектора торговли. Сразу в нескольких 
направлениях трансформируется телекоммуникационная отрасль. В 
сфере потребительских товаров российские компании конкурируют с 
международными, и это позволяет им быстро адаптировать наиболее 
удачные практики цифровизации. Вполне успешно стратегию цифро-
вой трансформации реализует и отрасль автомобилестроения.

С рядом проблем в процессе адаптации к цифровой реальности 
сталкиваются несколько отраслей: ТЭК, для которого характерна 
высокая зарегулированность отрасли, и металлургия, цифровизация 
которой в условиях регулярных кризисов отстает из-за необходимо-
сти значительных инвестиций. Цифровизацию медицины и фарма-
цевтики замедляет консервативная нормативная база, а отставание 
отрасли машиностроения в реализации цифровых инициатив отчасти 
обусловлено низкой конкуренцией [От стратегии…, 2021]. В целом, 
по данным ряда исследований, основным сдерживающим фактором 
цифровой трансформации для российских компаний, помимо недо-
статка технологических компетенций у персонала и нехватки финан-
совых ресурсов, является неготовность самих компаний к изменени-
ям. Также, можно отметить наличие на большинстве предприятий 
консервативной корпоративной культуры, для которой характерна 
склонность избегать резких изменений или потрясений (см. рис. 3).

Рис. 3. Барьеры цифровой трансформации
Источник: составлено автором на основе [Цифровая трансформация…, 2020; Лола, 

Бакеев, 2021]
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Итак, мы определили, что основные производственные фонды пред-
приятий в процессе эксплуатации подвергаются износу, который в эко-
номической теории и в практической деятельности подразделяют на мо-
ральный и физический. Основной причиной модернизации производства 
на современном этапе развития является именно моральный износ, об-
условленный наряду с таким фактором, как необходимость повышения 
производительности труда, еще и научно-техническим прогрессом (НТП), 
вследствие которого появляется более совершенное и производительное 
оборудование, требующее меньших затрат на производственные ресур-
сы, в том числе и затрат на применение живого труда. Одним из ключевых 
факторов обновления и воспроизводства основных фондов в современных 
условиях может стать именно цифровая трансформация предприятий, ко-
торая позволит качественно улучшить производство и освободить людей 
от рутинных действий, позволяя им заниматься более важными и сложны-
ми производственными задачами [Пороховский, 2021].

В данный момент, отечественные предприятия, реализующие цифро-
вые инициативы, делают, к сожалению, в основном это точечно, и, как 
правило, воспринимают трансформацию как новый виток автоматизации. 
Необходимо понимать, что цифровая трансформация является процессом 
длительным и глубоким, и основана не только на том, что все физические 
активы предприятия будут оцифрованы и интегрированы в единую про-
мышленную сеть на базе технологий промышленного (индустриального) 
интернета вещей, а еще и на существенных изменениях в его стратегии, 
организационной структуре и корпоративной культуре.

Несмотря на то, что многие еще не осознали изменения, связанные с 
четвертой промышленной революцией, некоторые представители науч-
но-исследовательского сообщества уже обсуждают концепцию пятой про-
мышленной революция или «Индустрии 5.0» (Industry 5.0) [Pereira А.G. et 
al., 2020], для которой будет характерен еще больший прогресс в сотруд-
ничестве человека и машины. Также, в 2016 году в Японии была принята 
стратегия Общества 5.0 (Society 5.0) [Society 5.0…, 2019], разработанная пра-
вительством этой страны при участи крупного бизнеса, ставшая ответом на 
стратегии долгосрочного развития других стран. Данная концепция, как и 
концепция «Индустрии 5.0», нацелена на фундаментальные сдвиги обще-
ства и экономики в сторону новой парадигмы.

Стратегия «Общества 5.0» направлена на решение вопросов, свя-
занных с проблемами, которые ограничивают стабильное развитие 
как японской, так и мировой экономики: старение общества, сниже-
ние численности трудоспособного населения, экологические пробле-
мы, проблемы нехватки природных ресурсов и др. Учитывая то, что 
в нашей стране имеются схожие проблемы (снижается рождаемость, 
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увеличивается количество пожилых людей и т.д.), японская концепция 
развития общества в цифровую эпоху вполне способна помочь решить 
и текущие российские экономические проблемы, следовательно, не-
обходимо рассмотреть возможные варианты применения наиболее ее 
ценных элементов. Можно отметить, что сформулированные на период 
до 2024 года национальные цели и задачи в рамках программы «Цифро-
вая экономика» вполне созвучны японскому подходу к решению соци-
альных проблем и созданию условий для устойчивого экономического 
роста. Остается только принять все необходимые меры для ее успешной 
реализации и достичь целевых показателей.
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и многосторонних рынков в современной экономической системе, по-
казаны их особенности и отличия от традиционных односторонних 
рынков, констатируется необходимость включения их в процесс препо-
давания. Автором разработана и предложена графическая и аналитиче-
ская модель для изучения функционирования двусторонних платформ 
в рамках базовых учебных дисциплин. Рассмотрены подходы к анализу 
уровня рыночной власти таких объектов. Также уделено внимание пра-
ктической интерпретации механизма возникновения сетевых эффектов 
с различных сторон платформ.
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эффекты, индекс Лернера.
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Бизнес-модели платформенного типа, позволяющие объединять на еди-
ной площадке ряд связанных (или не связанных) между собой рынков и 
групп пользователей, занимают значимое место в современной экономи-
ческой системе, и, особенно, в ее цифровом сегменте. По данным Орга-
низации экономического сотрудничества и развития на цифровых рынках 
прогнозируется ускоренный рост уровня концентрации, снижение числа 
новых операторов и повышение надбавок к ценам [OECD, 2018].

При значительном объеме эмпирической информации о функци-
онировании многосторонних рынков с сетевыми эффектами, а также 
при наличии ряда известных теоретических работ в этой области, тео-
ретический анализ таких объектов, включая анализ уровня рыночной 
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власти фирм, пока не включен в преподавание базовых учебных дисци-
плин Экономического факультета МГУ им М.В. Ломоносова.

Главные особенности таких объектов, которые принципиально от-
личают их от используемых в изучении базовых экономических дисци-
плин факультета (например, микроэкономики, экономики отраслевых 
рынков), и которые должны быть учтены в теоретическом анализе, за-
ключаются в следующем:

1. Наличие множества сторон (участников, пользователей, субъектов), 
каждая из которых способна быть как поставщиком, так и потребителем и 
непосредственно продавцом. Это обстоятельство формирует широкий пул 
возможностей для построения моделей развернутого теоретического ана-
лиза подобных объектов, а также для модификации этих моделей в зависи-
мости от того, какие исследуются типы платформ, продуктов и сервисов, и 
в каком состоянии рынков (конкурентной среды).

2. Функционирование цифровых рынков сопровождается дейст-
вием различных сетевых эффектов (как прямых, так и косвенных), 
которые являются важным, хотя и активно дискутируемым сегод-
ня в научной литературе, условием роста и поддержания рыночной 
власти операторов рынков, в частности, цифровых многосторонних 
платформ.

3. На отдельных сторонах платформ функции спроса получают «не-
стандартный» (хотя, безусловно, не новый для теории) вид.

4. При исследовании подобных объектов возникают определенные, 
нехарактерные для привычных базовых дисциплин, нюансы расчета 
индексов оценки рыночной власти. А упомянутые выше сетевые эф-
фекты способны приводить как к весьма резкому повышению, так, и, 
наоборот, к резкому снижению значений этих показателей.

В качестве пилотной теоретической модели, с которой представля-
ется возможным начало анализа таких объектов, как многосторонние 
рынки с сетевыми эффектами, предлагается модель двусторонней циф-
ровой платформы (рис. 1).

В качестве цифровой платформы в предлагаемой модели может 
быть использован любой онлайн-ресурс, например, социальная сеть, 
торговая площадка, информационный сайт, стриминговый сервис  
и пр.

На стороне А платформы действуют пользователи данного ресурса 
(потребители цифрового контента), на стороне В — рекламодатели.

Анализ пользовательской стороны А следует проводить при следую-
щих основных предпосылках:

а) На пользовательской стороне действуют прямые положительные 
сетевые эффекты: чем больше в конкретный момент времени к ней 
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подключено активных пользователей, тем большее число других поль-
зователей стремится подключаться к этой платформе. В ходе препода-
вания следует объяснять природу указанных эффектов следующими 
практическими соображениями:

- пользователи могут находиться в поиске коммуникаций;
- им часто интересны различные тематические сообщества;
- рассматриваемая платформа способна обеспечивать пользователям 

возможности для монетизации их активности (плата за просмотры по-
пулярных трансляций, за размещенную рекламу и ссылки, различные 
суммы пожертвований подписчиков канала, средства, получаемые от 
прямых продаж и пр.).

б) Все пользователи платно подписаны на данный ресурс, при 
этом каждый из них осуществляет платеж в обязательном порядке. 
Для целей анализа настоящей модели следует рассматривать каждый 
платеж в качестве разового (единовременного), обеспечивающего 
пользователю право доступа к неограниченному объему легально-
го цифрового контента. Нетрудно заметить на левом графике рис. 1 
(сторона А), что число участников N равняется числу платных под-
писок Q.

в) Платформа реализует стратегию максимизации прибыли на ка-
ждой стороне (А и В), в модели рассматривается монопольная (или ква-
зимонопольная) платформа, а также игнорируется фактор потенциаль-
ной конкуренции.

Рис. 1. Модель двусторонней платформы
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г) Предельные издержки платформы на стороне А характеризуют ее 
операционные расходы, а также роялти правообладателям цифрового 
контента за каждое обращение к нему пользователей.

Предпосылки а) и б) графически реализованы в функции спроса 
P(PB) = 20 + 2Q(N), которая представляет собой возрастающий участок 
спроса на сетевое благо.1 Таким образом, речь будет идти о возрастаю-
щем положительном влиянии роста числа пользователей на данной сто-
роне платформы для самих же пользователей (прямой сетевой эффект). 
Одновременно, указанная функция спроса будет характеризовать ин-
дивидуальную усредненную выгоду каждого пользователя и его макси-
мальную готовность платить за присутствие на данной платформе. Чем 
выше будет пользовательский трафик, чем более активно будут вести 
себя пользователи данной платформы, тем полезнее будет данный ре-
сурс для всех сторон. Последнее обстоятельство будет не только увели-
чивать готовность пользователей оплачивать подписку, но и расширять 
возможности платформы для повышения цены.

В рассматриваемой версии модели автор исходит из того обстоя-
тельства, что косвенных положительных эффектов для пользователей 
стороны А со стороны B (рекламодатели) нет. Указанное обстоятель-
ство математически описано, как Хb = 0. В данном конкретном случае 
это свидетельствует об отсутствии связи между числом пользователей 
на стороне А и количеством рекламодателей на стороне В, использую-
щих эту платформу для размещения рекламы. Вместе с тем, в развитие 
данной модели и применительно к другим видам платформ, косвенные 
сетевые эффекты могут быть представлены, как отличные от нуля, и 
имеющие положительный (Хb > 0), или отрицательный (Хb < 0) знак. В 
первом случае (положительное значение) такие эффекты могут возни-
кать для ситуаций, когда, например, пользователям потенциально ин-
тересна транслируемая им реклама, или когда платформа инвестирует 
средства, полученные от рекламодателей, в качество контента и серви-
са. Во втором случае (отрицательное значение) можно говорить, напри-
мер, об отрицательном отношении пользователей к рекламе.

На графике слева видно, что на стороне А, при заданных совокупных 
издержках платформы TC = 20 + 2Q + 5Q2, прибылемаксимизирующее 
равновесие платформы будет соответствовать количеству подписчиков2 
Q(N) = 3, при цене за подписку Р = 26. При величине средних издержек 

1  См., например, Чеканский, Фролова, 2008; Liebowitz, Margolis 1994; McGee, 
Sammut-Bonnici, 2002.

2  Безусловно, данная величина может иметь любую размерность, например, 
3 тысячи, или 3 миллиона подписчиков.
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АС = 23,7 прибыль составит Pr = 7. Любые другие комбинации цены 
подписки и количества подписчиков, при данных исходных условиях, 
приведут к снижению прибыли платформы.

Также можно с уверенностью предполагать, что технологические 
возможности любой платформы небезграничны, и при достижении 
определенной величины пользовательского трафика функционал плат-
формы может не справляться, что приведет к т.н. «перегрузке» плат-
формы, снижению ее информационной безопасности и уровня защиты 
конфиденциальности пользовательских данных. В практическом смы-
сле такой сценарий будет означать, что возможностей для бесконечного 
наращивания пользовательского трафика у платформы нет1.

Теперь рассмотрим сторону В — рекламодателей. На данной стороне 
действует косвенный положительный эффект от пользователей. Опи-
шем его математически в виде функции Ха = bN, где N — число пользо-
вателей на стороне А (целевой аудитории рекламодателей), b — тангенс 
угла наклона функции. Очевидно, что чем больше активных пользова-
телей будет функционировать на стороне А, тем выше будет положи-
тельный косвенный сетевой эффект на стороне В, тем более ценным 
будет данный ресурс для рекламодателей и выше их спрос на размеще-
ние рекламы на платформе.

Вид функции спроса рекламодателей на размещение рекламы на 
стороне В имеет стандартный вид с отрицательным наклоном. Это оз-
начает, что чем дороже будет стоимость трансляции рекламы, тем ниже 
будет ценность ресурса для рекламодателей, ниже их готовность разме-
щать рекламу2.

Исходная ситуация на стороне В отражена функцией P(PB) = 12 – Q 
без учета косвенных сетевых эффектов. При совокупных издержках плат-
формы на стороне B, описываемых функцией TC = 0,5Q2, максимизи-
рующий прибыль объем размещенной рекламы (например, баннера, 
Push-сообщения и пр.) составит Q = 4, при цене за единицу рекламы 
(цены за клик, показ, переход по ссылке и пр.) P = 8. В условиях дей-
ствия косвенного сетевого эффекта Ха = 3 функция спроса сдвинется 
вправо вверх, приобретая вид P(PB) = 15 — Q, что будет означать уве-
личение спроса на размещение рекламы. Это обстоятельство позволит 
увеличить цену до P = 10, взимаемой платформой с рекламодателей 

1  Здесь необходимо учитывать, что в стандартной функции спроса на сетевое благо 
присутствует и убывающий участок, означающий, что по мере роста числа пользователей 
их готовность платить может снижаться, в том числе, и в силу возникновения на платфор-
ме различных технических проблем.

2  Вместе с тем, следует помнить, что спрос рекламодателей на размещение рекламы 
будет зависеть и от положительных косвенных сетевых эффектов со стороны А.
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за трансляцию каждой единицы рекламы. Действительно, платформа 
предлагает рекламодателям качественно таргетированную пользова-
тельскую аудиторию на стороне А, которой на данном ресурсе трансли-
руется реклама. И, по мере роста числа пользователей, растет готовность 
рекламодателей платить за каждый показ их рекламы, что обусловлива-
ет рост популярности ресурса у рекламодателей. Показатель прибыли 
платформы на стороне рекламодателей возрастет с величины Pr1 = 24, 
до величины Pr2 = 37,5.

Отдельно в процессе преподавания следует сосредоточиться на ана-
лизе формальных индикаторов оценки рыночной власти рассматри-
ваемой цифровой платформы, с использованием, например, модифи-
цированного индекса Лернера для многосторонних рынков. При этом 
следует обращать внимание, что предлагаемые в научной литературе 
подходы к расчету индекса Лернера для таких объектов (с учетом и без 
учета сетевых эффектов) не обладают универсальным характером и 
применимы с определенными ограничениями.

Отдельные из этих подходов, вероятно, способны привести к лож-
ноотрицательным значениям индекса Лернера при типичной (для 
возрастающего участка функции спроса на сетевое благо) ситуации 
превышения уровня предельных издержек над уровнем цены в точке 
оптимума, например, в рассмотренной выше модели. Одновременно 
могут формулироваться и неверные ложноположительные выводы об 
уровне рыночной власти в случаях низких значений прибыли, получае-
мой платформой с обеих сторон, на фоне высоких значений наценки на 
одной из анализируемых сторон.

В частности, в учебных целях возможно использование следующих 
формул для расчета индекса Лернера:

Без учета косвенного сетевого эффекта [Антипина, 2020]:

 L
P P mc

P P E E
A B

A B A B
=

+ −
+

=
+
1 ,  (1.1)

где PA — цена на стороне А; PВ — цена на стороне B; mc — предельные 
издержки платформы; ЕA, ЕВ — эластичность спроса по цене на сторо-
нах А и В соответственно.

С учетом косвенного сетевого эффекта [Franck, Peitz, 2019]:
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где ХA, ХВ — косвенные эффекты со стороны А и В соответственно; mcA, 
mcВ — предельные издержки на сторонах А и В соответственно.

Последний подход к расчету индекса Лернера позволяет также сфор-
мулировать вывод (не характерный для привычных постулатов эконо-
мической теории) о том, что в условиях совершенно конкурентных 
рынков, благодаря действию сетевых эффектов, индекс Лернера не бу-
дет достигать нулевых значений. Данный аспект следует донести до слу-
шателей базовых курсов в качестве одной из многочисленных и важных 
особенностей цифровых рынков.

***

Таким образом, предлагаемая автором и рассмотренная в настоящей 
статье базовая учебная модель отражает, в общем и целом, суть функ-
ционирования платформы на обеих сторонах многостороннего (дву-
стороннего) рынка. Безусловно, модель можно развивать и в дальней-
шем, анализируя иные типы платформ, иные варианты взаимодействия 
между участниками, в том числе, взаимодействие самих платформ с 
производителями контента, программного обеспечения, поставщика-
ми товаров и услуг, включая в модель все новые стороны. В процессе 
преподавания базовых экономических дисциплин важно уделять вни-
мание анализу подобных объектов, что позволит сформировать развер-
нутое представление у слушателей о функционировании современных 
рынков.
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Аннотация. В статье рассматривается экономическая безопасность как 
многоуровневая система, особенности и приоритеты безопасности раз-
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За последние годы появилось достаточно много работ различного 
уровня по экономической безопасности. И хотя теория экономиче-
ской безопасности только формируется, уже имеются серьезные на-
учные заделы в исследовании этой актуальной проблемы начиная от 
«Курса политической экономии» А.К. Шторха до работ профессора 
В.К. Сенчагова и академика РАН С.Ю. Глазьева. В то же время ис-
следований воспроизводственных аспектов экономической безопас-
ности недостаточно.

Целью данной статьи является определение авторской позиции по 
проблеме воспроизводства экономической безопасности. Здесь и далее 
имеется в виду национальная экономическая безопасность, то есть ее 
макроуровень. Объект анализа — экономическая безопасность России, 
предмет — воспроизводственная структура безопасности отечествен-
ной экономики.

В начале статьи дается представление автора об экономической без-
опасности и выявляются особенности России с позиций безопасности. 
Затем анализируется воспроизводство угроз безопасности российской 
экономике. В следующей части дается характеристика элементов обес-
печения воспроизводства экономической безопасности, в заключении 
подводятся краткие итоги.
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Экономическая безопасность и особенности России

В нашем представлении экономическая безопасность есть многоуров-
невая характеристика (свойство) национального хозяйства. Поскольку 
хозяйственная система в теории образуется из системы производствен-
ных отношений, то последние проявляются в форме экономических 
интересов. Национальные экономические интересы реализуются че-
рез стратегические приоритеты безопасности каждой страны. На наш 
взгляд можно выделить четыре уровня экономической безопасности. 
На первом уровне она предстает как состояние защищенности наци-
ональных интересов в хозяйственной сфере от внешних и внутренних 
угроз (сущностное определение экономической безопасности), на вто-
ром — как устойчивость функционирования и развития экономики, на 
третьем как обеспечение ее суверенитета. На четвертом уровне опреде-
ляется спецификация приоритетов безопасности в зависимости от той 
или иной страны.

Для Соединенных Штатов Америки принципиально важна защи-
щенность своего лидерства в глобальной экономике, поддержка аме-
риканских ТНК по всему миру, обеспечение доступа к ресурсам дру-
гих стран, поскольку они рассматривают практически всю территорию 
нашей планеты как зону своих жизненно важных интересов. Страны 
Европейского Союза озабочены, в первую очередь, обеспечением энер-
гетической безопасности, укреплением валютного союза, решением 
долгового и миграционного кризиса. Китайская Народная Республика 
заинтересована в беспрепятственном распространением своих товаров 
по всему миру, в ускоренном технологическом развитии, в укреплении 
экономического суверенитета, ограничении дестабилизирующего вли-
яния американских санкций и последствий торговой войны с США. 
Соответственно, в последнее время делается упор на удовлетворение 
внутреннего спроса. Внешнеэкономический интерес Японии состоит в 
поддержании бесперебойных поставок ресурсов в страну и своей про-
дукции по всему миру, поэтому она выступает за сохранение глобаль-
ной стабильности, свободной и взаимовыгодной торговли. Разумеется, 
с 2020 г. для всех стран важнейшим приоритетом стала борьба с панде-
мией Covid 19, минимизация ее последствий, а также экономических 
последствий вызванного ею кризиса.

Есть свои особенности с позиций экономической безопасности и у 
России. Геополитическая уязвимость страны. Россия в отличие, ска-
жем, от Австралии, практически со всех сторон окружена государства-
ми и их блоками с мощным экономическим и военным потенциалом, 
американскими и натовскими военными базами. Отсюда следствие для 
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функционирования и развития национального хозяйства — высокая 
нагрузка оборонно-промышленного комплекса и содержания армии 
на экономику. Далее. Неблагоприятные природно-климатические ус-
ловия: почти две трети территории страны находится в так называемой 
зоне вечной мерзлоты. Следовательно, в этих регионах затраты на стро-
ительство, производство промышленной продукции будут при прочих 
равных условиях выше, чем среднемировые издержки. Самый большой 
размер территории, причем добыча полезных ископаемых сосредо-
точена, в основном, в северных и восточных регионах, а предприятия 
переработки — в европейской части России. Следствие: повышенные 
затраты на транспортировку народнохозяйственных грузов, что отража-
ется на себестоимости и цене произведенной продукции. По сравнению 
почти со всеми соседними государствами у нашей страны показатель 
плотности населения очень низок (8,2 человека на квадратный кило-
метр). Следствие: демографическое давление со стороны стран-сосе-
дей, особенно на южно-сибирском и дальневосточном направлении, а 
также латентная оккупация населением других государств геополити-
чески опасных зон России. Кроме этой, можно сказать, объективной 
специфики нашей страны есть особенности, которые вполне преодо-
лимы с помощью соответствующей политики государства. Речь идет о 
технологическом отставании России, что может привести, в конечном 
счете, к ее сталкиванию на периферию мирового экономического раз-
вития и окончательному закреплению за ней роли сырьевого придатка 
других стран. Наконец, для Российской Федерации характерно высо-
кое социальное и региональное расслоение, а также бедность работа-
ющих людей. Все это вызывает социальную напряженность, а также 
конфликтные ситуации как между регионами, так и между регионами 
и федеральным центром.

Воспроизводство угроз безопасности экономики России

Общественное воспроизводство, по нашему мнению, имеет три сторо-
ны. Первая сторона известна всем: производство, распределение, обмен 
и потребление материальных благ и услуг. Сюда относится также вос-
производство основного капитала, воспроизводство рабочей силы и т.д. 
Но есть и второй уровень — воспроизводство угроз национальной эко-
номике страны, а значит и ее экономической безопасности. Эти угрозы 
могут формироваться в одних структурных элементах хозяйственной 
системы, распространятся и/или оказывать воздействие на другие ее 
элементы, они (угрозы) также могут увеличиваться, снижаться, нака-
пливаться и, главное, воспроизводится.
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Рассмотрим воспроизводство некоторых угроз экономической без-
опасности России и дадим им оценку, используя данные официальной 
статистики Росстата, путем сравнения фактических показателей без-
опасности за 2013 г. (год до известных украинских событий и введения 
западных санкций против России), за 2019 г. (последний год, по кото-
рому есть полная статистика и нет искажающего влияния пандемии) 
и их пороговых значений. Показатели экономической безопасности и 
их пороговые значения взяты из статьи С.Ю. Глазьева [Глазьев, 2015]. 
Если воспроизводственный процесс рассматривать в комплексе вос-
производства разных потенциалов, то тогда воспроизводимые угрозы 
можно структурировать следующим образом.

Воспроизводство угроз экономическому потенциалу.
1. Воспроизводство отставания в экономическом развитии. Темп 

прироста ВВП при пороговом значении 6% составил в 2013 г. 
1,3%, в 2019 г. 2,3%, в 2020 г. -3%.

2. Воспроизводство инвестиционного голода. Объем инвестиций в 
основной капитал по отношению к ВВП при пороговом значении 
25% составил в 2013 г. 20,7%, в 2019 г. 17%.

3. Воспроизводство деградации основного капитала. Износ основ-
ных фондов при пороговом значении 40% составил в 2013 г. 48%, 
в 2019 г. 47%, Воспроизводство научно-промышленного потен-
циала.

Воспроизводство угроз научно-промышленному потенциалу.
4. Воспроизводство финансового голода научной сферы. Расходы 

на научные исследования по отношению к ВВП при пороговом 
значении 3% составил в 2013 г. 1%, в 2019 г. 1%.

5. Воспроизводство дефицита инновационных компаний. Уровень 
инновационной активности организаций при пороговом значе-
нии 40% составили в 2013 г. 10,1%, в 2018 г. 12,8%.

6. Воспроизводство консервативной структуры результатов про-
изводства. Объем инновационных товаров, работ, услуг органи-
заций по отношению к общему объему отгруженной продукции 
при пороговом значении 20% составил в 2013 г. 8,9%, в 2018 г. 
6,5%.

Воспроизводство угроз социальному потенциалу.
7. Воспроизводство социального неравенства. Децильный коэффи-

циент при пороговом значении 8 раз составил в 2013 г. 16 раз, в 
2019 г. 15 раз.

8. Воспроизводство бедности. Доля населения с доходами ниже ве-
личины прожиточного минимума при пороговом значении 7% 
составил в 2013 г. 10,8%, в 2019 г. 12,3%.
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9. Воспроизводство финансового голода образования и здравоохра-
нения. Расходы на образование по отношению к ВВП при поро-
говом значении 5% составили в 2013 г. 4,3%, в 2019 г. 3,7%. Соот-
ветственно, расходы на здравоохранение в 2013 г. 3,5%, в 2019 г. 
3,4%.

Воспроизводство угроз демографическому потенциалу.
10. Воспроизводство снижения рождаемости. Коэффициент рождае-

мости при пороговом значении 22 составил в 2013 г. 13,3, в 2019 г. 
10,4.

11. Воспроизводство старения населения. Коэффициент старения 
населения при пороговом значении 7% составил в 2013 г. 12,9%, в 
2019 г. 12,4%.

12. Воспроизводство убыли населения. Естественный прирост при 
пороговом значении 12,5 составил в 2013 г., в 2019 г. — 2,2 (убыль).

Как видно из приведенных данных, динамика показателей 1, 2, 6, 8, 
9, 10 и 12 свидетельствует об усилении угроз, динамика показателей 3, 5, 
7, 11 отражает снижение угроз, и показатель 4 за семь лет не изменился, 
но все они по-прежнему находятся в опасной зоне (ниже порога).

Воспроизводство экономической безопасности

Рыночная экономика обладает важными свойствами саморегуляции и 
самоорганизации. Воспроизводственный процесс теоретически в этой 
экономической модели может происходит гладко и безболезненно. 
Даже периодические кризисы при всех экономических и социальных 
издержках могут в принципе преодолеваться с помощью только рыноч-
ных сил. Тем не менее на практике современная экономика постоянно 
воспроизводит определенный набор внутренних угроз и подвергается 
также внешним угрозам. Состав этих негативных факторов может ме-
няться от страны к стране, также как и их интенсивность воздействия 
на национальное хозяйство. Помочь справляться «иммунной системе» 
рыночного воспроизводства призвано государство. В современной эко-
номике именно на государство, в конечном счете, возложена ответст-
венность за гарантированное осуществление воспроизводственного 
процесса, за беспрепятственное прохождение материальных и денеж-
ных потоков, за гибкое приспособление экономических институтов к 
новым трендам и направлениям развития, за надежную защиту от ре-
альных и потенциальных угроз национальным интересам, интересам 
населения и предпринимательского сообщества [Вавилина, Калашни-
ков, с. 40].
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Можно выделить несколько направлений государственной поддер-
жки воспроизводства экономической безопасности.

Правовое обеспечение. В России в настоящее время действует Стра-
тегия экономической безопасности (2017 г.), Доктрина энергетической 
безопасности (2019 г.), Доктрина продовольственной безопасности 
(2020 г.) и т.д., а также Федеральный закон “О безопасности” (2010 г.) и 
Стратегия национальной безопасности (2015 г.). В КНР действует Закон 
о национальной безопасности (2015 г.), в США в этом году готовится и 
будет принята новая редакция Стратегии национальной безопасности. 
В этих документах вопросы экономической безопасности выступают 
как часть национальной безопасности в целом.

Что касается российской Стратегии экономической безопасности, 
то она должна служить консолидации органов государственной власти 
всех уровней, органов местного самоуправления, ЦБР, гражданского 
общества по обеспечению экономической безопасности, быть основой 
формирования и реализации государственной политики противодейст-
вия вызовам и угрозам стране.

Накопление резервов. На случай всякого рода непредвиденных об-
стоятельств у страны должна быть страховка в виде резервов для осу-
ществления бесперебойности процесса воспроизводства. Международ-
ные резервы РФ на май 2021 г. составляли 594 млн долларов США, это 
четвертое место в мире (на май 2013 г. было 590 млн долларов США). 
Фонд национального благосостояния (который иногда называют «под-
ушкой безопасности») в это же время достиг величины 13 825,43 млрд 
рублей (12% ВВП). На май 2013 г. сумма Фонд национального благосо-
стояния и Резервного фонда была лишь 5381 млрд рублей.

Вообще нужно отметить, что за анализируемые семь лет с помощью 
инструментов бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики 
удалось повысить уровень экономической безопасности в финансо-
во-денежной сфере. Так, отношение дефицита федерального бюдже-
та к ВВП при допустимой величине (пороге) в 3% в 2013 г. составило 
0,5%, в 2019 г. был профицит 1,8%. Годовой уровень инфляции (ИПЦ) 
в 2013 г. был 6,5%, а в 2019 г. снизился до 3% (пороговое значение 6%). 
Снижается и совокупный внешний долг России: на 1.04.13 он составлял 
691,7 млн долларов США, на 1.04.19 сократился до 469,4 млн долларов 
США, на 1.04.21 только 459,3 млн долларов США. Все это говорит не 
только о повышении безопасности самой финансово-денежной сферы, 
но и о создании более благоприятных и безопасных условий для вос-
производственного процесса в реальном секторе экономики, а также 
укреплении экономического суверенитета РФ по отношению к осталь-
ному миру.
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Но пока еще все это мало отражается на воспроизводстве экономи-
ческой безопасности реального сектора и социально-демографической 
сферы в настоящее время и в краткосрочном периоде. В Прогнозе со-
циально-экономического развития РФ до 2024 г. Минэкономразви-
тия, который носит довольно расплывчатый характер, представлены 
только несколько показателей экономической безопасности. В 2024 г. 
по данному Прогнозу показатель 1 — темп прироста ВВП — достигнет 
величины 3,3%, показатель 10 — общий коэффициент рождаемости — 
снизится до 10,3, показатель 12 — естественный прирост (человек на 
1000 жителей) — выйдет в плюс [Прогноз…,]. Как видно, даже через 
3 года все эти показатели останутся в опасной зоне, то есть не достигнут 
своих пороговых значений.

Поэтому необходимо развивать еще два связанных между собой на-
правления поддержки воспроизводства экономической безопасности. 
Речь идет, во-первых, о поддержке российским государством разработ-
ки теоретических основ и прикладных вопросов проблематики эконо-
мической безопасности и ее воспроизводства. Эта тематика как область 
исследований содержится в Паспорте специальности научных работни-
ков 08.00.01 Экономическая теория, 08.00.05 Экономика и управление 
народным хозяйством и 08.00.14 Мировая экономика. По результатам 
углубленного изучения всего спектра вопросов безопасности экономи-
ки защищаются кандидатские и докторские диссертации. В академиче-
ских институтах: ИЭ РАН, ИМЭМО РАН есть соответствующие науч-
ные подразделения, занимающиеся разработкой данной проблематики. 
Есть работы по безопасности и в ЦЭМИ РАН [Макаров и др., 2020].

Во-вторых. Для успешного проведения государственной политики 
обеспечения экономической безопасности необходимы соответствую-
щим образом обученные специалисты. Подготовкой студентов, обуча-
ющихся по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность зани-
маются многие образовательные учреждения России, имеющие в своем 
составе кафедры экономической безопасности. Такие кафедры, инсти-
туты, департаменты есть и в ведущих вузах: РЭУ имени Г.В. Плеханова, 
Финансовом университете, НИУ ВШЭ, РАНХиГС, в которых ведется 
не только образовательная, но и научная деятельность. Экономический 
факультет МГУ отстает от этого ведущего научно-образовательного 
тренда. Отсутствие должной научной проработки и достаточного коли-
чества специалистов по экономической безопасности на всех уровнях 
управления уже сказалось на степени выполнения Концепции долгос-
рочного социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 г. и майских 2012 г. Указов Президента РФ, дейст-
вие которых было рассчитано до 2018 г. Хотя причины, разумеется, не 
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только в этом. Во всяком случае почти все содержащиеся в этих доку-
ментах целевые показатели экономической безопасности были прова-
лены.

Возвращаясь к экономическому факультету МГУ отметим, что впол-
не возможен проект межфакультетского научного сотрудничества по 
разработке проблематики экономической безопасности. Вопросами те-
ории, методологии и моделирования могли бы заниматься кафедры по-
литической экономии, философии и методологии экономики, ММАЭ, 
продовольственной безопасностью как видом экономической безопас-
ности — кафедра агроэкономики (она давно и успешно ведет научно-
образовательную деятельность в этом направлении), финансовой без-
опасностью — кафедра финансов и кредита, внешнеэкономической 
безопасностью — кафедра мировой экономики, социальной безопасно-
стью — кафедра экономики труда и персонала и т.д. И на этой основе 
можно было бы сформировать системную концепцию с практическими 
рекомендациями для управленческих структур. На кафедре политиче-
ской экономии накоплен определенный опыт как в исследовании про-
блем экономической безопасности, так и в методическом обеспечении 
соответствующего образовательного процесса. Имеется и практический 
опыт преподавания экономической безопасности как на самом факуль-
тете, так и на других факультетах МГУ и в других вузах.

Подводя общий итог необходимо отметить следующее. Националь-
ная экономическая безопасность как многоуровневая категория в ка-
ждой стране имеет общую природу. Но ее обеспечение может несколь-
ко отличаться в зависимости от приоритетов безопасности государств 
в соответствии с их национальными интересами. Особенности России 
придают проблеме обеспечения безопасности социально-экономиче-
ской системы страны особую актуальность. Рассмотрение воспроизвод-
ственного процесса с позиции защищенности национальных интересов 
позволяет выделить в нем три стороны. Наряду с воспроизводством то-
варов и услуг постоянно происходит воспроизводство угроз экономике 
и социальной сфере, а также воспроизводство экономической безопас-
ности. Среди направлений обеспечения третьей стороны общественно-
го воспроизводства особо важное значение имеет роль научной и обра-
зовательной сферы.
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Эволюция позднего капитализма в РФ и в странах «ядра» мировой 
экономики: сравнительное исследование

Аннотация. В статье проводится сравнительное исследование ряда тен-
денций развития в РФ и наиболее развитых странах, характерных для 
последних десятилетий. Основные линии сравнения — способность 
экономики обеспечить технологическое развитие, степень и последст-
вия финансиализации, и характер включения в процессы глобализации. 
Демонстрируется различная степень развития этих процессов и их ре-
зультатов в экономике сравниваемых стран. Эти различия проявляются 
в слабом развитии инноваций в экономике РФ и технологическом от-
ставании от развитых стран, а также в незавидных позиция РФ в гло-
бальной экономике. Показаны экономические и институциональные 
факторы, определившие эти различия. Делается вывод о необходимости 
изменения экономической и институциональной модели РФ в направ-
лении формирования институциональных и экономических условий для 
использования наиболее прогрессивных тенденций технологического и 
социально-экономического развития.
Ключевые слова: сравнительное исследование, Россия, развитые страны, 
технологии, финансиализация, глобализация, экономическая модель.
JEL коды: P 510, L 500, O 200.

Целью данной статьи является выявление характера, причин, и послед-
ствий этих различий на основе сравнительного исследования эволюции 
экономических систем РФ и наиболее развитых капиталистических 
стран на протяжении последних трех десятилетий. В своей статье я ис-
следую три аспекта эволюции системы позднего капитализма (харак-
теристика позднего капитализма дана в [Mandel, 1975]): реакция этой 
системы на новую технологическую волну; развитие и кризис финан-
сиализации; столкновение тенденций глобализации и деглобализации.
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Проведение сравнительного исследования экономических и инсти-
туциональных условий РФ и развитых капиталистических государств с 
точки зрения перечисленных трех аспектов позволяет понять, на чем 
основано различие результатов функционирования их экономических 
систем в последние десятилетия. Что определяет различия в протека-
нии инновационных процессов, в чем различается роль финансового 
рынка, как отличается способы и результаты их включения в процессы 
глобализации — ответы на эти вопросы составляют необходимую пред-
посылку для выводов об изменениях, необходимых для более успешно-
го развития экономики РФ.

Экономика наиболее развитых капиталистических государств отли-
чается значительным удельным весом технологий, относящихся к пя-
тому технологическому укладу, и постепенным увеличением удельного 
веса технологий шестого технологического уклада. Можно заметить, что 
сложившиеся в развитых странах национальные инновационные систе-
мы обеспечивают непрерывность инновационных процессов и быстрое 
освоение новых технологических решений. В тоже время возможности 
этих национальных инновационных систем по модернизации экономи-
ки на качественно новой технологической базе оказались ограничены. 
Хотя хватает предсказаний о том, что новая технологическая революция 
вот-вот наступит [Schwab, 2017], эта революция отодвигается все даль-
ше в будущее…

В экономике РФ, которая в 1990-е годы находилась в процессе фор-
мирования рыночной капиталистической системы, возникли эконо-
мические и институциональные структуры, не благоприятствовавшие 
инновационным процессам. Это привело к прогрессирующему раз-
рушению технологий пятого технологического уклада и значительно 
затормозило приобщение к технологиям шестого уклада. Произошло 
многократное сокращение или почти полное прекращение выпуска 
таких видов высокотехнологичной продукции, как промышленные ро-
боты, станки с числовым программным управлением, гражданские ре-
активные самолеты, элементная база для микроэлектроники, лазерная 
техника, высокоскоростные электропоезда и т.д. Тем самым тот техно-
логический разрыв с развитыми странами, который существовал до на-
чала реформ, оказался многократно углублен.

Технологические инновации в развитых странах являются следст-
вием конкуренции капиталов, которая требует с принудительной необ-
ходимостью снижения издержек производства и освоения новых видов 
продукции. Нельзя сказать, что в РФ конкуренция капиталов вовсе от-
сутствует, или они не стремятся снизить издержки производства. Одна-
ко в экономической системе РФ до сих пор существуют возможности 
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обеспечить успех конкурентной борьбы за счет источников, лежащих за 
пределами инновационной активности. К таким источникам относит-
ся экономия затрат на воспроизводство всех видов ресурсов: экономия 
на обновлении основного капитала, на воспроизводстве рабочей силы 
(в том числе замещение высоко- и среднеквалифицированной рабочей 
силы низкоквалифицированным трудом мигрантов), на воспроизвод-
стве возобновляемых природных ресурсов и разведке запасов не воз-
обновляемых ресурсов, на разработке новых технологий. Особенности 
внутренней структуры российских корпораций приводят к общему 
угнетению инвестиционных процессов [Дзарасов, Новоженов, 2005]. 
Немалое значение имеют и неэкономические факторы конкуренции, 
прежде всего, покровительство (или, напротив, противодействие) со 
стороны государственных чиновников (Путин, 2012).

Последствия такой экономической стратегии выражаются в высо-
кой степени износа элементов основного капитала, составившего на 
конец 2019 г. 46,8% [Россия в цифрах, 2020, с. 237], в хронически низ-
ком уровне оплаты труда большинства работников (что, помимо все-
го прочего, служит экономическим препятствием к технологическому 
обновлению производства) [Распределение, 2019; Величина, 2019; Чи-
сленность, 2019], в деградации сферы научных исследований и опытно-
конструкторских разработок [Стратегия, 2019].

Развитие тенденции к финансиализации экономики в развитых стра-
нах сопровождалось существенным укреплением роли финансового 
рынка в перераспределении создаваемой в экономике прибыли [Колга-
нов, 2019, с. 74–75]. Из средства мобилизации временно свободных фи-
нансовых ресурсов для инвестирования их в развитие экономики фи-
нансовый рынок превратился в машину для присвоения значительной 
части создаваемой прибыли, что искажало целеориентирующую роль 
рыночных сигналов [Minsky, 1986; Lapavitsas&Levina, 2010]. Гипертро-
фированная роль финансового рынка лишь временно снимала про-
блемы развития реального сектора, в конечном счете превратившись 
в фактор замедления роста [Magdoff&Sweezy; 1987; Orhangazi, 2008; 
Stockhammer, 2004].

Кризисы 2008–2009 и 2020 годов показали, что самодовлеющая роль 
финансового рынка таит в себе угрозу дестабилизации экономической 
системы, и ослабления усилий государства по стимулированию эконо-
мического роста. Наблюдающийся, особенно в периоды кризисов, пе-
реток основной массы дополнительной ликвидности в сферу финансо-
вого рынка наглядно свидетельствует об этом [Vague, 2016].

Хотя экономика РФ по темпам финансиализации значитель-
но отстает от развитых стран, негативные эффекты, связанные с 
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финансиализацией, проявляются в ней в полной мере. При этом не-
которые позитивные эффекты финансиализации (гибкость перелива 
капиталов) реализуются в экономике РФ не в полной мере. Роль фон-
дового рынка как источника инвестиций в экономику, равно как и роль 
долгосрочного банковского кредитования, остается незначительной. 
Так, удельный вес банковского кредита в инвестициях в основный фон-
ды колеблется в РФ на уровне 8–12% [Игонина, 2015, с. 98–99], в то 
время как в развитых странах он составляет 30–40% и более [Аганбегян, 
2014, с. 14–15].

Экономика развитых стран за последние три десятилетия во многом 
опиралась на использование эффектов глобализации за счет перено-
са производства в страны с более низкими издержками. Тем не менее, 
возможности трансграничного переноса производства натыкаются на 
негативные последствия деиндустриализации. Возникает технологиче-
ская конкуренция развитых и новых индустриальных стран. В кризис-
ной ситуации проявляется недостаточная надежность трансграничных 
логистических цепочек. Это вызывает к жизни тенденции к деглобали-
зации [Schwab K., Malleret T., 2020].

Но глобализация приносит выгоды далеко не всем [Stiglitz, 2002]. 
Российская экономика пользуется возможностями глобализации в не-
значительной степени, выступая скорее как ее объект, нежели как субъ-
ект. Такое положение определяется изменением за последние 30 лет 
места РФ в международном разделении труда, характеризующимся воз-
растанием зависимости страны от импорта современных технологий, 
машин и оборудования, другой высокотехнологичной продукции, и со-
ответствующим возрастанием зависимости от экспорта топливно-сы-
рьевых товаров. По станкоинструментальной продукции зависимость 
РФ от импорта держится на уровне 91–92% [Минпромторг РФ, 2017, 
с. 19]. Это делает ее уязвимой перед лицом недобросовестной конкурен-
ции со стороны крупнейших мировых игроков.

Было бы слишком опрометчивым на основе констатации различий 
в тенденциях эволюции экономической системы РФ и наиболее раз-
витых стран делать вывод о необходимости прямого копирования их 
опыта. Прямое заимствование институциональных и экономических 
решений, укорененных в развитых странах, как уже показал опыт «ра-
дикальных рыночных реформ», не обеспечивает ожидаемых результа-
тов. Тем более для РФ невозможно пройти по пути последовательного 
воспроизведения всего исторического опыта развития этих стран.

Поэтому возможными представляются два решения, которые не 
являются взаимоисключающими (хотя и могут быть таковыми). Одно 
из них — идти по пути формирования промежуточных институтов, 
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учитывающих реальные отличия сложившейся экономической и инсти-
туциональной структуры РФ от экономической и институциональной 
структуры развитых стран [Полтерович, 2006]. Это позволит обеспечить 
постепенную адаптацию экономики к новым условиям хозяйствования, 
и последующий переход к более совершенной экономической и ин-
ституциональной модели, приближающейся к модели развитых стран. 
Другой путь — поиск таких экономических и институциональных усло-
вий, которые, с одной стороны, соответствовали бы экономическим ре-
альностям, и в тоже время позволяли бы РФ двигаться опережающими 
темпами [Глазьев, 2010]. Иначе не только перегнать, но и догнать более 
развитые страны не удастся.

Разработка более прогрессивной экономической модели не может, раз-
умеется, носить умозрительный характер, а должна опираться на выявление 
наиболее передовых тенденций развития, связанных с новейшими техноло-
гическими сдвигами и соответствующими сдвигами в экономических отно-
шениях и институтах. Поиски такой новой модели и тех новых объективных 
тенденций, на которые она может опереться, уже ведутся [Бодрунов, 2016; 
Mason, 2015; Pitts, 2017; Srnicek&Williams, 2016; Bastani, 2019].
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Политическая экономия в Московском университете

История экономического факультета Московского университета не-
разрывно связана с политической экономией как наукой и как учебной 
дисциплиной. В 2021 г. факультет отмечает свое 80-летие в составе МГУ. 
Кафедра политической экономии в 1941 г. послужила основой для со-
здания факультета. Из нее выросли кафедры истории экономических 
учений и народного хозяйства, статистики, другие кафедры. Теперь на 
факультете 23 кафедры, многие сотрудники которых защищали свои 
дипломные работы или диссертации по кафедре политической эконо-
мии. Поэтому история факультета и история кафедры политической 
экономии неразрывно связаны. Более того немало достижений факуль-
тета обусловлены политико-экономическим подходом к решению су-
ществовавших проблем.
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Московский университет славен своими политико-экономически-
ми традициями. 5 ноября 1804 г. был утвержден первый Устав универ-
ситета, в котором зафиксировано образование кафедры дипломатики и 
политической экономии. [200 лет… 2004, с. 9.]. Этим актом вводился 
принцип системного видения как народного хозяйства России, так и 
ее внешнеэкономических связей. При этом в основу преподавания по-
литической экономии было положено классическое произведение А. 
Смита «Исследование о природе и причинах богатства народов» [Смит, 
2007]. Примечательно, что свое приветствие коллективу кафедры по 
случаю ее 200-летия ректор МГУ имени М.В. Ломоносова академик 
В.А. Садовничий озаглавил «Укреплять университетские традиции и 
быть готовыми к вызовам времени» [200 лет…2004, с.6.].

С первых дней преподавания политической экономии в аудитори-
ях университета студенты получали представление о национальном хо-
зяйстве России в целом и его связях с экономиками других государств. 
Формировались знания об экономических законах развития в отличие 
от традиций так называемого домостроя, ограничивавшегося организа-
цией жизни отдельных домохозяйств. Уже на этом этапе преподавания 
политической экономии студенты могли освоить важнейший признак 
этой учебной дисциплины — системность, который позволял показать и 
раскрыть во взаимосвязи все экономические явления и логически вклю-
чить их в систему соответствующих понятий и категорий. В стенах Мос-
ковского университета никогда не забывают заветы М.В. Ломоносова о 
необходимости защищать интересы России, укреплять мощь страны, за-
ботиться о размножении и сохранении российского населения. Решению 
этих задач во многом способствует политическая экономия как наука.

За 215-летнюю историю деятельности кафедры политической эко-
номии сформировались университетские традиции развития и препо-
давания политической экономии, подготовки кафедральных учебников 
и учебных пособий, экспертного участия в оценке экономического раз-
вития России и других стран. Само развитие политической экономии 
отражало эволюцию экономического строя. В советский период отече-
ственной истории преимущественное внимание уделялось развитию и 
применению марксистской политической экономии, благодаря кото-
рой была разработана политическая экономия социализма как одной из 
фаз человеческой цивилизации [ Пороховский, 2014 ].

Политическая система советского строя не меняла принципов по-
литической экономии, ее системного восприятия национального и ми-
рового экономического развития. Поэтому развитие классической по-
литической экономии продолжалось исторически как науки и учебной 
дисциплины [Пороховский, 2019].
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Политическая экономия на заре цифровизации

Уже 30 лет прошло, как Россия начала свое движение по рыночным рель-
сам. Рыночные принципы развития и изменение общественной систе-
мы стали основанием для преподавания на экономическом факультете 
неоклассического направления экономической теории, получившем 
лаконичное определение ЭКОНОМИКС. После периода использования 
зарубежных учебников и их переводных аналогов кафедра подготовила 
оригинальные учебники по всем новым курсам — теория переходной 
экономики, теория национальной экономики, экономическая система 
России, микроэкономика и макроэкономика всех уровней, экономика 
отраслевых рынков, классическая политическая экономия. Учитывая 
специфику предмета и метода экономикс, кафедра стремится развивать 
системный подход к решению теоретических и практических проблем, 
чтобы добиваться повышения эффективности российской экономики. 
Как известно, именно политической экономии свойственно системное 
видение экономики в целом и ее отдельных структурных и функцио-
нальных частей.

Вместе с тем нельзя не видеть, как цифровизация существенным 
образом влияет на экономику и общество, на отношения между людь-
ми, на отношения между странами. Поскольку экономические отноше-
ния являются стержнем предмета политической экономии, постольку 
исследование таких отношений является ключевым в понимании новых 
тенденций и явлений. С экономической точки зрения цифровизацию 
следует рассматривать как технологию, как рыночную и социальную 
среду, как взаимосвязь естественного и искусственного интеллекта. 
Иными словами, видно, что даже простое перечисление внешних сто-
рон цифровизации свидетельствует об их сложном переплетении и вза-
имодействии.

Немало особенностей появляется в сфере занятости. С одной сто-
роны, наемный труд теряет ряд ограничений, а с другой — все больше 
распространяется самозанятость, возникает экономика фрилансеров — 
гигономика. Но именно фрилансеры и работники сферы услуг больше 
других занятых пострадали из-за эпидемии ковид-19, оказавшись на-
именее защищенной частью населения. Цифровые технологии однов-
ременно создают новые возможности и новые вызовы для устойчивой 
занятости. Особым вызовом становится роботизация, угрожающая 
многим профессиям как физического, так и умственного труда.

Однако цифровизация не может отменить периодический дело-
вой цикл, который воочию подтвердил свое существование миро-
вым экономическим кризисом 2020–2021 годов. Параметры кризиса 
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модифицируются адекватно времени, но уровень безработицы остается 
традиционным устойчивым индикатором, что в этом кризисе усугу-
билось эпидемией. К примеру, в США свидетельством кризиса стала 
10-миллионная безработица, которая с началом восстановления эконо-
мики уменьшилась всего на 1,6 млн человек. Как в США, так и в России 
и других странах безработица превратилась в системную проблему, ко-
торая требует и системного решения.

Такие решения неизбежно вовлекают государство, так как самому 
бизнесу не под силу обеспечить необходимое количество рабочих мест. 
Особенность времени такова, что больше всего занятых в сфере услуг, 
деятельность которой во многом предопределяется как состоянием де-
лового климата, так и царящей атмосферой уверенности в обществе и 
экономике страны. Сам факт широкого распространения интеллекту-
альной собственности внес в повестку дня повышение ответственности 
государства за защиту прав собственности вообще и интеллектуальной 
в частности. Стало очевидным, что «правила игры» рыночной капи-
талистической экономики XXI века не уменьшают роль государства, а 
требуют его активного участия в системном решении всех возникших 
проблем на базе современной экономической теории, включающей и 
политическую экономию.

Кафедра политической экономии экономического факультета исхо-
дит из того, что общая экономическая теория включает наряду с поли-
тической экономией и неоклассической теорией другие направления, 
школы и исследовательские программы, каждая из которых имеет свой 
предмет и метод. Но квалифицированный экономист обязан знать и по-
нимать весь комплекс общей экономической теории, поскольку любые 
узкопрофессиональные исследования имеют ограниченный характер 
[Пороховский, 2020].

Национальная и мировая экономики становятся все сложнее по 
многим параметрам. На развитие экономики в последние два года силь-
нейшее влияние оказывает пандемия ковид-19. Очередной мировой 
экономический кризис, стартовавший в 2020 г. в условиях глобальной 
эпидемии, вскрыл не одну системную проблему современного мира 
[Puri, 2021]. Cтановится все более очевидным, что выход из этого кри-
зиса не сформируется стихийным образом и требует совместных усилий 
каждой страны и мирового сообщества в целом. Нужен экономист-сис-
темшик, способный вникнуть в существующие проблемы и предложить 
их системное решение. Конечно, не все проблемы имеют чисто эконо-
мическое решение. Поэтому надо учитывать политические, военные и 
другие неэкономические факторы современного развития. Но во всех 
случаях не обойтись без системного подхода. Деятельность кафедры 
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политической экономии нацелена на внедрение такого подхода как в 
учебный процесс, так и в научные исследования.

Краткие выводы

Исторически политическая экономия возникла как системная теория, 
призванная раскрыть систему законов и категорий национального ры-
ночного хозяйства. За свою более чем 400-летнюю историю политиче-
ская экономия показала свою как теоретическую, так и значительную 
практическую значимость. Особенно роль политической экономии 
возрастает в условиях современного социально-экономического разви-
тия, когда только системный подход позволяет найти решения возни-
кающих проблем и прогнозировать динамику экономического роста на 
перспективу.
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Роль промышленной политики в структурной технологической 
трансформации в переходных экономиках

Аннотация. В связи с пандемией коронавируса в мире существенно выро-
сла роль государственного регулирования, в том числе в экономической 
сфере. Кризис, связанный с ковид-19, в РФ происходит на фоне систем-
ного кризиса, связанного с де-индустриализацией экономики и отсутст-
вием высокотехнологической составляющей промышленного производ-
ства. Статья посвящена роли государственной промышленной политики 
как инструмента осуществления структурной перестройки экономики в 
целях ее технологической модернизации в контексте преодоления си-
стемного кризиса. Рассматриваются вопросы, связанные с факторами 
устойчивого экономического роста, а также с конкретными механиз-
мами осуществления промышленной политики и соответствующими 
инструментами структурного реформирования в переходных экономи-
ках и в РФ. Приводится опыт успешного применения промышленной 
политики в Республике Корея и ее роли в структурной технологической 
трансформации этой страны.
Ключевые слова: промышленная политики, технологическая трансфор-
мация, цифровизация промышленности, селективное планирование.
JEL коды: O 380, O 400.

В последние годы все более очевидным становится тренд, связанный с 
возрастанием роли государства в социально-экономическом развитии. 
Это касается всех стран, независимо от уровня развития. Особенно явно 
он проявился с началом пандемии коронавируса. Для преодоления кри-
зиса во всех сферах потребовались активные меры государственного ре-
гулирования. Причем степень их применения сравнима с применением 
государственного регулирования во время Великой депрессии 1930-х гг.

На протяжении последних десяти лет экономика нашей страны 
находилась в стагнации. Пандемия лишь усилила системный кри-
зис, который переживает российская экономика. В его основе лежит 
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де-индустриализация на фоне отсутствия высокотехнологичной со-
ставляющей отечественной промышленности. Продолжающаяся эко-
номическая стагнация выражается в увеличивающемся отставании от 
передовых стран в развитии новейших технологий, в оттоке капитала, 
снижающихся инвестициях в основной и человеческий капитал, сни-
жении доходов населения и т. д. При этом следует подчеркнуть, что сы-
рьевой сектор перестал служить драйвером экономического роста, как 
это было еще совсем недавно.

Необходимым условием выхода из кризиса является рост вложений 
в основные фонды и человеческий капитал. При этом рост основного 
капитала должен сопровождаться ростом его высокотехнологичной со-
ставляющей и развитием соответствующего человеческого капитала, 
вложения в который также являются приоритетом. Между тем, наблю-
дается отрицательная динамика инвестиций в машиностроительный 
сегмент, в высокотехнологичное оборудование. Компании предпочи-
тают вкладываться в обновление существующих фондов, нежели в тех-
нологическую инновационную модернизацию. Между тем в некоторых 
отраслях устаревание основных фондов составляет более 50%. Все это 
тормозит технологическую модернизацию промышленности. Если го-
ворить о внедрении цифровых технологий, то в цифровизации обра-
батывающих отраслей мы сильно отстаем от развитых стран. А именно 
обрабатывающие отрасли промышленности являются ядром реального 
сектора. Одной из причин такого отставания России не только от наи-
более развитых, но и целого ряда развивающихся экономик, является 
слабая заинтересованность частного бизнеса в технологической, в част-
ности, цифровой модернизации в целом и промышленного сегмента, 
в особенности. Определенные положительные сдвиги носят все еще 
лишь точечный, фрагментарный характер.

Развитие реального сектора и, прежде всего, обрабатывающих отра-
слей, предполагает радикальную структурную трансформацию, связан-
ную с производством новых товаров, основанных на новейших техноло-
гиях. Без перевода ресурсов с традиционных на новые виды деятельности 
такая трансформация представляется весьма затруднительной.

Устойчивый экономический рост, обеспечивающий прогрессивное 
социально-экономическое развитие, возможен при сочетании одновре-
менно двух механизмов: роста производительности труда в рамках от-
дельных секторов и структурной трансформации экономики в направ-
лении высокотехнологического развития.

Рост производительности труда в одном из секторов ведет к освобожде-
нию рабочей силы, которая сможет направляться в другие, более произ-
водительные сектора. Такая трансформация в свою очередь способствует 
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общему росту производительности труда. Наиболее значительные преиму-
щества от структурных изменений получают развивающиеся и быстро рас-
тущие страны. Это связано со структурной неоднородностью их экономик. 
Такая неоднородность выражается в сочетании значительных межотрасле-
вых различий, проявляющихся в малочисленности и изолированности вы-
сокопроизводительных видов деятельности от остальной экономики, что 
замедляет экономическое развитие этих государств.

В большинстве развивающихся стран именно слабое взаимодейст-
вие между высоко- и низко производительными секторами, составляю-
щими большую часть национальной экономики, уменьшают эффектив-
ность, связанную со структурной трансформацией и технологическими 
изменениями.

Приоритетную роль в преодолении такого положения дел играет 
государственная промышленная политика. К различным ее аспектам, 
хотя и с разных позиций, обращаются такие известные российские уче-
ные-экономисты, как А. Бузгалин, С. Бодрунов, С. Глазьев, С. Губанов, 
Р. Гринберг, Е. Гурвич, В. Ивантер, Б. Клейнер, В. Полтерович, А. По-
роховский, Е. Шаститко, и др.

На конференции UNCTAD, состоявшейся 25 мая 1998 года, было 
дано определение промышленной политики как «согласованному, сфо-
кусированному, сознательному усилию со стороны государства по по-
ощрению и продвижению конкретных отраслей и секторов при помощи 
определенного набора государственных механизмов» [Commission..., 
1998, p.16–26]. Мировой банк определяет промышленную политику 
как «усилия правительства по изменению отраслевой структуры в целях 
стимулирования экономического роста, основанного на производи-
тельности» [The East-Asian..., 1993, p.36].

Иными словами, промышленная политика представляет собой лю-
бой путь селективного вмешательства государства в экономику, направ-
ленный на изменение структуры производства, в отношении секторов, 
способных создать лучшие возможности для экономического роста по 
сравнению с возможностями, которые могут быть при отсутствии та-
кого вмешательства, то есть в условиях рынка [Pack, Saggi, 2006, p. 35].

Существует достаточное число противников применения промыш-
ленной политики, утверждающих, что неграмотное использование ее 
инструментов рискует навредить больше, нежели провалы рынка, ми-
нимизировать которые эта политика призвана. Этот подход основыва-
ется на множестве неудачных экспериментов по ее применению, когда 
промышленная политика оказывалась не эффективной. Так, по мне-
нию многих западных экономистов, стратегии по умеренной импор-
то-замещающей индустриализации, проведенные в странах с плановой 
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экономикой в 60-е — 70-е годы, генерировали промышленное развитие 
и экономический рост на начальной стадии, однако в основном были 
неспособны сделать отрасли промышленности конкурентоспособными 
[Khan, 2014, p.1–5].

Имеется множество примеров, и в развитых, и в развивающихся 
странах, когда миллиарды финансовых субсидий тратились на проваль-
ные проекты. Обычно это было связано или с применением ошибочных 
механизмов регулирования, или в силу того, что промышленная поли-
тика реализовывалась с учетом лоббирования интересов определенных 
групп. В этих случаях государственное вмешательство действительно 
может иметь часто еще худшие последствия.

По нашему мнению, вопрос состоит не в необходимости примене-
ния промышленной политики в принципе, а в правильном выстраива-
нии ее механизмов в конкретном национальном контексте и в их гра-
мотной реализации.

В странах с переходной экономикой вопрос о необходимости приме-
нения промышленной политики стоит наиболее остро. Это связано, с 
одной стороны, с большей степенью проявления провалов рынка имен-
но в этих странах, с другой — с недостаточным развитием в них инсти-
туциональной среды. Государственные институты, призванных иници-
ировать меры по проведению промышленной политики, часто бывают 
лишены необходимых ресурсов, а также не обладают достаточной ком-
петентностью. Кроме того, отсутствие у них здоровых стимулов к эф-
фективной деятельности, что достаточно часто имеет место, связано с 
тем, что уровень коррупции в этих странах бывает очень высок, а поли-
тические системы зачастую построены на патернализме и фаворитизме.

Проблемы, связанные с механизмами осуществления промышлен-
ной политики и соответствующими инструментами структурной транс-
формации, связаны, прежде всего, с выбором конкретных механизмов 
регулирования. В частности, с вопросом о том, следует ли применять 
промышленную политику для развития текущих экономических преи-
муществ или всячески поощрять инвестирование в высокопродуктив-
ные высокотехнологичные отрасли, которые станут конкурентоспо-
собными лишь в перспективе. Неудачная реализация промышленной 
политики обычно бывает связана именно с неспособностью прави-
тельств коррелировать механизмы ее осуществления с национальной 
ресурсной базой и уровнем экономического развития. В рамках этого 
подхода, странам с переходной экономикой часто рекомендуется сна-
чала пытаться получать выгоду от производства наиболее конкурентных 
в данное время продуктов и услуг, в процессе чего будет происходить ак-
кумулирование человеческого и физического капитала. В дальнейшем 
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этот капитал может быть реинвестирован в отрасли с более высокой 
добавленной стоимостью. Нацеливание же на совершенно новые отра-
сли, не соответствующие возможностям страны, со значительной долей 
вероятности закончится неудачей [Lin, 2012, p.117].

Сторонники другой точки зрения, напротив, утверждают, что раз-
вивающиеся страны и страны с переходной экономикой не должны 
фокусироваться на своих сравнительных, на текущий момент, преиму-
ществах. Их аргументация строится на том, что, в результате движения 
капитала из одних отраслей в другие, связанные с производством про-
дуктов с большей добавленной стоимостью, страны начинают активно 
развивать именно эти отрасли, что способствует ускорению технологи-
ческой трансформации промышленности [Lin, Chang, 2009, p.491].

С нашей точки зрения, главное различие этих двух стратегий со-
стоит лишь в том, с чего следует начинать реализацию промышленной 
политики, а в результате они приходят к одному и тому же. Примени-
тельно к нашей стране, следует констатировать тот факт, что на дан-
ном этапе промышленная политика выглядит достаточно спонтанной. 
Эта спонтанность объясняется, прежде всего, отсутствием системного 
выбора приоритетов, что очень опасно, так как может привести к ог-
ромным финансовым потерям. При отсутствии диверсификации эко-
номики и происходившей в течение многих лет деградации ее реально-
го сектора, действительно более рациональным, возможно, является 
акцентирование на отраслях, которые традиционно являются более 
конкурентоспособными, в частности, на авиастроении, производстве 
энергооборудования, грузовых машин, инфраструктурных проектах, 
которые в нашей стране традиционно обладают большим потенциа-
лом, и т.д. В настоящее время осуществляется селективная поддержка 
таких проектов, при этом стимулируется участие в них частного биз-
неса. Это с большей вероятностью будет способствовать доведению их 
до уровня международной конкурентоспособности. Однако последнее 
существенно затруднено из-за дефицита доступа в настоящее время к 
современным зарубежным технологиям и критическим отставанием 
от экономически развитых стран в производстве собственных продви-
нутых технологий.

Плановое селективное вмешательство государства в экономику 
должно быть связано с тщательной работой по определению отраслей 
и производств, имеющих «латентные» сравнительные преимущества, и 
созданием условий для использования этих преимуществ. Селективный 
подход и плановость здесь имеют важнейшее значение, так как продви-
жение экономически не перспективных проектов приведет к потере 
ограниченных финансовых ресурсов. При этом в рамках реализации 
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промышленной политики должен осуществляться контроль государ-
ства над тем, чтобы средства, полученные от развития таких проектов, 
инвестировались впоследствии в новые технологичные продукты с вы-
сокой долей добавленной стоимости.

Риск неудач в ходе осуществления промышленной политики значи-
тельно выше там, где экономика в большей степени охвачена фавори-
тизмом и коррупцией.

Ярким примером грамотного применения промышленной полити-
ки в ходе прогрессивных структурных преобразований, приведших к 
колоссальному росту технологической составляющей национальной 
экономики, является Республика Корея. Сегодняшние достижения 
этой страны в технологической сфере и, в частности, в цифровизации 
промышленности, были заложены в 60-е — 90-е гг. прошлого столетия, 
когда в ее экономике происходил процесс мощных структурных инду-
стриально-технологических преобразований. В результате в настоящее 
время Корея входит в десятку наиболее технологически развитых стран 
и является одним из лидеров в развитии цифровых технологий, занимая 
ведущие места в экспорте продукции, связанной с информационно-
коммуникационными технологиями.

Рис. 1. Экспорт товаров и услуг ИКТ по странам в 2016 г. (%% от общемирового 
экспорта товаров/услуг) [Цифровая экономика..., 2018, с.91]
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Во всемирном рейтинге цифровой конкурентоспособности за 
2019 год Корея занимала 10-е место. Наша страна — на 38-м месте после 
Чехии и Латвии, но перед Саудовской Аравией и Таиландом, подняв-
шись на две позиции по сравнению с 2018 годом [Индикаторы.., 2020].

Первостепенное значение в индустриально-технологической транс-
формации Кореи сыграла активная промышленная политика государ-
ства, нацеленная на всемерное развитие технологической составляю-
щей национальной экономики в качестве главного приоритета. Одним 
из основных факторов этой политики являлось использование различ-
ных методов планирования [Рассадина, 2020, с. 197–214].

Важнейшим инструментом промышленной политики Кореи были 
правительственные интервенции в рынки для продвижения плановых 
целей. Это касалось, прежде всего, новых высокотехнологичных отра-
слей, риск по развитию которых взяло на себя правительство. Таргети-
рование их развития с целью догнать индустриально развитые государ-
ства, характерное для большинства развивающихся экономик, в Корее 
было выражено наиболее отчетливо и осуществлялось на всех этапах 
структурной трансформации. Эта функция промышленной политики 
основывалась на предписывающем характере корейского планирова-
ния и выражалась, в частности в том, что:

• правительство определяло перечень новых отраслей, продуктов и 
технологий, которые следует развивать;

• распределяло дешевые кредиты;
• обеспечивало продвижение инициатив по развитию новых про-

ектов;
• осуществляло контроль за их реализацией;
• принимало впоследствии определенные протекционистские 

меры по их защите — до момента достижения ими международ-
ной конкурентоспособности.

Одной из принципиальных характеристик промышленной политики 
Кореи на первом этапе модернизационных реформ была абсолютная не-
зависимость от различных политических групп и их экономических инте-
ресов. При этом отношения государственных структур и частного бизнеса 
были прозрачными и предсказуемыми, что не исключало весьма жестких, 
вплоть до авторитарных, методов, которые применяло Правительство.

Государственная промышленная политика Республики Корея 
60-х — 90-х гг. прошлого века с планированием в качестве ее основно-
го инструмента способствовала быстрому росту ВВП, технологической 
составляющей экономики, достижению ею международной конкурен-
тоспособности. Данные факторы создали основу для развития новей-
ших технологий сегодня и обеспечили Корее достойное место в ряду 
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наиболее технологически развитых стран мира. Поэтому корейский 
опыт, несмотря на все различие исходных данных, является, на наш 
взгляд, весьма полезным для нашей страны.

Важнейшей задачей, стоящей сегодня перед промышленной поли-
тикой в Российской Федерации, является определение оптимальных 
уровней регулирования, которые являлись бы достаточно функцио-
нальными для создания и поддержания благоприятного бизнес-кли-
мата, стимулирующего участие частных компаний в инновационных 
процессах, и в то же время обладали бы необходимыми возможностями 
принуждения в процессе реализации технологической трансформации. 
Нахождение оптимального уровня регулирования со стороны властных 
структур является критически важным в процессе осуществления про-
мышленной политики. Необходим реальный, а не декларированный, 
поворот вектора развития на инновационный путь с применением це-
леустремленной и грамотной государственной промышленной полити-
ки, с соответствующими радикальными не только экономическими, но 
и политическими, социальными, правовыми и др. изменениями.
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Предмет и метод науки о современной рыночной экономике 
и их отражение в курсах экономической теории

Аннотация. Принято считать, что предметы политэкономии («Капитала» 
Маркса) и микро- и макроэкономики диаметрально противоположны. 
В советский период считалось, что предмет политической экономии — это 
производственные отношения как отношения по поводу производства, 
распределения, обмена и потребления в сменяющих друг друга общест-
венно-экономических формациях, а цель политической экономии — из-
учение закономерностей возникновения, развития и неизбежной гибели 
капиталистического способа производства. Мы имеем дело с устаревшими 
представлениями о предмете. Предмет экономической науки вообще — 
отношения, обеспечивающие воспроизводство жизни. Предмет классики 
и неоклассики един — это совокупность отношений, опосредующих вос-
производство жизни трех больших классов (заработная плата, прибыль и 
рента) и соответствующие отношения производства и обращения.
В экономической науке один предмет, но два метода. Метод микро- ма-
кроэкономики — экзотерический, функциональный, математически 
описательный метод (аналог метода Галилея и Ньютона). Метод «Ка-
питала» — эзотерический метод в единстве с экзотерическим методом. 
Реконструкция предмета «Капитала» и его согласование с современной 
геномикой позволяет использовать эзотерический метод для объяснения 
и придания системного качества курсам микро- и макроэкономики.
Ключевые слова: предмет, метод, микроэкономика, макроэкономика, 
политическая экономия.
JEL коды: А10, А12, А22.

1.  Классика и неоклассика: один предмет — совокупность 
производственных отношений как отношений воспроизводства жизни

Вопрос о применении предмета и метода в курсах политической эко-
номии, теории общественного богатства, микро- и макроэкономики на 
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экономическом факультете МГУ требует предварительного определе-
ния предмета и метода.

В советский период принято было считать политическую эконо-
мию — «наукой, изучающей общественные отношения, складывающи-
еся в процессе производства, распределения, обмена и потребления ма-
териальных благ, и экономические законы, управляющие их развитием 
в исторически сменяющих друг друга общественно-экономических 
формациях», а целью политической экономии капитализма — изучение 
«закономерностей возникновения, развития и неизбежной гибели ка-
питалистического способа производства» [БСЭ].

Такой предмет и метод не совместим с микро- и макроэкономикой. 
Между тем анализ показывает, что мы имеем дело с устаревшими пред-
ставлениями.

Во-первых, ни Смит, ни Рикардо, ни Маркс не определяли предмет 
экономической науки как отношения в процессе производства вещей. 
Начало такому определению положил Жан-Батист Сэй. Его работа в 
России известна под названием «Трактат по политической экономии», 
но полное название «Трактат по политической экономии, или Простое 
изложение того, как формируются, распределяются и потребляются 
богатства». Работа состоит из трех книг «О производстве богатства», 
«О распределении богатства», «О потреблении богатства» [Say, 1803].

Трактовку Сэя разделяли экономисты первой половины девятнадца-
того столетия. Джеймс Милль в «Элементах политической экономии» 
считает предметом исследование законов, управляющих производством, 
распределением, потреблением и обменом товаров или продуктов труда 
[Mill, 1821, p. 3].

Джон Стюарт Милль в работе «Основы политической экономии» 
(1848) пишет, что «предмет политической экономии — богатство. 
Авторы работ по политической экономии провозглашают своей це-
лью… исследование сущности богатства, законов его производства и 
распределения»[Милль, 2007, с.78].

Маркс прерывает эту традицию и определяет производственные от-
ношения не как отношения материального производства богатства (ве-
щей), а как отношения воспроизводства материальной жизни людей.

«В общественном производстве своей жизни люди вступают в опре-
деленные, необходимые, от их воли не зависящие отношения — произ-
водственные отношения, которые соответствуют определенной ступени 
развития их материальных производительных сил. Совокупность этих 
производственных отношений составляет экономическую структуру 
общества, реальный базис, на котором возвышается юридическая и по-
литическая надстройка и которому соответствуют определенные формы 
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общественного сознания. Способ производства материальной жизни об-
условливает социальный, политический и духовный процессы жизни 
вообще» [Маркс, 1959, с. 6]. Первичные производственные отношения 
капиталистического способа производства заработная плата, прибыль и 
рента обеспечивают воспроизводство жизни трех больших классов.

Предмет «Капитала» — «капиталистический способ производства» 
жизни. Производственные отношения — это отношение производства 
жизни, это те отношения, которые в «Немецкой идеологии» Маркс на-
зывал «отношениями общения» [Verkehr] [Маркс,1955].

Предмет «Капитала» микро- и макроэкономики един — это капита-
листический способ производства жизни как конкретно-историческая 
совокупность производственных отношений. Доказательством служит 
одинаковый «набор» экономических категорий «Капитала» и микро- и 
макроэкономики (цена, деньги, капитал, заработная плата, издержки, 
прибыль, рента и т.п.).

Во-вторых, материалистическое понимание истории, согласно ко-
торому ход истории представляет собой поступательное прогрессивное 
развитие от низшего к высшему типу производственных отношений 
(первобытно-общинный, рабовладельческий, феодальный, капитали-
стический, социалистический» [История ВКП(б), с. 119], причем вну-
три старого способа производства возникают «ростки», или «клеточки», 
из которых развивается новый организм, — результат согласования с 
устаревшей клеточной теорией XIX века, согласно которой, новый ор-
ганизм возникает из клетки, имеющей самостоятельное историческое 
существование внутри старого организма.

По мнению Ф. Энгельса, Маркс пришел к убеждению в необходимо-
сти «согласовать науку об обществе с материалистическим основанием 
и перестроить ее соответственно этому основанию». Приведем положе-
ние Энгельса, которое достаточно точно характеризует сложившиеся 
представления о материализме. «Познание взаимной связи процессов, 
совершающихся в природе, — пишет Ф. Энгельс, — двинулось гигант-
скими шагами вперед особенно благодаря трем великим открытиям: во-
первых, благодаря открытию клетки как той единицы, из размножения 
и дифференциации которой развивается все тело растения и животного. 
Во-вторых, благодаря открытию превращения энергии, показавшему, 
что … все движение в природе сводится к этому непрерывному процессу 
превращения из одной формы в другую. Наконец, в-третьих, благода-
ря впервые в общей связи представленному Дарвином доказательству 
того, что все окружающие нас теперь организмы, не исключая и челове-
ка, возникли в результате длительного процесса развития из немногих 
первоначально одноклеточных зародышей…» [Энгельс, 1964, с. 301].
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Представление о линейной последовательности стадий связано с 
клеточной теорией того периода. Согласование с клеточной теорией 
прослеживается в «Капитале» Маркса. В предисловии Маркс указывает 
на это обстоятельство: «Форма стоимости, получающая свой закончен-
ный вид в денежной форме, очень бессодержательна и проста. И, тем не 
менее, ум человеческий тщетно пытался постигнуть ее в течение более 
чем 2 000 лет. Но товарная форма продукта труда, или форма стоимости 
товара, есть форма экономической клеточки буржуазного общества» 
[Маркс, 1960, с. 5—6].

Современная геномика кардинально изменила клеточную теорию. 
Выяснилось, что «начало» многоклеточного организма надо искать не 
за его пределами и не в истории, а в самом организме. Приведем мнение 
специалиста: «Современная биология на базе представлений эмбриоло-
гии, молекулярной биологии и генетики считает, что индивидуальное 
развитие от одной клетки до многоклеточного зрелого организма — ре-
зультат последовательного, избирательного включения работы разных 
генных участков хромосом в различных клетках. Это приводит к по-
явлению клеток со специфическими для них структурами и особыми 
функциями, т.е. к процессу, называемому дифференцировкой. Диффе-
ренцировка — это результат избирательной активности разных генов в 
клетках по мере развития многоклеточного организма. Другими слова-
ми, дифференцировка — это результат дифференциальной активности 
генов. Следовательно, можно утверждать, что любая клетка многокле-
точного организма обладает одинаковым полным фондом генетическо-
го материала, всеми возможными потенциями для проявления этого 
материала, т.е. тотипотентна, но в разных клетках одни и те же гены 
могут находиться или в активном, или в репрессированном состоянии» 
[Ченцов, 2004, с. 21].

Согласование «Капитала» с современной геномикой означает, что 
анализ надо начинать с «огромного скопления товаров», а синтез — с от-
дельного товара. В то время как у Маркса анализ начинается с отдельного 
товара — «экономической клеточки». См. подробнее [Сорокин, 2020].

Современная геномика дает основания для пересмотра линейной 
последовательности стадий. Применение принципа тотипотентности 
к обществу означает, что оно может «включать» те способы производст-
ва, которые обеспечивают воспроизводство жизни, и «блокировать» те, 
которые этому не способствуют. Социализм в СССР включал элементы 
личной зависимости, характерной для рабства (строительство Беломор-
ско-Балтийского канала в 1931–1933 гг. велось силами заключенных). 
Экономика КНР сочетает элементы капитализма с государственной 
собственностью на природные ресурсы.
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Если клеточная теория применительно к развитию общества интер-
претировалась как поступательное прогрессивное движение от старого 
к новому, от одного способа производства к другому, исключающему 
предыдущий, то молекулярная теория геномики открывает возмож-
ность оптимального сочетания различных способов производства с це-
лью воспроизводства жизни членов общества.

Upgrade модели «Капитала», позволяет построить единую модель 
рыночной экономики, основанную не на клеточке, а на экономиче-
ской молекуле ДНК, многоуровневую модель в которой все категории 
микро- и макроэкономики взаимосвязаны, они получают объяснение 
или определение исходя из двух факторов — потребительной стоимости 
(формы богатства, которая фиксируется микро- и макроэкономикой) и 
стоимости (природы богатства).

2. Классика и неоклассика: один предмет два метода

Предмет классики (Смита, Рикардо, Маркса) и неоклассики (микро- 
и макроэкономики) един — это совокупность производственных (или 
экономических) отношений капиталистического способа производст-
ва жизни (отраженных категориями заработная плата, прибыль, рента, 
товар, деньги, капитал, спрос, предложение, сбережения, инвестиции 
и т.д.).

Все науки используются два метода — экзотерический, математи-
чески описательный метод анализа непосредственно наблюдаемых 
явлений и эзотерический метод, позволяющий выяснить внутреннюю 
(непосредственно не наблюдаемую) взаимосвязь, «природу» явлений. 
А.Смит использовал оба метода. Как первопроходец анализа рыночной 
экономики он должен был дать названия, каталогизировать, установить 
непосредственно наблюдаемую взаимосвязь явлений (экзотерика). 
С другой стороны, он пытался решить задачу, поставленную в назва-
нии работы «Исследование о природе и причинах богатства народов», 
т.е. выяснить «природу и причины», внутреннюю взаимосвязь явлений 
(эзотерика).

«Преемники Смита… могут беспрепятственно продвигаться вперед в 
своих специальных исследованиях и рассуждениях и всякий раз рассма-
тривать А. Смита как свою основу, независимо от того, примыкают ли 
они к эзотерической или к экзотерической части его произведения…» 
[Маркс, 1963, с. 187].

Смиту не удалось открыть природу богатства, он остановился на пол-
пути на трудовой теории стоимости, сводившей стоимость к затратам 
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человеко-часов живого труда. Если природа явления неизвестна, то у 
науки остается один метод и один путь (путь Галилея, которому не уда-
лось открыть природу тяготения) — экзотерический.

Экономическая наука, которая взяла на вооружение экзотерический 
метод Смита, получила название «неоклассики». Метод микро- и ма-
кроэкономики (определение) — экзотерический, математически опи-
сательный метод, метод непосредственного наблюдения и выявления 
количественных закономерностей между наблюдаемыми явлениями. 
Анализ ведется на уровне частей целого, а синтез приводит к построе-
нию множества частных моделей.

Метод исключает выяснение «природы», «сущностей» и т.п. Здесь 
действует максима Ньютона «Гипотез не измышляю»; «До сих пор я 
изъяснял небесные явления и приливы наших морей на основании 
силы тяготения, но я не указывал причины самого тяготения... При-
чину же этих свойств силы тяготения я до сих пор не мог вывести из 
явлений, гипотез же я не измышляю/«hypotheses non fingo» (лат.). 
Все же, что не выводится из явлений, должно называться гипотезою, 
гипотезам же метафизическим, физическим, механическим, скры-
тым свойствам не место в экспериментальной философии» [Ньютон, 
1989, с.661] В формулировке выдающегося американского экономи-
ста Милтона Фридмена «Факты следует описывать, а не объяснять» 
[Фридмен, 1999, с. 294].

Вальрасианская версия, которую разделяли и развивали выдающие-
ся ученые Милтон Фридмен и Пол Самуэльсон, полностью соответству-
ет критерию научного математически-описательного метода, а маршал-
лианская — частично. В маршаллианской версии даются «объяснения» 
явлений. Так, Вальрас дает кривую спроса как эмпирический факт, а 
Маршалл объясняет ее «коренным свойством человеческой натуры», 
которое формулируется в виде «закона насыщаемых потребностей, или 
закона убывающей полезности» [Маршалл, 1984, с.156].

Марксу удалось сохранить оба метода и завершить поиски природы 
богатства народов Смита. Метод «Капитала» — экспликативный эзоте-
рический метод выяснения внутренней взаимосвязи явлений в единст-
ве с дескриптивным экзотерическим методом. Экзотерические катего-
рии получают определение/объяснение с позиций природы явлений, с 
позиций эзотерики.

Upgrade модели «Капитала», ее согласование с современной геноми-
кой позволяет дать объяснения категориям микро- и макроэкономики. 
Такое объяснение и систематизация были предприняты в курсе «Тео-
рия общественного богатства», который читался на экономическом фа-
культете МГУ с 2007 года.
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Abstract. It is generally accepted that the subjects of political economy (Marx’s 
«Capital») and micro-and macroeconomics are diametrically opposed. In the 
Soviet period, it was believed that the subject of political economy is production 
relations as relations about production, distribution, exchange and consumption in 
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to explain and give a systematic quality to the courses of micro-and macroeconomics.
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Мезоэкономика: политэкономический подход

Аннотация. В настоящей статье автор стремиться показать, что политэко-
номический подход к анализу мезоэкономики является наиболее пло-
дотворным. Опираясь на историко-материалистическую диалектику, 
автор обосновывает положение о том, что в действительности мезоэко-
номика является новым экономическим явлением, отражающим пере-
ход к более высокой ступени развития производительных сил общества. 
Существо этого перехода заключается в том, что в настоящее время от-
дельные субъекты хозяйствования ни технологически, ни материально 
не способны обеспечить должные условия для развития современных 
производительных сил. Разрешение возникшей проблемы происходит 
посредством разных форм производственной кооперации предприятий, 
которая, занимая промежуточное положение между микро- и макроуров-
нями экономики, может быть определена как мезоэкономика. Поэтому 
мезоэкономика должна рассматриваться не в качестве дополнительного 
уровня анализа, а особого раздела экономической теории, направленно-
го на исследование закономерностей развития современных производи-
тельных сил общества.
Ключевые слова: мезоэкономика, производительные силы, формы раз-
вития производительных сил.
JEL коды: B 14, B 41.

В конце ХХ века в экономической литературе стала активно продви-
гаться идея о необходимости выделения дополнительного уровня эко-
номического анализа — мезоэкономического, в качестве дополнения к 
микро- и макроэкономическому. Однако несмотря на рост публикаций 
на эту тему [Круглова, 2017] в последующие годы, в господствующем 
в западной экономической теории мейнстриме эта идея поддержки не 
нашла. Между тем, она нашла заинтересованный отклик среди рос-
сийских ученых, особенно тех, которые работают в рамках эволюцион-
ного подхода [Мезоэкономика переходного…, 2001; Мезоэкономика: 
состояние…, 2018]. Это не было случайным, учитывая принципиально 
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различие в мировоззренческой базе этих научных школ, — равновесно-
го подхода для первой и динамического для второй.

Однако в действительности, как нам представляется, причины столь 
разного отношения к проблеме существенно глубже. Поэтому наша за-
дача заключается в том, чтобы показать, что при допустимости сущест-
вования указанных трактовок мезоэкономики, подлинная ее природа 
как экономического явления обусловлена иными причинами и имеет 
особое содержание, для раскрытия которого требуется совершенно 
иной методологический подход.

Для этого мы первоначально продемонстрируем ограниченность 
существующих трактовок мезоэкономики. Затем раскроем подлинные 
причины возникновения внимания к мезоуровню экономики и дадим 
обоснование наиболее плодотворного метода анализа нового явления. 
В последствии, опираясь на этот метод, будет раскрыта природа и со-
держание метоэкономики.

Хотя к настоящему времени какой-то ясной теории мезоэконо-
мики еще не сложилось, тем не менее уже сегодня можно говорить о 
существовании нескольких ее трактовок. Исторически первым следу-
ет выделить методологический подход, в соответствии с которым под 
мезоэкономикой подразумевается либо синтез макро- и микроанализа 
[Ng, 1986], либо уровень анализа, ставящий своей целью раскрытие ме-
ханизмов влияния макроэкономических решений на поведение агентов 
микроуровня [Stewart, 1992]. Здесь мезоэкономика понимается как до-
полнительный прием экономического анализа, ставящий своей целью 
отражение влияния межфирменных, межотраслевых и межрегиональ-
ных связей. Другой подход можно назвать пространственным, посколь-
ку в нем к предмету мезоэкономического анализа относятся отраслевые, 
межотраслевые и территориальные совокупности предприятий: ТНК, 
производственные комплексы, кластеры и сетевые индустриальные об-
разования [Мезоэкономика, 2001]. С начала 2000-х в рамках эволюци-
онной теории активно развивается институциональный подход, в кото-
ром мезоэкономика понимается как экономическое пространство, где 
происходит формирование и адаптация новых правил и норм поведе-
ния [Мезоэкономика, 2018; Шаститко, 2019]. В качестве разновидности 
этого направления выделяют мезоэкономику общественного воспроиз-
водства, где предметом является механизм динамической координации 
и институционализированные денежные обороты [Кирдина, 2020].

Возможны ли указанные трактовки мезоэкономики? Вне всяко-
го сомнения, да, так как каждая из них дает характеристику какой-то 
отдельной стороне анализа экономической действительности. Но ни в 
одном из подходов мезоэкономика не рассматривается как целостное 
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явление, притом новое явление. Почему сторонники мейнстрима не 
заинтересовались проблемой? Дело в том, что их интересует поведенче-
ский аспект функционирования хозяйствующих субъектов. С этих по-
зиций мезоэкономика, как она понимается в приведенных трактовках, 
всего лишь особые формы организации хозяйственных ячеек. Посколь-
ку для неоклассического подхода специфика внутренней организации 
фирм не играет значимой роли, то и ничего нового в их поведении на 
рынке проявиться не может. Если поведение мезоэкономических ор-
ганизационных форм не несет в себе нового содержания, то и необхо-
димости в дополнительном методе анализа нет. При пространственном 
подходе весьма размытым оказывается предмет анализа, включающий 
столь разные образования как экономика региона, транснациональная 
корпорация, кластер и предпринимательская экосистема. Хотя имен-
но здесь находит отражение то обстоятельство, что анализ обращен на 
вновь возникшие в экономике явления. А это означает, что выделение 
мезоэкономики в качестве новой категории экономического анализа 
является отнюдь неслучайным.

Чем же на самом деле является мезоэкономика? Если принять ее в 
качестве метода анализа, дополняющего микро и макроэкономический 
методы, то закономерен вопрос о причине столь позднего обращения к 
нему? Став на позиции пространственного подхода к этому явлению, 
мы сталкиваемся с проблемой неоднородности объектов анализа. Что 
характерно, в обоих подходах необходимость мезоэкономического ана-
лиза выводится из недостатков неоклассического подхода. Между тем, 
подлинной причиной, заставившей обратить внимание на мезоуровень 
экономики, является перемена в самой экономике, наметившаяся в по-
следней четверти ХХ века. Ее суть — переход к новой социально-эконо-
мической форме развития производительных сил общества. Поскольку 
исследование социально-экономических форм — это предмет полити-
ческой экономии, то политэкономический подход является наиболее 
адекватным способом анализа мезоэкономики. При этом мы будем 
опираться на марксистскую методологию, в соответствии с которой: 
1) развитие социально-экономических явлений обусловлено развитием 
заключенных в них внутренних противоречий, 2) исходным и опреде-
ляющим фактором изменения социально-экономической среды вы-
ступают изменения в производительных силах общества, 3) производ-
ственные отношения выступают социальной формой существования 
производительных сил.

Производительные силы, под которыми подразумевается симби-
оз личностного фактора производства, представленного в виде че-
ловеческого знания, производственных навыков и опыта, средств 
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производства в виде орудий и механизмов, а также способа производ-
ства, представленного уровнем разделения труда и применяемой техно-
логией, всегда функционируют в определенной общественной форме, 
отражающей специфику тех производственных отношений, которые в 
каждый конкретный исторический момент обусловливают существо-
вание производительных сил. Это, однако, не мешает исследованию 
развития производительных сил с точки зрения той организационной 
формы, которая обеспечивает их функционирование и развитие. Учи-
тывая, что между личностным и материально-вещественным фактора-
ми производительных сил всегда существует достаточно жесткое соот-
ветствие, т.е. изменение в одном неизбежно влечет за собой изменения 
и в другом, указанные формы всегда будут носить устойчивый характер, 
отражающий уровень зрелости производительных сил. Проще говоря, 
для каждого этапа развития производительных сил будет характерна 
своя организационная форма существования.

Изначально формой существования производительных сил общест-
ва выступают отдельные производители, специализирующиеся на про-
изводстве отдельных продуктов. В последствии, в результате разделения 
труда внутри производства, происходит специализация работников на 
отдельных производственных операциях. Функционирование произ-
водительных сил становится возможным только на базе внутрипроиз-
водственной кооперации специализированного труда. Организацион-
ной формой их существования и развития становятся разные формы 
кооперации труда: простая кооперация, мануфактура, фабрика [Маркс, 
1961]. Поскольку все эти формы представляют собой первичные звенья 
общественного производства, то вполне логично будет определить эти 
формы в качестве микроуровня существования производительных сил. 
Суть развития производительных сил сводилась к внедрению различ-
ного рода инноваций ради достижения конкурентных преимуществ. 
Специфика существования производительных сил на данном уровне 
состоит в том, что, несмотря на общественную природу производитель-
ных сил, их действие имеет частный характер. Иначе говоря, развитие 
производительных сил осуществляется за счет частных средств, а полу-
ченные вследствие этого результаты (конкурентные преимущества) яв-
ляются собственностью соответствующих частных агентов рынка.

Следуя задачам своего исследования, К. Маркс следующую форму 
существования производительных сил связывал с господством обще-
ственной собственности и рассматривал в качестве всеобщей произ-
водительной силы, опирающейся непосредственно на кооперацию 
общественного знания. Данную форму существования производитель-
ных сил вполне логично назвать макроуровнем их функционирования. 
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Специфика этого уровня состоит в том, что производительные силы 
общества развиваются как единое целое, а любое хозяйственное звено 
системы беспрепятственно может воспользоваться их возможностями.

Имеются ли основания для выделения мезоуровня существования 
производительных сил общества? Нам представляется, что есть. К кон-
цу ХХ века все четче стали вырисовываться две закономерности. Первая 
из них выражалась в усложнении процесса формирования конкурент-
ных преимуществ и в увеличении затрат на создание конкурентных пре-
имуществ. Сложность состояла в том, что для создания конкурентного 
преимущества, с одной стороны, требовалась более глубокая специали-
зация деятельности, а с другой, — все более обширный перечень ком-
петенций. Отдельно взятой фирме, даже крупной, стало весьма сложно 
решать стоящую задачу. К тому же, если для создания конкурентного 
преимущества фирме требовалось углубление специализации, сама 
конкурентная ситуация требовала универсализации. Другая тенден-
ция состояла в том, что стало устойчиво прослеживаться сокращение 
сроков жизненного цикла конкурентных преимуществ. Иначе говоря, 
период, в течение которого созданное рыночным агентом конкурент-
ное преимущество могло обеспечивать возмещение затраченных на его 
создание средств и принести какой-то чистый доход, становилось все 
короче. Соответственно, инновационная деятельность становилась все 
более рискованной, и внутренние стимулы к ней угасали.

Стало очевидным, что дальнейшее создание конкурентных преиму-
ществ, а, значит, и развитие производительных сил, в границах отдель-
ных хозяйствующих агентов становится невозможным либо, по мень-
шей мере, крайне затруднительным. Единственным способом решения 
проблемы могла быть только межфирменная кооперация. Ее формы 
могут быть самыми разнообразными: стратегический альянс, служащий 
способом решения конкретной задачи, либо кластер, обеспечивающий 
взаимно обусловливающее развитие взаимодополняющих фирм и орга-
низаций, либо действующая на постоянной основе индустриальная сеть 
специализированных производителей. Все эти формы обычно имеют 
межотраслевой характер организации и выступают настоящими звенья-
ми функционирования производительных сил. Причем это совершенно 
новый способ их существования и развития. Суть новизны заключает-
ся в том, что участники этих образований, во-первых, на добровольной 
основе ограничивают собственную хозяйственную свободу ради общих 
целей, во-вторых, специализируясь в соответствии со своими компе-
тенциями на решении отдельных задач, присваивают результаты, по-
лученные вследствие роста конкурентоспособности, которая достига-
ется благодаря усилиям всех участников кооперативного сообщества. 
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Подобные организационные формы укрепляются и множатся, что ука-
зывает на устойчивый характер тенденции к межфирменной коопера-
ции. Это говорит о том, что именно она превращается в новую форму 
существования и развития современных производительных сил. Эта 
новая форма может быть определена как мезоэкономика не потому, 
что она чаще всего является межотраслевой, а потому что она выходит 
за границы отдельной фирмы. Но в тоже самое время еще не достигает 
общественного (макро) уровня, так как источники развития производи-
тельных сил обеспечиваются тем ограниченным кругом фирм, которые 
образуют кооперационную связь, и потому становятся собственниками 
результатов развития кооперативных производительных сил (конку-
рентных преимуществ).

К. Маркс в «Капитале» показал, как развитие производительных сил 
трансформирует формы организации производства, которые, в свою 
очередь, формируют новые экономические отношения и, соответст-
венно, новые институты. Именно по этой причине начинают форми-
роваться новые нормы и правила взаимодействия. Меняется в целом 
характер их взаимодействия, например, переход от открытой конку-
ренции к соревновательной. В настоящее время мы находимся только 
в начале этого процесса. Однако определенные организационные его 
формы уже существуют. Это стратегические альянсы, кластеры, пред-
принимательские экосистемы и индустриальные сети. Все это пред-
ставители мезоэкономики — новой формы существования и развития 
современных производительных сил.
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Mezoeconomics: political economy approach

Abstract. In this article, the author strives to demonstrate that approaching the 
analysis of mesoeconomics from the political economy perspective is the most 
fruitful. Based on the historical dialectical materialism the author substantiates 
that in reality mesoeconomy is a new economic phenomenon reflecting the 
transition to a higher stage of development of productive forces of society. The 
essence of this transition lies in the fact that nowadays individual economic 
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entities are not able to provide proper conditions for the development of modern 
productive forces neither technologically nor materially. The solution to the 
problem occurs through various forms of industrial cooperation of enterprises, 
which occupying an intermediate position between the micro and macro levels 
of the economy can be defined as mezoeconomics. Therefore, mesoeconomics 
should not be considered as an additional level of analysis, but as a separate 
section of economic theory aimed at studying the patterns of development of 
modern productive forces of society.
Keywords: mesoeconomics, productive forces, forms of development of 
productive forces.
JEL codes: В-14, В-41.
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Влияние экономического кризиса на воспроизводственные 
параметры российской экономики

Аннотация. Предмет статьи — проявления современного экономиче-
ского кризиса в макроструктурных параметрах российской экономики. 
Цель статьи: выявить специфику современного экономического кризиса 
и особенности его воздействия на параметры воспроизводства экономи-
ки России на макроуровне: со стороны совокупного спроса и совокуп-
ного предложения. Использован системный подход, моделирование и 
статистические методы. Результаты исследования: систематизированы 
подходы к природе современного кризиса, показано воздействие кризи-
са на российскую экономику посредством модели AD-AS и подтвержден 
положительный эффект антикризисной политики государства, раскрыта 
структура спада по элементам совокупного спроса и видам экономиче-
ской деятельности, указан ряд долгосрочных последствий кризиса для 
развития экономики России.
Ключевые слова: экономический кризис, Россия, воспроизводство, со-
вокупный спрос, совокупное предложение.
JEL коды: Е20, Е32.

Введение

Экономический кризис, разразившийся в мире и в России в 2020 г., 
является уникальным по своим причинам и последствиям. По дан-
ным Росстата российская экономика пострадала от кризиса меньше 
(падение ВВП составило –3%), чем экономики большинства развитых 
стран, в отличие, например, от кризиса 2009 г. По данным МВФ [World 
economic outlook update…, 2021, p. 4], ВВП в развитых странах сокра-
тился в 2020 г. на 4,9%, в странах Еврозоны — на 7,2%, а наибольший 
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спад пришелся на Францию (–9%), Италию (–9,2%), Великобританию 
(-10%) и Испанию (–11,1%). Среди развивающихся стран наибольшее 
падение продемонстрировали экономики стран Латинской Америки и 
Карибского бассейна (–7,4%), Индии (–8%). Отметим также глубокое 
падение мировой торговли (–9,6% по миру в целом). При этом специ-
фика кризиса носит ярко выраженный структурный характер, прояв-
ляясь в его неравномерном воздействии на отдельные элементы сово-
купного спроса и совокупного предложения. Цель статьи — выявить 
указанное воздействие. Для достижения цели решаются следующие 
задачи: раскрывается специфика текущего кризиса и конкретизируется 
его влияние на макроструктурные параметры российской экономики. 
Структура статьи строится следующим образом: сперва систематизи-
руются подходы, объясняющие природу современного кризиса, затем 
раскрываются структурные аспекты кризиса в российской экономике 
со стороны совокупного спроса и совокупного предложения.

Природа современного кризиса

В экономической литературе существуют различные трактовки современ-
ного кризиса. Преобладает трактовка кризиса как исключительно экзоген-
ного, вызванного фактором пандемии COVID-19 и последующими мера-
ми властей, направленными на сдерживание распространения пандемии. 
В работе [Григорьев и др., 2020] указывается на ограниченный набор при-
знаков грядущего спада в 2019 г. (замедление промышленного производст-
ва в странах ЕС, некоторое замедление торговли товарами, инверсия ста-
вок процента по долгосрочным инструментам, оказавшаяся временной) и 
отсутствие перегрева мировой экономики и роста нормы накопления, что, 
как правило, свидетельствует о приближающемся кризисе. Таким образом, 
по мнению авторов, кризис был спровоцирован исключительно внешним 
фактором. Более определенно высказался В.А. Мау [Мау, 2021], прямо на-
звав текущий кризис неэкономическим по своей природе.

Однако утверждение об исключительно неэкономической природе 
современного кризиса является спорным. Ряд исследователей показыва-
ют, что потенциал кризиса вызревал на протяжении предшествующего де-
сятилетия, и пандемия COVID-19 явилась только спусковым механизмом 
реализации накопившихся диспропорций. В частности, Гж. Колодко еще 
в 2010 г. утверждал о неизбежности наступления кризиса, еще более глу-
бокого, чем Великая Депрессия 1929–1933 гг. и вызванного «наложением 
демографических, экологических и политических проблем на значитель-
ные экономические пертурбации» [Kołodko, 2010]. По мнению Гж. Колод-
ко, нынешний кризис — это именно «тот самый» глубокий всесторонний 
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кризис, на неизбежность которого автор указывал в своих работах. Его глу-
бинные причины: сохранение противоречий, не решенных в ходе кризиса 
2007–2009 гг., включая противоречия глобализации, усиление демографи-
ческого, экологического, политического дисбалансов и дисбаланса в нера-
венстве доходов [Колодко, 2020, c. 26–27].

Более сдержанно высказался М.В. Ершов, указывая, с одной стороны, 
на пандемию как непосредственную причину кризиса, а с другой стороны, 
отмечая системный характер изменений в экономических отношениях и 
подчеркивая отличие текущего кризиса от обычного циклического спада 
экономики. В частности, М.В. Ершовым называется ряд факторов, усили-
вающих тяжесть протекания кризиса: сохранение глобальных дисбалан-
сов, высокая долговая нагрузка экономики ведущих стран, низкая эко-
номическая активность и низкий уровень процентных ставок, имевшие 
место еще в докризисный период [Ершов, 2020, с. 6–7].

А.Г. Худокормов, характеризуя кризис в современной экономической 
теории мэйнстрима, отмечает отсутствие в ней прорывных работ по теории 
экономических циклов и кризисов, на что косвенно указывает и действие 
Нобелевского комитета, который в разгар спада 2020 г., вызванного, по 
мнению А.Г. Худокормова, соединением всемирной пандемии с назрев-
шим (курсив мой — И.Т.) экономическим кризисом, не нашел более акту-
альной темы для награждения экономистов, нежели усовершенствование 
правил функционирования аукционов [Худокормов, 2021, с. 119].

Отметим, что в рамках гетеродоксальных экономических теорий 
проблематика экономического кризиса остается в центре внимания 
марксистского направления. К недостатку марксистской теории ци-
клов и кризисов относится ее ограниченная операциональность с ис-
пользованием количественных методов анализа. Так, в работе [Brenner, 
2006] отсутствует в явном виде четко сформулированная модель «дол-
гого спада», а приводимая в работе статистика носит описательный ха-
рактер. Данный недостаток отчасти преодолевается в работе [Сорокин, 
Теняков, 2020], в которой была проверена гипотеза о снижении нормы 
прибыли на макроэкономическом уровне непосредственно перед на-
ступлением экономического кризиса. Проверка дала положительный 
результат, и, в частности, указала на замедление нормы прибыли в эко-
номике США на протяжении 2016–2019 гг. как сигнале о наступлении 
грядущего кризиса. Кроме того, следует отметить сохраняющийся по-
тенциал воспроизводственного подхода к исследованию экономиче-
ской динамики в целом и экономических кризисов, в частности. На 
экономическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова воспроизвод-
ственный подход развивался В.Н. Черковцом и его проблемной груп-
пой (см, например, [Черковец и др., 2018]).
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Таким образом, пандемия COVID-19 и сопряженные с ней проти-
воэпидемические меры являются лишь спусковыми крючками для ре-
ализации кризиса, которому предстоит разрешить накопившиеся дис-
пропорции в экономическом развитии, не решенные, по замечанию 
Гж. Колодко, в период мирового экономического кризиса 2007–2009 гг.

Последствия экономического кризиса: что показывает модель AD-AS

В экономической литературе уже предприняты попытки проиллюстри-
ровать современный экономический кризис при помощи стандартных 
макроэкономических моделей. В работе [Буклемишев и др., 2021] по-
следствия кризиса описываются при помощи стандартной модели IS-
LM для закрытой экономики.

Модель IS-LM есть ни что иное, как вариант модели совокупного 
спроса и совокупного предложения (модель AD-AS) в координатах вы-
пуска и ставки процента. Поэтому аналогичный анализ кризиса может 
быть проведен и при помощи модели AD-AS, т.е. в координатах выпу-
ска (Y) и уровня цен (P) (Рис. 1).

Рис. 1. Современный экономический кризис в модели AD-AS

Кратко прокомментируем рис. 1. Изначально экономика рас-
сматривается как находящаяся в равновесном состоянии на уровне 
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выпуска, соответствующего потенциальному. Кризис проявился, 
прежде всего, резким сокращением совокупного спроса со сторо-
ны населения (потребительский спрос) и бизнеса (инвестиционный 
спрос). В ряде случаев падение спроса было вынужденным вследст-
вие отложенного потреб ления ряда товаров и услуг из-за введения 
мер по борьбе с пандемией (снижение спроса на услуги туризма, 
гостиницы и рестораны, транспорт и т.д.). На рис. 1 эта тенденция 
показана как сдвиг кривой совокупного спроса из позиции AD0 в 
позицию AD′. Со стороны производителей кризис сопровождался 
вынужденным снижением экономической активности, в том числе 
вследствие различных ограничительных мер (перевод части персона-
ла на удаленную работу, прямые ограничения на экономическую де-
ятельность в периоды «локдауна» и т.п.). В результате вынужденных 
простоев увеличились удельные издержки производителей. Кроме 
того, необходимость активного внедрения дистанционных техно-
логий и перестройка всего процесса производства с учетом новых 
требований также сопровождалась повышением издержек в краткос-
рочном периоде, что в совокупности отражает сдвиг кривой крат-
косрочного предложения из позиции SRAS0 в позицию SRAS′. Без 
проведения каких-либо антикризисных мер со стороны правитель-
ства, новое равновесие в краткосрочном периоде установилось бы в 
точке B, выпуск сократился бы с Yf до Y′, а уровень цен вырос бы с 
P0 до P′. В частности, по данным [Росстат, 2021], в 2020 г. индекс цен 
производителей на товары, реализуемые на внутреннем рынке, со-
ставил (декабрь к декабрю предыдущего года): по обрабатывающему 
производству 106,0 (96,6 в 2019 г.), по производству промышленных 
товаров 103,6 (95,7 в 2019 г.), по обеспечению электроэнергией, га-
зом, паром, кондиционирования воздуха 103,9 (101,1 в 2019 г.). Та-
ким образом, темп роста уровня цен производителей в 2020 г. вырос.

Правительство было вынуждено сочетать меры по борьбе с панде-
мией с мерами по сглаживанию последствий экономического кризиса. 
В результате, как отмечается в работе [Мау, 2021], строгая зависимость 
между глубиной спада и масштабом антикризисных мер отсутствует. 
Сравнительно глубокий спад испытали страны как с небольшими мера-
ми бюджетной поддержки (например, Мексика), так и отдельные стра-
ны со значительной долей мер бюджетного стимулирования экономики 
в ВВП (Италия, Великобритания).

Тем не менее, инструментарий модели AD-AS позволяет оценить 
влияние антикризисных мер на итоговое сокращение экономической 
активности. Так, меры прямого бюджетного стимулирования экономи-
ки, включающие рост госзакупок товаров и услуг, снижение налогов и 
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рост трансфертов оказывают стимулирующее влияние на совокупный 
спрос (на рис. 1 это отражено как сдвиг кривой совокупного спроса из 
позиции AD′ в позицию AD1). Меры косвенной поддержки, связанные с 
введением отсрочки обязательных платежей предприятий, в частности, 
введением налоговых каникул и отсрочки иных обязательных платежей 
бизнеса и населения, выплат по кредитам, оказывают стимулирующее 
влияние с точки зрения краткосрочных издержек (на рис. 1 это отра-
жено как сдвиг кривой краткосрочного совокупного предложения из 
позиции SRAS′ в позицию SRAS1). Нетрудно предсказать, что по мере 
снятия подобных мер поддержки — возобновления общего порядка вы-
плат налогов и кредитов, сдерживающее влияние на рост уровня цен 
прекратится, что скажется на ускорении инфляции издержек. В России, 
по данным [Росстат, 2021] в 2021 г. наблюдается ускорение инфляции 
(ИПЦ составил 105,55 за I квартал 2021 г. по отношению к I кварталу 
2020 г.). На рис. 1 это соответствует сокращению SRAS с SRAS1 до SRAS′ 
при совокупном спросе AD1.

Тем не менее, модель AD-AS может дать только самое общее пред-
ставление о влиянии кризиса на национальную экономику. Для более 
детального исследования указанного влияния необходимо рассмотреть 
структурные аспекты кризиса, конкретизировав его воздействие на эле-
менты совокупного спроса и совокупного предложения.

Структурные аспекты современного кризиса: совокупный спрос 
и совокупное предложение

Со стороны совокупного спроса отмечена противоречивая динамика 
его компонент: по данным [Росстат, 2021] при общем снижении реаль-
ного ВВП на 3% основное падение пришлось на конечное потребление 
домашних хозяйств (–8,6%), а валовое накопление основного капитала 
(–4,3%) и экспорт (–4,3%) сократились в меньшей степени. При этом 
в целом валовое накопление снизилось только на 2%. Конечное потре-
бление органов государственного управления увеличилось на 4%, что 
подтверждает стимулирующий эффект государственной бюджетной по-
литики, отмеченный на рис. 1 как сдвиг кривой AD вправо (от AD’ до 
AD1). Также стимулирующий эффект дал чистый экспорт в реальном 
выражении, поскольку импорт сократился больше в процентном выра-
жении, чем упал экспорт (экспорт: –4,3%, импорт: –12%). Расчетный 
прирост чистого экспорта в реальном выражении составил почти 60%. 
Таким образом, структура спада выглядит следующим образом: падение 
расходов на конечное потребление домашних хозяйств (–156%) и вало-
вого накопления (-32%) балансируется ростом конечного потребления 
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органов государственного управления (24%) и чистым экспортом с уче-
том статистических погрешностей (около 64%).

Модель AD-AS не может отобразить структуру спада со стороны 
совокупного предложения, поскольку оперирует агрегированной ве-
личиной выпуска (ВВП). Тем не менее, для выявления перспектив 
посткризисного восстановления и направлений дальнейшего раз-
вития экономики важно исследование влияния кризиса на выпуск 
по отдельным видам экономической деятельности. С точки зрения 
темпов падения кризис 2020 г. явился, безусловно, кризисом «сферы 
услуг». Так, наибольшее падение имело место по таким видам деятель-
ности как: услуги туризма (–55,4%), воздушный транспорт (–46,8%), 
гостиницы и общепит (–24,5%), производство автотранспортных 
средств (–16,3%), спорт, отдых и развлечения (–15%), сухопутный и 
трубопроводный транспорт (–10,4%), добыча полезных ископаемых 
(–9,5%). Рост наблюдался по отдельным направлениям обрабатыва-
ющей промышленности: производство лекарств и медицинских мате-
риалов (22,2%), производство мебели и прочих готовых изделий (8%), 
производство прочих машин и оборудования, не включенных в другие 
группировки (6,1%), производство химических веществ и химических 
продуктов (5,6%), а также в финансовой и страховой деятельности 
(7,3%), разработке программного обеспечения и деятельности в сфе-
ре информационных технологий (3,5%). Однако по вкладу отдельных 
видов деятельности в общий спад лидируют добыча полезных ископа-
емых (–35,2%), транспортировка и хранение (–26,4%), оптовая и роз-
ничная торговля и ремонт (–14,7%), деятельность гостиниц и пред-
приятий общественного питания (–8,3%). А деятельность в области 
культуры, спорта и досуга дала лишь 4% общего спада.

Безусловно, в 2021 г. кризис еще не завершен, как и сопутствую-
щая (и усиливающая его) пандемия, и подводить итоги пока преждев-
ременно. Тем не менее, некоторые промежуточные выводы уже могут 
быть сделаны. Во-первых, кризис продемонстрировал уязвимость сло-
жившейся модели глобализации к пандемическим шокам — как след-
ствие, возможно усиление тенденций регионализации и восстановле-
ние внутренних производств по ряду критически важных направлений 
жизнеобеспечения. Во-вторых, кризис показал высокую уязвимость 
«экономики услуг» в условиях пандемийного шока при относительно 
более устойчивых позициях промышленного сектора. Наконец, кризис 
ускорил процессы цифровизации, явившись в какой-то степени «при-
нуждением к цифровизации» в ряде сфер экономической деятельности. 
Детальный анализ данного аспекта кризиса представлен в работе [Гани-
чев, Кошовец, 2021].
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The Impact of the Economic Crisis on the Reproductive Parameters 
of the Russian Economy

Abstract. The subject of the article is the reflection of the current economic crisis 
in the macrostructural parameters of the Russian economy. The purpose of the 
article: to reveal the specifics of the modern economic crisis and the peculiarities 
of its impact on the parameters of reproduction of the Russian economy at 
the macro level: from the side of aggregate demand and aggregate supply. A 
systematic approach, modeling and statistical methods were used. Results of the 
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Методологические инструменты оценки рисков в инвестиционной 
деятельности корпораций реального сектора экономики

Аннотация. В данной статье проводится анализ взаимодействия между 
факторами ESG инвестирования такими как экологические, социаль-
ные и управленческие. В рамках данного вопроса изучаются отдельные 
категории ESG и то как они влияют на финансовые показатели корпо-
раций. В статье особое внимание уделяется влиянию факторов ESG на 
корпоративную прибыльность, и этот эффект более выражен для более 
крупных фирм. Среди различных категорий ESG корпоративное управ-
ление оказывает наиболее значительное влияние, особенно для фирм со 
слабым управлением. Также было отмечено, что переменные ESG, как 
правило, оказывают положительное влияние на кредитный рейтинг. 
В частности, социальный фактор оказывает наиболее существенное вли-
яние на кредитный рейтинг, в то время как экологический фактор, как 
ни странно, оказывает негативное влияние. В целом, это исследование 
дает обоснование интеграции ESG в контексте управления инвестици-
ями и построения портфеля для максимизации стоимости и минимиза-
ции риска.
Ключевые слова: ESG-инвестирование, финансовый риск, кредитный 
рейтинг, корпорация, финансовый показатель, активы, бренд.
JEL коды: G30, G32.

В статье исследуется взаимосвязь между экологическими, социальны-
ми и управленческими факторами (ESG) и финансовыми показателями 
корпораций, а также приводится обоснование стратегий интегриро-
ванного управления инвестициями ESG. По данным Financial Times, 
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ESG-это термин, обычно используемый инвесторами для оценки кор-
поративной деятельности, связанной с экологическими, социальными 
и управленческими областями. Факторы ESG также считаются нефи-
нансовыми показателями эффективности и используются для выявле-
ния вопросов, связанных с деловой этикой, корпоративной социальной 
ответственностью и корпоративным управлением. Одной из ключевых 
инвестиционных концепций ESG является интеграция ESG. В соот-
ветствии с Принципами ответственного инвестирования Организации 
Объединенных Наций интеграция ESG определяется как «явное и си-
стематическое включение вопросов ESG в инвестиционный анализ и 
инвестиционные решения». Другими словами, интеграция ESG -это 
применение факторов ESG к традиционному фундаментальному ана-
лизу в контексте управления инвестициями.

Понятие ESG или факторов ESG стало ключевым фактором для 
институциональных инвесторов и индивидуальных инвесторов. 
В последнее время все большее число компаний демонстрируют 
большую приверженность деятельности ESG, чтобы быть признан-
ными социально ответственными. В то же время все большее число 
управляющих активами, пенсионных фондов и институциональных 
инвесторов начали оценивать деятельность ESG компаний при при-
нятии инвестиционных решений. Как в академической, так и в про-
фессиональной среде существует множество свидетельств того, что 
инвесторы начинают осознавать связь ESG и корпоративных финан-
сов. В недавнем опросе, проведенном RBC Global Asset Management, 
примерно 72% респондентов включают принципы ESG в свои ин-
вестиционные подходы и процессы принятия решений. Девяносто 
процентов респондентов считают, что портфели, интегрированные 
в ESG, скорее всего, превзойдут рыночные и неинтегрированные в 
ESG портфели. Некоторые институциональные респонденты счита-
ют, что существуют потенциальные проблемы, связанные с оценкой 
и раскрытием информации.

В некоторых исследованиях изучались потенциальные различия в 
практике ESG в разных регионах. Например, Гарсия, Мендес-Да-Силь-
ва и Орсато [Гринспен А,2015, 412 с] провели эмпирическое исследова-
ние, чтобы понять взаимосвязь ESG и корпоративных финансовых по-
казателей в странах БРИКС (Бразилия, Россия, Китай, Индия и Южная 
Африка). ESG пользуется популярностью не только в развитых странах, 
но и на рынках капитала развивающихся стран. Многие исследования, 
в том числе исследование, проведенное Friede, Busch и Bassen, подчер-
кивают, что инвестиции ESG привели к положительным результатам 
для доходности на развивающихся рынках.
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Основываясь на компромиссе между риском и доходностью, фунда-
ментальном принципе финансов, текущая литература, фокусирующая-
ся только на доходности, вводит в заблуждение. Одним из исключений 
являются Кларк, Файнер и Вьехс [Falk R., Wang K., Morris T., Chan E., 
2020, 10 p], которые показывают, что стандарты корпоративной устой-
чивости могут быть решающим фактором в снижении стоимости капи-
тала, которая включает стоимость долга (т.е. кредитный рейтинг/риск) 
и стоимость собственного капитала. Мы дополнительно изучаем и про-
ливаем свет на то, влияет ли ESG как на доходность, так и на риск, и 
является ли это влияние симметричным по различным измерениям, та-
ким как категория ESG, сила и слабость, а также размер фирмы.

Мы находим положительное влияние факторов ESG на корпора-
тивную прибыльность, и этот эффект более выражен для более круп-
ных фирм. Среди различных категорий ESG корпоративное управле-
ние оказывает наиболее значительное влияние, особенно для фирм со 
слабым управлением. Мы также обнаружили, что переменные ESG, как 
правило, оказывают положительное влияние на кредитный рейтинг. 
В частности, социальный фактор оказывает наиболее существенное 
влияние на кредитный рейтинг, в то время как экологический фактор, 
как ни странно, оказывает негативное влияние. В целом, основная цель 
исследования состоит не в том, чтобы определить, в какие компании 
инвестировать, а в том, чтобы обосновать интеграцию ESG в контексте 
управления инвестициями и построения портфеля для максимизации 
стоимости и минимизации риска.

До этого исследования различные типы эмпирических исследо-
ваний изучали влияние факторов ESG на корпоративные финансы и 
управление инвестициями. Во — первых, имеются данные, подтвер-
ждающие положительную взаимосвязь между ESG и положительными 
инвестиционными показателями. Например, Derwall, Guenster, Bauer и 
Koedijk [Bernow S., Nuttall R., Brown S., 2020] обнаружили, что портфели 
с более высоким показателем экологической эффективности обеспечи-
вают лучшую отдачу от инвестиций. По данным Friede, Busch и Bassen, 
с 1970 по 2015 год было проведено около 2200 индивидуальных иссле-
дований. Они выявили резкое увеличение числа исследований ESG с 
2000 года. Чтобы сделать обобщенный вывод о взаимосвязи между ESG 
и корпоративными финансами, они обобщили результаты эмпириче-
ских исследований за четыре десятилетия, понимая влияние инвести-
ций ESG на глобальные рынки капитала. Исследования в этой области 
являются обширными, ускоряющимися и все еще неокончательными в 
зависимости от выборки данных, периода выборки, эмпирических ме-
тодов и различных отраслей или стран. Среди этих 2200 исследований 
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примерно 90% из них указывают на неотрицательные взаимосвязи 
между ESG и переменными финансовых показателей, в то время как 
большинство сообщают о положительном влиянии факторов ESG на 
финансовые показатели корпораций. Самое главное, они обнаружили, 
что положительная связь между ESG и показателями корпоративных 
финансов стабильна с течением времени. На основе этих результатов 
был создан следующий гипотез:

Гипотеза 1: ESG оказывает положительное влияние на прибыль-
ность корпораций.

С точки зрения конкретных компонентов ESG,[Woetze J., Pinner D., 
Samandari H., Engel H., Krishnan M., Boland B., Powis C., 2020] исклю-
чительно исследовали влияние корпоративного управления. При-
мечательно, что они исследовали эти отношения между областями 
корпоративного управления и корпоративных финансов, включая сто-
имость предприятия, прибыльность, продажи, приобретение основных 
средств, а также слияния и поглощения (M&A).

Используя свой уникальный метод индекса управления для оценки 
прав акционеров, они пришли к выводу, что фирмы с более высоким 
значением индекса демонстрируют более высокую стоимость фирмы, 
более высокий уровень прибыли, более высокие темпы роста продаж 
и более низкие капитальные затраты при меньшем количестве корпо-
ративных приобретений. Эмпирическое исследование, проведенное 
Вангом и Саркисом [Yang S.-L., 2020], показало, что успешное внедре-
ние компаниями корпоративной социальной ответственности (КСО) и 
корпоративного управления для получения хороших результатов КСО 
положительно влияет на их финансовые показатели. Практика КСО иг-
рает значительную роль в корпоративных финансах в связи с растущей 
осведомленностью потребителей и инвесторов. Реверте, Гомес-Ме-
леро и Чегарра Наварро обнаружили прямое положительное влияние 
практики КСО на эффективность организации в различных категори-
ях компаний. Чтобы лучше понять влияние конкретных компонентов 
ESG, была создана следующая гипотеза:

Гипотеза 2: Среди различных факторов ESG категория управления 
оказывает наиболее значительное влияние на показатели корпоратив-
ных финансов.

На протяжении всего обзора литературы можно выявить, что большая 
часть доступной литературы сосредоточена на положительном влиянии 
факторов ESG как на цены акций, так и на прибыльность компаний. 
Однако также можно утверждать, что факторы ESG могут объяснить 
неопределенность и другие формы финансового риска. Например, в 
эмпирическом исследовании, проведенном Крюгером, были получены 
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доказательства негативного влияния негативных событий КСО на стои-
мость акционеров, что выражалось в кумулятивной аномальной доходно-
сти. Альбукерке, Коскинен и Чжан обнаружили, что фактор КСО снижа-
ет систематический риск и повышает ценность фирмы.

Исследования, анализирующие взаимосвязь между факторами ESG 
и финансовым риском, более распространены в профессиональных 
отраслях инвестиционных услуг. Принципы ответственного инвести-
рования Организации Объединенных Наций (UNPRI) сообщают, что 
многие инвесторы и рейтинговые агентства учитывают факторы ESG 
в своей системе анализа кредитного риска. Согласно их опросу, более 
100 институциональных инвесторов и девять кредитных рейтинговых 
агентств привержены включению факторов ESG в существующие оцен-
ки кредитного риска и кредитного рейтинга. В докладе тематическое 
исследование Pacific Investment Management Corporation (PIMCO) по-
казывает, как включение критериев ESG в анализ суверенных рейтин-
гов потенциально может дать более глубокое представление о креди-
тоспособности суверенных государств. В академических кругах Аттиг, 
Гуль, Гедами и Су обнаружили, что сильные стороны и проблемы КСО 
влияют на кредитный рейтинг компаний.

Компоненты КСО, включая отношения с сообществом, разноо-
бразие, отношения с сотрудниками и характеристики продукта, имеют 
важное значение для объяснения кредитоспособности компаний. Более 
того, Стеллнер, Кляйн и Цвергель обнаружили связь между спредами 
корпоративных облигаций и социальными показателями корпораций в 
еврозоне. Для изучения взаимосвязи ESG и финансового риска была 
построена следующая гипотеза:

Гипотеза 3: Факторы ESG имеют значительную корреляцию с кор-
поративными кредитными рисками, которые измеряются кредитными 
рейтингами.

Эволюция взглядов на развитие человеческого общества в сторону 
более сбалансированной модели, в которой люди и окружающая среда 
должны не эксплуатироваться бизнесом, а гармонично взаимодейство-
вать, реализовалась в концепцию устойчивого развития, которая появи-
лась относительно недавно. Концепция возникла в связи с опасениями 
людей потерять привычную среду обитания вследствие видимых клима-
тических изменений, которые являются результатом человеческой дея-
тельности, прежде всего экономической, и укрепления общественных 
представлений о важности любой человеческой жизни и недопустимо-
сти дискриминации.

В 2015 г. ООН установила ориентиры по достижению целей 
устойчивого развития на период до 2030 г., указав, что они должны 
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«соответствовать требованиям настоящего времени, не ставя под угрозу 
способность будущих поколений удовлетворять свои потребности. Для 
этого важно согласовать три основных элемента: экономический рост, 
социальную интеграцию и защиту окружающей среды. Указанные эле-
менты взаимосвязаны и имеют решающее значение для благополучия 
людей и общества».

Приверженность ESG или устойчивому развитию является матери-
альным и имеет финансовый эффект, который проявляется в том, что 
компании, уделяющие наибольшее внимание уменьшению существен-
ных с точки зрения ESG тематики рисков (перечень рисков для разных 
отраслей экономики указан в таблице), имеют лучшие финансовые 
перспективы, чем организации, которые не придают им значение. При 
этом лучшие компании в части работы с несущественными ESG-риска-
ми не становятся лучше организаций с низким рейтингом по нематери-
альным ESG-вопросам [Rogers J., Serafeim G., 2020].

Прагматическое следование принципам устойчивого развития спо-
собствует улучшению положения компании в следующих направлени-
ях: ускорение роста и снижение затрат, минимизация законодательных 
и юридических рисков, повышение производительности персонала и 
оптимизация капиталовложений. Исследование специалистов Bank of 
America Merrill Lynch показало, что только в период с января 2007 по ав-
густ 2019 г. соотношение между капитализацией и прибылью компаний 
США и Западной Европы, которые следуют принципам устойчивого 
развития, по сравнению с другими, улучшилось на 20%. При этом зна-
чение традиционно важных факторов, таких как наличие материальных 
(tangible) активов, финансовый результат и доля компании на рынке, 
для оценки стоимости компаний постепенно снижается и растет важ-
ность нематериальных (intangible) активов, таких как стоимость бренда 
(репутация) и интеллектуальная собственность, доля которых в оценке 
стоимости компаний, входящих в индекс S&P 500, повысилась с 30% в 
1998 до 68% в 2018 г.

При всей важности включения в стратегию развития компании 
принципов устойчивого развития нельзя забывать, что смыслом дея-
тельности компании в условиях рыночной экономики является генери-
рование прибыли. С этой точки зрения мероприятия по охране окру-
жающей среды, решению социальных вопросов и совершенствования 
корпоративного управления нельзя рассматривать в отрыве от их влия-
ния на финансовый результат компании. Сами такие мероприятия име-
ют несколько направлений воздействия на прибыль. Одни имеют за-
щитный характер и предотвращают возникновение ситуации, когда она 
станет еще хуже, чем есть в данный момент во всех трех факторах ESG. 
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Другие создают возможности для благоприятного восприятия потреби-
телями продуктовой линейки компании. Третьи — позволяют открыть 
новые возможности по наращиванию объемов имеющихся продуктов 
или вывода на рынок новых товаров с учетом меняющихся предпочте-
ний потребителей.

Во всех случаях компания не увеличивает или снижает расходы либо 
увеличивает доходы, что положительно влияет на финансовый резуль-
тат и создает дополнительную стоимость для акционеров. При таком 
подходе выигрывает и природа, и общество, и компания. Причина не-
обходимости рассматривать реализацию факторов устойчивого разви-
тия комплексно состоит в том, что в противном случае акционеры и 
«инвесторы игнорируют свою социальную ответственность и не осоз-
нают мощную связь между стратегией компании, социальными целями 
и экономической ценностью, они разрушают влияние и легитимность 
капитализма как средства продвижения общества.

В то время, когда экономическое неравенство возросло и социальные 
потребности стали больше, чем когда-либо. Игнорирование синергии 
между корпоративным успехом и социальным прогрессом ободряет кри-
тиков и ставит под угрозу будущее капитализма». Такой вывод профес-
соров Harvard Business School, специализирующихся на анализе влияния 
ESG факторов на экономику, которые под термином «капитализм» име-
ют в виду в данном контексте рыночные отношения, позволяет поднять 
значение устойчивого развития на новый уровень понимания этого фе-
номена. Речь идет не о том, чтобы через внимание к нему удовлетворить 
изменившиеся запросы рынка, а об эффективности рыночных отноше-
ний в условиях, когда потребители задумались, насколько такая эконо-
мическая система соответствует их основным жизненным приоритетам. 
Очевидно, что устойчивое развитие позволяет усовершенствовать ры-
ночные механизмы ради выживания людей, деньги которых и являются 
целью экономических агентов системы. Если потребители не покупают 
предлагаемые компанией товары или услуги, значит, компания не может 
генерировать прибыль и, значит, она нежизнеспособна.

В научной литературе и у практиков создается четкое ощущение, 
что устойчивое развитие не только целесообразно для достижения це-
лей государства, общества и отдельных компаний, но и необходимо для 
гармоничного развития человека и природы. Следует констатировать 
факт экстерриториальности действия ESG-факторов. Никто и нигде не 
сможет оградить свой бизнес от их влияния. Последствия несоблюде-
ния принципов устойчивого развития разрушительны. Следовательно, 
целесообразно не только выстраивать работу компании в соответст-
вии с ними, но, что не менее важно, использовать новую мотивацию 
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потребителей и изменившиеся окружающую среду, социальные отно-
шения и корпоративную практику в интересах развития бизнеса. Когда 
деятельность компании в области ESG рассматривается не только как 
способ избежать риска, но и как метод оценки и определения будущих 
возможностей, ESG становится областью повышенного внимания и 
значения для институциональных инвесторов и кредиторов. Чтобы вос-
пользоваться преимуществами связи устойчивого развития с возмож-
ностями по созданию дополнительной стоимости, компания должна 
определить соответствующие цели, инструментарий их достижения и 
обеспечить постоянный контроль за их реализацией.

Более того, очевидно, перед компаниями стоит задача переосмы-
сления существующих бизнесмоделей, учитывая более широкий, чем в 
традиционных подходах, круг заинтересованных сторон (stakeholders), 
динамику изменений в области социальных отношений и охраны окру-
жающей среды, потребность удерживать устойчивое конкурентное пре-
имущество в течение более длинных периодов времени, необходимость 
включения в модель механизмов адаптации к постоянным изменениям, 
инструментов устойчивого увеличения прибыли в новых условиях. Сде-
ланные выводы и рекомендации могут являться значимыми для ком-
паний в разных отраслях экономики, если они заинтересованы в по-
вышении устойчивости своего финансового положения и повышения 
интереса к ним со стороны инвесторов.
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Турбулентность цифровой среды как драйвер цифровой 
трансформации

Аннотация. Цифровая экономика как среда ведения хозяйственной дея-
тельности характеризуется высокой турбулентностью. Ситуация усугубля-
ется отсутствием аналогов при принятии управленческих решений, так как 
в основе происходящих трансформаций лежат процессы диффузии сквоз-
ных цифровых технологий, интернет-транзакций. В статье представлены 
результаты исследования природы и сущности турбулентности цифровой 
среды. Выявлены ее детерминанты, среди которых — сложность, дина-
мизм, неопределенность, непредсказуемость аномалий цифровой эконо-
мики. Представлены экзогенные и эндогенные факторы неопределенности 
цифровой среды. Обосновано, что на цифровую трансформацию компаний 
влияют четыре типа неопределенности: состояния, эффекта, реакции, ре-
зультата реакции, которые тесно взаимосвязаны между собой.
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Сделан вывод о том, что турбулентность цифровой среды является драй-
вером запуска цифровой трансформации и развития инноваций. Клю-
чевую роль в условиях высокой турбулентности цифровой среды играют 
инновационные стратегии цифровой трансформации.
Ключевые слова: цифровая экономика, турбулентность цифровой среды, 
цифровая трансформация.
JEL коды: О32, О33, М21.

Введение

Цифровая экономика как среда ведения хозяйственной деятельности 
характеризуется высокой турбулентностью. Отличительной особенно-
стью цифровой экономики стала высокая неопределенность, отсутст-
вие достоверной информации об изменениях существенных перемен-
ных внешней среды, сложность прогнозирования поведения рынков, 
контрагентов, стирание границ между отраслями, онлайн и офлайн. 
Ситуация осложнялась непредсказуемостью аномалий цифровой эко-
номики и появлением «черных лебедей» [Талеб, 2015] разной природы, 
например, Covid-19. Только за первые два месяца пандемии СOVID-19 в 
апреле 2020 года мировой рынок электронной коммерции вырос на 52%. 
По данным ЮНЕСКО более 160 стран перевели на онлайн все учебные 
заведения, общий охват обучающихся составил 87% [Аналитический 
Центр при Правительстве РФ, 2020].

Исследования природы, сущности и влияния неопределенности 
внешней среды на стратегическое управление [Jauch, Kraft, 2001; Song, 
Montoya-Weiss, 2001; Hough, White, 2004] раскрывают как негативные 
последствия, так и новые возможности. Например, Джонсон, Фрил, 
Акполат, Солиман, Счвейтзер изучали неопределенность в качестве 
движущей силы инноваций [Johnson, 2001; Freel, 2005; Akpolat, Soliman, 
Schweitzer, 2013]. Предпринимались попытки измерить неопределен-
ность, построив ее многомерную конструкцию [Milliken, 1990; Gerlof et 
al., 1991; Ashill, Jobber, 2001, 2010; Regan, 2012], что является перспек-
тивным научным направлением. По мнению автора, в настоящее время 
турбулентность цифровой среды является драйвером запуска цифро-
вой трансформации и способствует развитию инноваций. По данным 
Smart Insights компании глобально к 2019 году потратили на цифровую 
трансформацию $1 трлн Одна из важнейших задач как для компаний, 
так и для государств — цифровая трансформация с целью наращивания 
конкурентного преимущества и сохранения устойчивости при быстром 
изменении конкурентного ландшафта, структуры рынка труда, сокра-
щении жизненного цикла технологических инноваций и др.
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Чем выше турбулентность, тем сложнее адаптироваться к происхо-
дящему, в связи с чем компании и государства вынуждены наращивать 
расходы на инновации и управление изменениями с целью отражения 
вызовов цифровой среды. Метод аналогов зачастую не работает, так как 
происходящие изменения фиксируются впервые в истории бизнеса. 
Например, по данным Мартина Ривза и Майла Даймлера «в период с 
1950-х по 1980-е годы маржа операционной прибыли компаний оста-
валась практически неизменной. За период с 1980-х годов по 2011 год 
волатильность этого показателя выросла более чем в два раза, как и ве-
личина разрыва между «победителями» (компаниями с высокой мар-
жой операционной прибыли) и «неудачниками» (компаниями с низкой 
маржой операционной прибыли)» [Reeves, Deimler, 2011, C. 134–141; 
Томпсон-мл. и др., 2020, С. 645].

Как отмечал П. Друкер «Самая большая опасность в условиях тур-
булентности — не сама турбулентность, а действие с вчерашней логи-
кой» [Друкер, Цитаты]. В условиях цифровой среды неопределенность 
значительно осложняет процесс стратегического управления, так как 
классические теории стратегического менеджмента в большей степени 
применимы для традиционных бизнес-моделей, функционирующих в 
условиях прогнозируемых / предсказуемых изменений. По мнению уче-
ных Ф. Тромпенаарса и П. Куберга, «научный метод хорошо работает 
для детерминированных (или жестких, закрытых) систем» [Тромпена-
арс, Куберг, 2019, C. 30]. Такой же позиции придерживаются Г. Хэмел, 
К. Прахалад, Г. Томас, Д. О’Нил, «формирование стратегии в условиях 
турбулентной среды не может опираться на традиционные «жесткие» 
концепции». Стратегия «в большей степени должна предусматривать 
гибкость и чувствительность к внешним воздействиям» [Хэмел, Праха-
лад, Томас, О’Нил, 2005, C. 13]. В связи с происходящими изменения-
ми актуальными научными практико-ориентированными задачами для 
управления в турбулентной цифровой среде стали: исследование при-
роды и сущности турбулентности цифровой среды, выявление и обо-
снование ее детерминант, характера влияния турбулентности на страте-
гические решения по цифровой трансформации как на корпоративном, 
так и на государственном уровнях.

Природа, сущность и детерминанты турбулентности цифровой среды

Турбулентность цифровой среды — ключевая характеристика бизнес-
среды, предопределена недостаточной изученностью природы цифро-
вых продуктов и электронных услуг, цифровых платформ, быстрыми 



|  191Глава 4. Исследование вызовов цифровой экономики и стратегий цифровой...

изменениями и непредсказуемостью потребительского поведения, ин-
фраструктурными ограничениями и зрелостью цифровых технологий, 
проблемами кибербезопасности и мн. др. [Лапидус, 2019, С. 4–11]. По 
мнению автора статьи, детерминантами турбулентности являются (см. 
формулу 1):

• сложность — сколько факторов влияет на субъект экономиче-
ской и хозяйственной деятельности;

• динамизм/подвижность — на сколько эти факторы быстро меня-
ются;

• неопределенность — какой информацией владеет компания о том 
или ином факторе и на сколько эта информация объективна;

• непредсказуемость аномалий цифровой экономики [Лапидус, 2020, 
С. 172–176].

 DT = f (CDigital; DDigital; UDigital; ADigital), (1)

где DT (Digital Turbulence) — турбулентность цифровой среды;
CDigital — сложность цифровой среды;
DDigital — динамизм цифровой среды;
UDigital — неопределенность цифровой среды;
ADigital — непредсказуемость аномалий цифровой экономики.
В 2020 году автором статьи были выявлены 10 аномалий цифро-

вой экономики. При анализе турбулентности цифровой среды следу-
ет учитывать, что практически все выявленные аномалии цифровой 
экономики в той или иной степени связаны с высокотехнологичными 
компаниями с цифровыми стратегиями и со стратегиями цифровой 
трансформации, осуществившими экспоненциальный рост на разных 
этапах эволюции цифровой экономики в период с 2005 по 2018 годы. 
Важно, что реакция со стороны других игроков рынка на аномалии 
цифровой экономики наступает с существенным «запаздыванием», 
так как аномалии цифровой экономики и экономического поведения 
компаний с цифровыми стратегиями сложно поддаются идентифика-
ции, а также прогнозированию времени их проявления [Лапидус, 2020, 
С. 172–176].

Можно выделить экзогенные и эндогенные факторы неопределен-
ности цифровой среды. К экзогенным факторам неопределенности циф-
ровой среды, вызываемыми внешними воздействиями, можно отнести 
недостаточную зрелость сквозных цифровых технологий, влияющих 
на конкурентных ландшафт, непредсказуемое поведение конкурен-
тов в цифровой среде, проявления цифровой глобализации, главным 
образом за счет роста объемов трансграничного обмена данными за 
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счет эволюции технологий передачи данных через сеть Интернет, раз-
вития инновационных сегментов рынка облачных технологий, за счет 
чего стало возможным виртуализация «искусственный интеллект как 
услуга» и др. Эндогенные факторы неопределенности цифровой среды — 
технологическая неготовность компании к цифровой трансформации, 
дефицит компетенций системного мышления у руководителей по стра-
тегическому управлению в условиях турбулентности, наличие разрывов 
в цепочке «руководитель (постановщик задач) — исполнитель (разра-
ботчик) — потребитель», сложность стратегического планирования, 
обоснования инвестиционных проектов и др.

Цифровой среде присуща параметрическая неопределенность и 
структурная неопределенность. При параметрической неопределенности 
неизвестными являются постоянные параметры математической моде-
ли, из-за чего математическое моделирование не может дать ответы на 
многие вопросы. Попытки описать цифровую экономику формулами 
не является достаточным, так как поведение многих существенных пе-
ременных точно не определено, что приводит к искажению выводов. 
Структурная неопределенность — отсутствие четкой структуры, слабая 
роль функционально-целевого анализа из-за отсутствия четких связей 
между ключевыми звеньями,

Также выделяют неопределенность состояния, неопределенность эф-
фекта, неопределенность реакции, автором которых является Ф. Мил-
ликен [Milliken, 1987] и неопределенность результата реакции [Gibbons, 
Chung, 1995]. По мнению автора статьи, на турбулентность цифровой 
среды влияет не какой-то один тип неопределенности, а сразу все четы-
ре, которые тесно взаимосвязаны:

• неопределенность состояния — нехватка информации о природе 
внешней цифровой среды, которая постоянно меняется;

• неопределенность эффекта — нехватка информации о том, как из-
менения внешней среды отразятся на организации и какие эф-
фекты получит организация в результате цифровой трансформа-
ции;

• неопределенность реакции — невозможность прогнозировать 
управленческие решения и реакцию организации на изменения, 
поведение конкурентов, партнеров и др. стейкхолдеров;

• неопределенность результата реакции — невозможность прогнози-
ровать результат реакции организации, результат поведения кон-
курентов, партнеров и др. стейкхолдеров.

В данном контексте неопределенность UDigital рассматривается как 
функция неопределенности цифровой среды: неопределенности состо-
яния U1 (UState); неопределенности эффекта U2 (UEffect); неопределенности 
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реакции U3 (UResponse); неопределенности результата реакции U4 (UResults) 
(см. формулу 2).

 UDigital = f (U1; U2; U3; U4), (2)

где UDigital — неопределенность цифровой среды;
U1 — неопределенность состояния;
U2 — неопределенность эффекта;
U3 — неопределенность реакции;
U4 — неопределенность результата реакции.
Неопределенность цифровой среды нарастала и под воздействием 

быстрого формирования новых социально-экономических моделей, 
среди которых: мобильная экономика; экономика совместного потре-
бления и гигономика, за которыми стоят новые технологии, рынки, по-
требительское поведение [Лапидус, 2018].

Турбулентность цифровой среды на эволюционной шкале цифровой 
экономики

По мере эволюции цифровой экономики и наращивания турбулентно-
сти цифровой среды, не все компании находились в одинаковой ситу-
ации.

Так, если в период с 1990 по 2000 годы цифровая среда была турбу-
лентной по отношению к электронному бизнесу и к компаниям, вли-
вающим инвестиции в доткомы, то с 2005 года постепенно и традици-
онные компании начали ощущать влияние новых вызовов цифровой 
экономики, в большей степени на рынке В2С. В то время традицион-
ный бизнес не рассматривал новых интернет-игроков в качестве потен-
циально серьезных конкурентов.

С 2010 года традиционные компании массово ощутили влияние 
цифровой экономики в части необходимости выхода в онлайн и вы-
страивания мультиканальных стратегий. Самые большие угрозы циф-
ровая среда несла электронному бизнесу и электронной коммерции. К 
2015 году оказалось, что вызовы цифровой экономики, с каждым эта-
пом усиливая свое воздействие, привели к тому, что практически все 
компании были вынуждены анализировать состояние цифровой турбу-
лентной среды. Новый конкурентный ландшафт и коммерческая мощь 
высокотехнологичных гигантов, выросших из интернет-компаний, ста-
ли наиболее заметны к 2017 году. В 2017 году все пять первых строчек 
рейтинга по капитализации заняли компании с цифровыми стратегия-
ми (см. табл. 1). К этому времени стало ясно, что электронный бизнес 
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уже научился отвечать на вызовы цифровой экономики на всех этапах ее 
эволюции, в то время как традиционному бизнесу приходилось учиться 
функционировать в сложных условиях высокой турбулентности.

Таблица 1
Лидерство технологических компаний  
в мировом рейтинге по капитализации

Место
в рейтинге

Компания / Капитализация, млрд долл.

2001 г. 2006 г. 2011 г. 2016 г. 2017 г.

1 G e n e r a l 
Electric / 372

ExxonMobil / 
447

ExxonMobil / 
406

Apple /
609

Apple /
861

2 Microsoft / 
327

G e n e r a l 
Electric /
383

Apple /
377

Google /
539

Google /
730

3 ExxonMobil 
/ 300

Microsoft /
294

PetroChina /
275

Microsoft / 
483

Microsoft / 
660

4 Walmart /
273

City /
255

Shell /
234

Berkshire Ha-
thaway Inc / 
402

Amazon /
564

5 City /
255

Газпром /
272

ICBC /
227

ExxonMobil / 
374

Facebook / 
513

Общая 
капитали-
зация, млрд 
долл.

1,527 1,670 1,519 2,407 3,328

Источник: morningstar.com, Financial Times, Statista research.

В то же время к 2017 году в оборот вошло около 300 новых терми-
нов цифровой экономики, более 100 новых аббревиатур, 93 термина 
стали использоваться в новой интерпретации, появилось 77 новых ви-
дов электронных услуг. В 2018 году Государственной Думой РФ было 
инициировано 70 законопроектов, которые направлены на регулиро-
вание новых процессов цифровой экономики, новых рынков разных 
классов решений искусственного интеллекта. Последующее усиление 
турбулентности цифровой среды к 2020 году привело к тому, что и элек-
тронный и традиционный бизнес были вынуждены усиливать свое при-
сутствие на новых рынках, выходить за «титульный бизнес» и запускать 
системную цифровую трансформацию. Стало очевидно, что цифровая 
экономика породит еще более мощные вызовы при переходе к четвер-
той промышленной революции, в условиях стирания границ между 
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онлайн и офлайн, между отраслями. Результат конкурентной борьбы 
непредсказуем, так как все компании попали в зону высокой неопреде-
ленности цифровой среды.

Цифровая трансформация как ответ на вызовы турбулентной цифровой 
среды

Обоснованные решения по цифровой трансформации являлись отве-
том на вызовы цифровой экономики, в основе которой «сквозные тех-
нологии», онлайн-потребление, новые бизнес-модели и новые рынки. 
Турбулентность цифровой среды нарастала на протяжении всей эво-
люции цифровой экономики, начиная с 1990 года, с того момента, как 
интернет стал доступен жителям нашей планеты. Онлайн-транзакции 
стали все более проникать во все сферы жизни общества, т.е. обмен 
информацией, финансами, услугами и сервисами стал символом циф-
ровой экономики. По мере формирования новых рынков, сначала ин-
тернет-рынков, позже рынков сквозных цифровых технологий, росла 
конкуренция за новые рынки разных классов решений искусственного 
интеллекта, коллаборативных роботов, цифровых двойников и др. не 
только на корпоративном уровне, но и на государственном.

Если в 2009 году на кривую Гартнера поднялись технологии поколе-
ния Web 2.0 (см. рис. 1а), то к 2018 году стал заметен технологический 
сдвиг — на кривую Гартнера поднялись технологии, составляющие 
«ядро» Индустрии 4.0 и дальнейшего перехода к Четвертой промыш-
ленной революции (см. рис. 1б). Все это привело к тому, что компании 
и государства столкнулись с проблемой прогнозирования происходя-
щих изменений в цифровой экономике, разработки методик по оценке 
рынков, определения вектора цифровой трансформации из-за отсутст-
вия компетенций системного стратегического мышления, необходимо-
го для понимания поведения турбулентной цифровой среды.

В 2020 году при переходе к системной цифровой трансформации 
турбулентность еще более усилилась, так как в конкурентную борьбу 
помимо корпоративного сегмента вступили государства. В настоящее 
время государства конкурируют за места в рейтинге по конкуренто-
способности в цифровой среде, т.е. за новые знания, компетенции, 
технологии и готовность войти в будущее к Четвертой промышленной 
революции. За последние 3 года (2018, 2019, 2020) лидерство сохраняют 
Сингапур, США, Республика Корея, Нидерланды, Норвегия, Гонконг, 
Финляндия, Великобритания, Швейцария и др. [IMD World Digital 
Competitiveness Ranking 2020].
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Турбулентность цифровой среды, являясь драйвером цифровой 
трансформации, вызывает пертурбации, за которыми стоят управленче-
ские решения по переносу задачи осуществления технологических про-
рывов на «плечи» высокотехнологичных компаний, в частности, интер-
нет-гигантов. Данная ситуация стала характерной в мировом масштабе. 
Например, в настоящее время в США можно наблюдать конкуренцию 
на рынке космических разработок компаний, за которыми стоят осно-
ватели успешных корпораций Джефф Безос, Илон Маск, Ричард Брен-
сон. В России, технологического лидерства на новом рынке квантовых 
коммуникаций достигла корпорация ОАО «РЖД», проложив вторую 
в мире сеть по маршруту Москва-Санкт-Петербург протяженностью 
более 700 км. В условиях высокотурбулентной цифровой среды высо-
котехнологичные компании становятся мощными драйверами иннова-
ций, создающими заделы для устойчивого лидерства на мировой арене.

Мировые лидеры конкурируют за бюджеты на исследования и разработ-
ки (R&D). В исследовании Global Innovation 1000 анализируются расходы 
1000 крупнейших в мире публично зарегистрированных корпоративных 
поставщиков НИОКР. В таблице 2 представлены данные о ТОП-7 круп-
нейших корпоративных заказчиках НИОКР за 2012–2018 годы. Исследо-
вания показали, что нет долгосрочной корреляции между расходами на 
R&D и ее общими финансовыми показателями. Важную роль играет то, 
как компании используют эти деньги и другие ресурсы, а также качество 
своих талантов, процессов и принятия решений по созданию продуктов и 
услуг, которые связывают их с клиентами [Global Innovation 1000].

Таблица 2
Рейтинг компаний по расходам на исследования и разработки (R&D) 

[Global Innovation 1000]

Место 
в рей-
тинге

Название компании Страна

Расходы на 
R&D,

млрд долл

Выручка, 
млрд долл

Доля расходов 
на R&D от 
выручки, %

2017 2018 2017 2018 2017 2018

1. Amazon.com, Inc. США 16.1 22.6 136.0 177.9 11.8 12.7

2. Alphabet Inc. США 13.9 16.2 90.3 110.9 15.5 14.6

3. Volkswagen Akteing-
esellschaft

Герма-
ния

13.8 15.8 260.9 277.0 5.3 5.7

4. Samsung Electronics 
Co., Ltd.

Южная 
Корея

14.3 15.3 189.0 224.3 7.6 6.8



198  | Раздел «Возможности и риски для управления экономикой в условиях 2020-х годов»

Место 
в рей-
тинге

Название компании Страна

Расходы на 
R&D,

млрд долл

Выручка, 
млрд долл

Доля расходов 
на R&D от 
выручки, %

2017 2018 2017 2018 2017 2018

5. Intel Corporation США 12.7 13.1 59.4 62.8 21.5 20.9

6. Microsoft Corpora-
tion

США 13.0 12.3 85.3 90.0 15.3 13.7

7. Apple Inc. США 10.0 11.6 215.6 229.2 4.7 5.1

Автором ранее была опубликована статья, посвященная проблеме стра-
тегического управления компаниями в турбулентной цифровой среде, в ко-
торой было показано «нарастание турбулентности, происходящее на фоне 
воздействия новых вызовов цифровой экономики, драйверов конкуренто-
способности, аномалий цифровой экономики» [Лапидус, 2021, С. 20], что 
потребовало от компаний разработки стратегий цифровой трансформации.

Практика бизнес-консультирования российских и зарубежных ком-
паний, а также анализ исследования цифровой среды на основе систем-
ного подхода, позволили автору предложить шесть стратегий цифровой 
трансформации, которые в настоящее время позволяют бизнесу сохранять 
устойчивость и достигать лидерских позиций как на традиционных, так и 
на новых рынках цифровой экономики (см. табл. 3). Ключевой тренд — 
выход на традиционные и новые рынки технологий Индустрии 4.0 и др. 
за счет роста расходов на R&D с акцентом на разработку нового ценност-
ного предложения (новые классы технологических решений — цифро-
вых технологий с более высокой потребительской ценностью) по трем 
направлениям: 1) разработка технологии для вывода на внешний рынок; 
2) разработка технологии для собственных нужд, получение экономиче-
ских выгод, далее — тиражирование и масштабирование этой технологии с 
дальнейшим выводом на внешний рынок; 3) поиск технологии с экспорт-
ным потенциалом и выход на международный рынок.

Стратегии цифровой трансформации 1, 2, 3 «Цифровые техноло-
гии для оптимизации и автоматизации внутренних бизнес-процессов» 
направлены на наращивание конкурентного преимущества и сохра-
нение устойчивости за счет сокращения издержек, более широкого и 
качественного охвата целевой аудитории, перевода продукции и услуг 
в цифровой формат. Инновационные стратегии цифровой трансфор-
мации 4, 5, 6 «Цифровые технологии как инновация для поиска пу-
тей повышения доходности» ориентированы на приобретение нового 

Окончание табл. 2



|  199Глава 4. Исследование вызовов цифровой экономики и стратегий цифровой...

конкурентного преимущества для выхода на сугубо новые рынки и до-
стижения качественных сдвигов. Существенную роль в условиях высо-
кой турбулентности цифровой среды играют инновационные стратегии 
цифровой трансформации, в то же время компании лидеры, например, 
Amazon, Google, Apple, Microsoft, Alibaba, ПАО «Сбербанк России» и др., 
работают над шестью стратегиями одновременно.

В заключении можно отметить, что турбулентность цифровой среды 
является драйвером цифровой трансформации, для определения опти-
мальной траектории цифровой трансформации важно научиться ана-
лизировать цифровую среду, оценивать риски и ограничения. Одна из 
приоритетных задач при запуске цифровой трансформации — повыше-
ние ликвидности Big Data, экспансия на новые рынки искусственного 
интеллекта AI, поиск технологии с экспортным потенциалом, ориента-
ция на повышение потребительской ценности, в т.ч. за счет перехода на 
кастомизированное производство и персонализированное обслужива-
ние и др. Переход к инновационным стратегиям цифровой трансфор-
мации в ответ на растущую турбулентность цифровой среды является 
признаком компаний-лидеров.
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The digital environment turbulence as a driver of digital transformation

Abstract. The digital economy as a business environment is characterized 
by high turbulence. The situation is aggravated by the lack of analogues in 
managerial decision-making, since the processes of diffusion of end-to-end 
digital technologies and Internet transactions are at the heart of the ongoing 
transformations. The article presents the study results of the digital environment 
turbulence nature and essence. Its determinants are revealed, among which 
are complexity, dynamism, uncertainty, unpredictability of digital economy 
anomalies. Exogenous and endogenous uncertainty factors of the digital 
environment are presented. It is proved that the digital transformation of 
companies is influenced by four types of uncertainty: state, effect, reaction, 
reaction result, which are closely interrelated.
Conclusions are drawn that the turbulence of the digital environment is the 
driver of the launch of digital transformation and the innovations development. 
Innovative digital transformation strategies play a key role in the highly 
turbulent digital environment.
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Сетевые эффекты: причины возникновения и последствия 
для конкурентной среды

Аннотация. Предметом исследования данной статьи является влияние 
сетевых внешних эффектов на конкурентные процессы на междуна-
родном рынке операционных систем, разработанных под настольные 
компьютеры, планшеты и мобильные устройства. Цель исследования 
состоит в оценке воздействия сетевых эффектов на конкурентные про-
цессы на указанном рынке. В работе моделируется явление сетевых эф-
фектов на двустороннем рынке операционных систем. На помесячных 
данных сервиса веб-аналитики StatCounter за 2009–2019 гг. с помощью 
моделей с фиксированными эффектами доказывается наличие прямых 
сетевых эффектов, выраженных в соответствии с неценовым подходом в 
увеличении потребительской ценности в ответ на рост числа пользовате-
лей товара. Исследование позволяет выявить основных производителей 
операционных систем для электронных устройств, для которых наблю-
даемо исследуемое явление: это производители ОС Android — компания 
Google, ОС iOS, ОС OSX — Apple, ОС Windows — Microsoft. Выявление 
дополнительных сетевых эффектов доказывает возможность транслиро-
вания рыночной власти данными производителями на сектор социаль-
ных сетей при условии разработки собственной сети. Результаты иссле-
дования подтверждают необходимость обновления инструментария по 
борьбе с ограничением конкуренции.
Ключевые слова: сетевые эффекты, рыночная власть, конкуренция, ры-
нок операционных систем.
JEL коды: L15, L41, L86.

В современном мире под действием конкурентных процессов происхо-
дит становление цифровых платформ, компании обретают рыночную 
власть и возможности ее транслирования на смежные рынки. В целях 
получения прибыли от своей деятельности фирма стремится обладать 
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ключевой мощностью (товаром или технологией), набрать критическую 
массу пользователей, обеспечить расширение собственной сети. В по-
следнем производителю помогают сетевые внешние эффекты. В со-
вокупности с политикой стандартизации может возникнуть ситуация 
транслирования рыночной власти и тогда возможности распростране-
ния альтернативных продуктов для остальных фирм станут ограничены.

Проводимая политика ценовой и неценовой конкуренции способству-
ет обретению производителем лидирующего положения в результате нали-
чия на товарных рынках явления сетевых эффектов. Так, каким образом 
это явление приводит к становлению на рынке доминирующего игрока?

Целью данной статьи является оценка воздействия сетевых эффек-
тов на конкурентные процессы на рынке операционных систем (да-
лее — ОС). Выбор рынка обусловлен растущим значением информаци-
онно-коммуникационных технологий в различных сферах жизни.

В число поставленных задач входят:
1. Систематизация результатов теоретических и эмпирических ис-

следований сетевых эффектов;
2. Оценка влияния сетевых эффектов на конкурентную среду рынка 

ОС;
3. Моделирование прямого сетевого эффекта и его дополнительного 

проявления.
Статья состоит из аннотации, введения (постановки проблемы, це-

лей и задач исследования), основной части (обзора теоретических и 
эмпирических исследований, описания методологии и результатов пра-
ктического исследования), заключения (выводов и направлений даль-
нейших исследований).

Начало теории сетевых эффектов положили работы 1985–1986 гг., в 
которых впервые было введено понятие «сетевые внешние эффекты». 
Применительно к товару длительного пользования в контексте физиче-
ских сетей был сделан вывод, что сетевые внешние эффекты являются 
проявлением эффекта масштаба со стороны спроса: продукт тем более 
привлекателен для потребителя, чем большее число потребителей его 
использует [Katz, Shapiro, 1986(1)]. Полезность, которую пользователь 
получает от потребления товара, помимо количества оказываемых услуг 
и качества послепродажного обслуживания, зависит от числа других 
пользователей, находящихся в той же «сети» [Katz, Shapiro, 1986(2)].

Сетевые внешние эффекты запускают характерный для любой отрасли 
процесс стандартизации [Katz, Shapiro, 1985]. Под этим понимается созда-
ние и переход на использование как новой технологии, так и конечного 
товара [Farrell, Saloner, 1985]. Достигая совместимости между продукта-
ми ex ante или ex post, производитель стремится на ранней стадии создать 
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отраслевой стандарт [Katz, Shapiro, 1986(1)]. Впоследствии, обретенное 
преимущество первопроходца приведет к увеличению выгоды произво-
дителя, но только после принятия этого стандарта потребителями. Таким 
образом, ключевым фактором для производителя является набор пользо-
вателей, растущее число которых под действием эффекта присоединения 
к большинству формирует установленную базу пользователей. Сетевые 
эффекты в полной мере влияют на конкурентные процессы только после 
набора сетью определенной критической массы [Allen, 1988], а источник 
получения ценности от пользования сетью зависит от возможности само-
воспроизводства базы потребителей [Saloner, 1990].

В целях моделирования явления сетевых эффектов был выбран дву-
сторонний рынок ОС, с выделением сегмента пользователей электрон-
ных устройств в качестве исследуемой стороны платформы. Изучение 
сетевых внешних эффектов на выбранном рынке обусловлено возмож-
ностями ОС, выступающей в качестве продукта, который производят 
фирмы, ключевой мощности, которой обладает производитель, и плат-
формы, которая обеспечивает взаимодействие потребителя и произво-
дителя программного обеспечения. Потребительский выбор распреде-
лен по трем типам устройств — desktop (настольные компьютеры), tablet 
(планшеты), mobile (мобильные устройства), работу которых обеспечи-
вают различные ОС. С использованием данных сервиса веб-аналитики 
StatCounter, доступных за 2009–2019 гг. по миру, была создана панель-
ная база данных по месяцам для указанных типов устройств.

Наличие прямых сетевых эффектов, проявление которых в соответ-
ствии с неценовым подходом выражено в увеличении потребительской 
ценности в ответ на рост числа пользователей продукта [Church et al., 
1993; Dube et al., 2010; Boudreau, 2012], было доказано с помощью моде-
лей с фиксированными эффектами.

В рамках исследования была сформулирована основная гипотеза: 
существование прямых сетевых эффектов выражается в том, что тем-
пы роста доли операционной системы на рынке положительно зависят 
от доли данной операционной системы (Гипотеза 1). За зависимую пе-
ременную было взято изменение доли пользователей исследуемой ОС 
по прошествии месяца (переменная «ΔWmshi,t», базовая модель 1.1). За 
переменную интереса — доля пользователей данной ОС (переменная 
«Wmshi,t», базовая модель 1.1, proxy для определения числа пользовате-
лей, отражает помесячную процентную долю пользования системой). 
Таким образом, проявление прямого сетевого эффекта в изменении 
привлекательности ОС для пользователя было смоделировано через из-
менение числа пользователей (показателя «принятия» потребителями 
исследуемой ОС).
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Базовая модель (для типа устройства desktop с ОС Windows) имеет 
следующий вид:

 

∆Wmsh Wmsh OSmsh

HHI SMS
i t i t i t

i t i t

, , ,

, ,

*= + + +

+ + +

⋅

⋅ ⋅

β β β

β β β
0 1 2

3 4 5 ⋅⋅ + + +TIME u vi t i t i t, , ,ω  (1.1)

где ΔWmshi,t — изменение доли пользователей операционной системы 
Windows по прошествии месяца [база данных Statcounter];

Wmshi,t — доля пользователей операционной системы Windows [база 
данных Statcounter];

OSmshi,t — вектор пользования другими операционными системами 
(учет наиболее востребованных ОС, разные типы для трех разных рын-
ков) [база данных Statcounter];

HHIi,t — индекс Херфиндаля-Хиршмана, показатель уровня концентрации 
по исследуемому рынку [рассчитывается на основе базы данных Statcounter];

SMSi,t — вектор учета пользования социальными сетями (учет наи-
более востребованных социальных сетей, разные типы для трех разных 
рынков) [база данных Statcounter];

TIMEi,t — вектор учета присутствия на рынке конкурентов, включающий 
в себя показатель наличия инновации и показатель прошедшего времени 
между введением новой инновации [переменные взяты из информацион-
ного ресурса https://ru.qwe.wiki/wiki/Timeline_of_operating_systems#2010s];

ui — фиксированные страновые эффекты;
vt — временные фиксированные эффекты;
ωi,t — случайная ошибка, представление чистого эффекта всех других нена-

блюдаемых факторов, которые могут влиять на зависимую переменную.
Всего построено 7 эконометрических моделей, по числу ключевых 

игроков на каждом из рынков (определено по наибольшей доле поль-
зования ОС). Результаты эконометрического моделирования прямого 
сетевого эффекта приведены частично в Таблице 1.

На основании проведенного исследования были выявлены следу-
ющие ключевые игроки на рынке основного продукта: производители 
операционных систем Android — компания Google, ОС iOS, ОС OSX — 
Apple, ОС Windows — Microsoft. В рамках деятельности данных компа-
ний по поддержанию собственной сети было доказано наличие прямого 
сетевого эффекта. Выявление дополнительных сетевых эффектов (при 
помощи значимого влияния параметра доли пользования социальными 
сетями; подробные результаты не приведены в данной статье) доказы-
вает возможность транслирования рыночной власти указанными про-
изводителями на смежный сектор социальных сетей при условии разра-
ботки собственной сети (приложения).
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Таким образом, целью антимонопольной политики должен стать 
контроль за поведением доминирующего производителя, который мо-
жет, используя разработанную базу программного обеспечения, создать 
стратегические барьеры входа на рынок.

Фирма обретает рыночную власть на рынках как основного, так и 
производного продуктов вследствие ограничения доступа конкурентов 
к располагаемой ключевой мощности. По этой причине возможное не-
добросовестное поведение лидера рынка будет оказывать негативный 
эффект на общественное благосостояние, к примеру, в результате низ-
кого качества продукта. Последствия от сетевых эффектов усиливают-
ся во время кризиса, когда снижение спроса приводит к уходу с рынка 
наименее конкурентоспособных производителей и как следствие к за-
креплению пользователя внутри определенной «сети». Следовательно, 
контрольно-надзорный орган должен сочетать конкурентную и про-
мышленную политики с целью предотвращения ограничения конку-
ренции в одностороннем порядке на исследуемом рынке.

В целях контроля за соблюдением регламентирующих норм в РФ на 
законодательном уровне ведется обновление инструментария по борь-
бе с ограничением конкуренции. Так, идет работа по адаптации ФЗ «О 
защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ к условиям цифровой 
экономики — принимается план по реализации Стратегии развития 
конкуренции и антимонопольного регулирования в РФ на период до 
2030 года (I этап — 2020–2024 годы) с внесением нового понятия, «се-
тевого эффекта». Следовательно, в соответствии с результатами иссле-
дования, обоснован ввод сетевого эффекта, отражающего взаимосвязь 
числа пользователей и ценности товара.

Дальнейшее исследование должно быть направлено на моделирова-
ние процессов развития продуктовой сети и набора критической массы 
пользователей — предполагается выявление этапов формирования по-
требительских предпочтений на рынках ОС. Кроме того, предполага-
ется ответить на вопрос, является ли ОС общеотраслевым стандартом 
или стандартом de facto. Дополнительным направлением исследования 
является моделирование перекрестного сетевого эффекта.
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this research is to assess the impact of network effects on competitive processes 
in the specified market. This paper simulates the phenomenon of network effects 
on the two-sided market of operating systems. The existence of direct network 
effects, due to the non-price approach expressed in an increase in consumer 
value in response to an increase in the number of users of the product, is proved 
using models with fixed effects based on monthly data from the StatCounter 
web analytics service for the period from 2009 to 2019. The study identifies the 
main manufacturers of operating systems for electronic devices, for which the 
specified phenomenon is observed: these are the manufacturers of Android 
OS — Google, iOS OS, OSX OS — Apple, Windows OS — Microsoft. The 
simulation of additional network effects proves the possibility of broadcasting 
market power by the listed above producers to the social media sector, provided 
that their own network is developed. The results of the research confirm the 
need to update the anti-competition control tools.
Keywords: network effects, market power, competition, market of operating 
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Может ли новая институциональная экономика дать нам лучшее 
понимание денег?

Аннотация. Работы демонстрирует плодотворность использования ин-
струментария новой институциональной экономической теории для 
обсуждения монетарных вопросов. Описаны иерархия денежных обяза-
тельств, различающихся по степени достоверности обещаний эмитен-
та, а также представления общества о деньгах и основных принципах 
их функционирования. С помощью условного примера показана воз-
можность снижения эффективности проводимой центральным банком 
денежно-кредитной политики в условиях расхождения между пред-
ставлениями общества о деньгах и реальным положением дел. Дается 
определение денег с точки зрения новой институциональной экономи-
ческой теории и кратко обсуждается важность тройственности гарантов 
денежных обязательств для тех или иных видов денег в экономики.
Ключевые слова: деньги; иерархия денег; коммуникации центрального 
банка; доверие к деньгам; доверие к центральному банку; новая инсти-
туциональная экономическая теория.
JEL коды: B25, E42, E58.



212  | Раздел «Прикладные институциональные исследования»

Введение

Деньги, а также вопросы их создания и обращения в настоящее время 
не входят в традиционный «канон» новой институциональной эконо-
мической теории (далее — НИЭТ) — [Аузан, 2010], [Menard and Shirley, 
2005], [Brousseau and Glachant, 2008]. Только в середине 20 века после 
работ Милтона Фридмана и его последователей было признано, что 
«money matters»1 [Рыкова, 2013]. Однако это признание касалось, в 
основном, роли денег как фактора, влияющего через свою цену (ставку 
процента) или свое количество на агрегированные показатели в эконо-
мике. Вопросы же природы денег и их происхождения, по замечанию 
В.Л.Тамбовцева, оставались уделом либо маргиналов от экономической 
теории, либо специалистов по истории экономической мысли [Тамбов-
цев, 2009].

При этом многие экономисты признают, что традиционные пред-
ставления экономической теории о деньгах стремительно устаревают 
[Тамбовцев, 2009], [Рыкова, 2013], универсальность денег и единство 
выполняемых ими функций сменяется принципиальным расщеплени-
ем функций, которые могут выполняться разными видами современных 
денег [Brunnermeier et al., 2019]. Пересмотреть традиционные представ-
ления о деньгах заставляет как активное развитие в последние 30 лет те-
невого банкинга (см. обзор работ в [IMF, 2014]), так и новации послед-
него десятилетия, среди которых новые технологии платежей (носимые 
устройства, биометрия, мессенджеры и чат-боты); новые технологии 
создания денег (цифровые валюты, в том числе центральных банков); 
новые игроки («бигтехи», «финтехи», платформы и экосистемы); новое 
регулирование («Принципы для инфраструктур финансового рынка» 
Банка Международных расчетов2 и Вторая директива о платежных услу-
гах Европейской комиссии3); новая инфраструктура (системы быстрых 
платежей Faster Payments4, TIPS5, СБП6).

По выражению главного экономиста Банка Англии Э.Халдейна 
существует «великий разрыв» между представлениями финансовых 

1  Деньги имеют значение.
2  Текст доступен на сайте Банка по адресу https://www.bis.org/cpmi/publ/d101.htm. 
3  Подробнее на сайте Комиссии по адресу https://ec.europa.eu/info/law/payment-

services-psd-2-directive-eu-2015-2366_en. 
4  Подробнее на сайте системы быстрых платежей Великобритании https://www.

fasterpayments.org.uk. 
5  Подробнее о европейской системе быстрых платежей на сайте Национального 

банка Бельгии https://www.nbb.be/en/payments-and-securities/target-services/target-instant-
payment-settlement-tips.

6  Подробнее на сайте российской Системы быстрых платежей https://sbp.nspk.ru. 
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профессионалов и общества о денежных вопросах [Haldene, 2016]. Его 
существование, во-первых, снижает эффективность современной по-
литики информационной открытости центральных банков. Во-вторых, 
нетрадиционные меры денежно-кредитной политики (далее — ДКП), 
применяемые в последние годы центральными банками ведущих эко-
номик мира, противоречат представлениям общества об осмотритель-
ной ДКП [Braun, 2016].

Инструментарий НИЭТ, эксплуатирующий принципиальную мно-
жественность различных категорий (правомочий, трансакционных 
издержек, оппортунистического поведения, институциональных аль-
тернатив...), может быть плодотворно использован для исследования и 
понимания современных денег как множественной сущности. Кроме 
того, исследования о природе и происхождении денег, опирающиеся 
не на абстрактные представления о бартерной экономике, господству-
ющие несмотря на отсутствие убедительных доказательств распростра-
ненности бартерного обмена [Heinsohn & Steiger, 1989], а на реальные 
исторические факты [Bell & Henry, 2001], [Гребер, 2015], указывают на 
принципиальную важность таких понятий как относительные социаль-
ные позиции и доверие, которые прочно вошли в арсенал НИЭТ.

Объектом настоящей работы являются деньги и основные принци-
пы их функционирования, а предметом — представления об этом обще-
ства. Цель работы заключается в том, чтобы показать плодотворность 
использования инструментария НИЭТ для обсуждения монетарных во-
просов на примере значимости соответствия представлений общества 
о деньгах и об основных принципах их функционирования реальным 
принципам функционирования денег.

Для достижения этой цели предполагается решить следующие задачи:
• выявить расхождение между представлениями общества о день-

гах и основных принципах их функционирования и реальными 
принципами функционирования денег;

• показать значимость корректности представлений общества о 
деньгах и об основных принципах их функционирования;

• дать определение денег с точки зрения НИЭТ и показать, что 
НИЭТ может быть эффективно использована для изучения раз-
ных видов денег.

Оставшаяся часть работы структурирована таким образом: следую-
щий раздел содержит краткий обзор литературы по затрагиваемым те-
мам, далее идут раздел о доверии общества к денежным обязательствам 
и описание иерархии денежных обязательств, затем следуют раздел, 
определяющий деньги с позиции НИЭТ, и заключение, в котором пред-
ставлены основные выводы и направления дальнейших исследований.
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Обзор литературы

Деньги становились объектом исследований в области НИЭТ. 
Дж.Ходжсон обращает внимание на описание Менгером института 
денег, говоря о зарождении НИЭТ [Hodgson, 2001], и сам использует 
деньги как пример института, в эволюции которого большую роль 
сыграл инфорсмент со стороны государства [Hodgson, 2002]. В кон-
це ХХ века ряд авторов [Richter, 1988], [Ingham, 1998], [Gilbert and 
Helleiner, 1999]) рассматривают денег как институт. Р.Рихтер при 
этом указывает на конкретные сферы макроэкономики, которые мо-
жет обогатить инструментарий НИЭТ, и на то, что деньги являются 
институтом per se, поскольку невозможны в экономике Робинзона 
Крузо. Работы ХXI века сосредотачиваются, главным образом, на во-
просе появления денег и их природе [Bell, 2001], [Goodhart, 2005], 
[Wray and Forstater, 2006], [Aglietta and Orléan, 2006], [Тамбовцев, 
2009], [Blanc et al., 2016], [Dodd, 2014], [Gómez, 2019]. В последней 
работе Дж.Гомез подчеркивает возможность спонтанного возник-
новения альтернатив официальным валютам. В работе [Тамбовцев, 
2009] деньги представляют собой один из многих товаров, торгуемых 
на финансовом рынке (ТТФР), среди которых есть разнообразные 
«базовые» ценные бумаги (облигации, акции) и производные от них 
(деривативы). Все ТТФР рассматриваются как недовыполненные кон-
тракты, фиксирующие обязательства сторон, исполнение которых 
удалено друг от друга во времени и пространстве. Автор обращает 
внимание на то, что деньги как институт принципиально зависят 
от надежности исполнения (или риска неисполнения) обязательств 
эмитента. Что, в свою очередь, зависит от двух взаимосвязанных 
факторов: достоверности обещаний эмитента и доверия публики к 
ним.

Доверие общества к денежным обязательствам

Доверие к деньгам не является автоматическим результатом институци-
ональной архитектуры, а создается и поддерживается в ходе ежеднев-
ных взаимодействий между финансовыми профессионалами и общест-
вом [Beckert, 2016]. Обычно доверие к деньгам воспроизводится в ходе 
рутинных действий, оставаясь пассивным доверием, однако в кризис-
ной ситуации требуется запуск активного доверия, так как привычные 
практики и представления перестают восприниматься как сами собой 
разумеющиеся [Langenohl, 2015].
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Центральные банки двояко зависят от доверия общества. Во-первых, 
экономически: недоверие общества центральному банку как кредитору 
последней инстанции способно вызвать набеги на банки1 или завышен-
ные инфляционные ожидания. Во-вторых, политически: недоверие об-
щества к центральному банку может подорвать легитимность его пози-
ции как независимого органа власти, самостоятельно определяющего и 
проводящего ДКП [Braun, 2016].

Иерархия денежных обязательств как иерархия достоверности обещаний

Ряд авторов [Foley, 1987], [Bell, 2001], [Mehrling, 2012], [Gabor and 
Vestergaard, 2016] предлагают понимание разных видов денег как иерар-
хическую структуру, где на высшем уровне находятся деньги с наиболее 
достоверными обещаниями эмитента, а следующие уровни расположе-
ны по убыванию этой достоверности и степени «признаваемости» об-
ществом. Каждый уровень иерархии включается в общее понятие денег 
до тех пор, пока находящиеся на нем обязательства сами используются 
как средство расчетов и платежей (деньги центрального банка и деньги 
коммерческих банков) или могут быть быстро и практически без потерь 
конвертируемы в обязательства более высокого уровня (частные долги) 
[Bell, 2001].

Иерархия современных денежных обязательств выглядит так (по 
убыванию достоверности обещаний эмитента):

I. Международные резервы центральных банков: резервные валю-
ты, золото.

II. Обязательства центрального банка в национальной валюте: на-
личные, резервы коммерческих банков в центральном банке, 
цифровые валюты центральных банков.

III. Безналичные деньги: обязательства коммерческих банков, су-
ществующие только в их учетной системе (средства на счетах 
клиентов, токенизированные безналичные деньги2).

IV. Электронные деньги: средства на электронных кошельках клиен-
тов.

V. «Квазиденьги»: единицы программ лояльности, цифровые валю-
ты разных категорий.

VI. Высоколиквидные частные обязательства: облигации, обеспе-
ченные ипотечными активами, паи фондов денежного рынка, 

1  Применительно к банкам см., например, [Friedman and Schwartz, 1963] и [Матов-
ников, 2013], о «рисках банковского типа» для других финансовых организаций [Financial 
Stability Board, 2020].

2  Подробнее см. [Банк России, 2021].
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контракты репо, обеспеченные высококачественными ценными 
бумагами и др.

Обязательства первых двух уровней, как правило, не нуждаются в 
дополнительных способах подтверждения достоверности обещаний 
эмитентов. Способы обеспечения достоверности обещаний эмитентов 
для денег более низкого уровня включают в себя такие механизмы как:

• требование государства использовать их на своей территории как 
законное средство платежа;

• гарантия центрального банка как кредитора последней инстан-
ции предоставить резервы денег более высокого уровня иерархии 
при возникновении «банковской паники»;

• резервы денег более высокого уровня иерархии;
• рыночные инструменты оценки и гарантирования стоимости (за-

лог надежного базового актива, ежедневная переоценка стоимо-
сти с выплатой маржинальной разницы, секьюритизация риско-
ванных активов);

• репутация организаций, формально связанных с эмитентом (на-
пример, общим собственником) и более респектабельных в глазах 
контрагентов, а также неявные или даваемые в связи с особыми 
обстоятельствами гарантии государства для отдельных финан-
совых организаций (например, особо крупных игроков) или от-
дельных финансовых инструментов1.

«Народная теория денег» и доверие общества

[Braun, 2016] формулирует 3 мифа о деньгах, составляющих так назы-
ваемую «народную теорию денег»2: 1) деньги создаются равноценными 
(то есть иерархии денежных обязательств не существует); 2) коммерче-
ские банки — только посредники, передающие деньги, полученные от 
депозитов тем, кто нуждается в кредитах (то есть они не создают новые 
денежные обязательства — собственно, безналичные деньги — в ходе 
кредитования заемщика и зачисления согласованной суммы на счет за-
емщика); 3) все деньги в экономике создаются центральным банком3.

1  Как это происходило для тех инструментов, которые становились объектами выку-
па программ количественного смягчения ФРС США, в том числе и программы Secondary 
Market Corporate Credit Facility, запущенной весной 2020 г. (подробнее см. https://www.
federalreserve.gov/monetarypolicy/smccf.htm). 

2  На русском языке подобные представления описаны в [Грищенко, 2019].
3  К этим 3 мифам стоило бы отнести и миф о происхождении денег, заключающийся 

в том, что фиатные деньги возникли намного позже товарных и что в основе денег лежит 
упрощение обмена товарами, а не возможность обмена зафиксированными долгами [Гре-
бер, 2015]. 
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Далее автор показывает, что до глобального финансового кризиса 
такие представления общества были удобны центральным банкам. 
Они способствовали формированию образа центрального банка, 
как высоко профессиональной организации, полностью контроли-
рующей монетарные процессы в стране и эффективно борющейся 
с высокой инфляцией. Однако их несоответствие реальности стало 
либо очевидным, либо опасным после введения в действие нетради-
ционных мер ДКП центральными банками. Согласно этим представ-
лениям резкое увеличение объема денег центрального банка в эконо-
мике (резервов коммерческих банков) должно было либо вылиться 
в большое количество кредитов «реальному сектору» (в реальности 
кредиты компаниям и населению выдаются деньгами коммерческих 
банков или иных финансовых организаций), либо существенно уско-
рить инфляцию (в реальности инфляция ускоряется за счет денег, 
которыми расплачиваются между собой непосредственно экономи-
ческие агенты, а не резервов, которые лежат на корреспонденстких 
счетах в центральном банке) [McLeay et al., 2014]. Поэтому за «ре-
волюционной» для коммуникаций центральных банков работой 
Банка Англии о том, как на самом деле устроены деньги [McLeay et 
al., 2014], последовали публикации других центральных банков [De 
Nederlandsche Bank, 2016], [Abel et al., 2016], Грищенко, 2019] и МВФ 
[Kumhof & Jakab, 2016].

Чтобы показать важность корректного представления общества о 
деньгах, рассмотрим следующую гипотетическую игру с условными 
величинами выигрышей для двух игроков «Общества» и «Централь-
ного банка (далее — ЦБ)» (см. рис. 1). Общество получает максималь-
ный выигрыш в ситуациях А и Б, когда уверено, что ЦБ гарантирует 
все виды денег в экономике, а ЦБ, обеспечивая такие гарантии, не-
сет высокие издержки (А и В). Сравнимые издержки несут стороны в 
ситуации банковской паники (Г), когда ЦБ не гарантирует все виды 
денег в экономике, а общество не доверяет ЦБ. Наиболее интересна 
ситуация Б, когда ЦБ на самом деле не гарантирует все виды денег 
в экономике, но общество ошибочно верит в обратное и получает 
высокий выигрыш. Но как только наступает ситуация, при которой 
общество понимает, что обманывалось, оно перестает доверять ЦБ, 
и стороны оказываются в положения Г, где эффективность проводи-
мой ЦБ ДКП стремительно падает, если ЦБ не сумеет восстановить 
доверие к себе в условиях правдивых представлений общества и при-
роде и функционировании денег.
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Рис. 1. Взаимодействие ЦБ и общества по поводу денег

Определение денег с позиции НИЭТ

Отталкиваясь от определения денег как любых предметов или поддаю-
щихся проверке записей, которые обычно принимаются в качестве оплаты 
товаров и услуг и погашения долгов, таких как налоги, в конкретной стра-
не или социально-экономических условиях [Mishkin, 2007], можно приме-
нить к этому понятию формальную модель описания правил и институ-
тов [Аузан (ред.) 2010]:

• ситуация — оплата товаров и услуг, погашение долгов;
• адресат — индивидуумы, находящиеся в конкретной стране или 

социально-экономических условиях;
• действие — осуществление расчетов и платежей;
• санкции за неисполнение и внешний механизм принуждения — в 

зависимости от вида денег могут принимать различные формы от 
законодательных норм, определяющих статус данного вида денег 
и правила операций с ним (например, ст. 140 Гражданского ко-
декса РФ или Федеральный закон от 31.07.20 № 290-ФЗ «О вне-
сении изменений в Закон Российской Федерации «О защите прав 
потребителей», обязывающий торгово-сервисные предприятия 
определенного размера принимать безналичные платежи), до 
неформального давления на покупателей со стороны продавцов 
или их социального окружения (то есть общества) использовать 
те или иные виды денег для оплаты;

• гаранты — эмитент данного вида денег, обязующийся по первому 
требованию обменять их на деньги высшего уровня иерархии, а 
также государство, определяющее законный статус данного вида 
денег, и общество, согласное использовать данный вид денег для 
платежей и расчетов.
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Можно дать следующее определение денег с точки зрения НИЭТ:
Деньги — это правило, распространяющееся на группу людей по тер-

риториальному (или иному) признаку о том, что определенные предметы 
или поддающиеся проверке записи должны (или могут) приниматься в 
качестве оплаты товаров и услуг и погашения долгов, и гарантами ко-
торого выступают эмитент данного денежного обязательства, государ-
ство, определяющее статус данного денежного обязательства, и группа 
адресатов этого правила.

Для того, чтобы показать важность двух дополнительных гарантов в 
определении денег, рассмотрим некоторые виды денег, которым соот-
ветствует признание или непризнание обществом и государством (см. 
рис. 2).

Рис. 2. Виды денег в условиях признания / непризнания обществом и государством

Заключение

В данной работе приведены мифы, составляющие представления об-
щества о деньгах, и показано, что расхождение между ними и взглядом 
на деньги как на иерархию денежных обязательств, различающихся по 
степени достоверности обещаний эмитента, может снижать эффектив-
ность проводимой центральным банком денежно-кредитной полити-
ки. Также дано определение денег с точки зрения НИЭТ и показана 
важность тройственности гарантов денежных обязательств для тех или 
иных видов денег в экономики.

Подход НИЭТ может быть использован для анализа иных (нерас-
четных) функций денег, зарождающихся глобальных частных денег 
(diem от Facebook), цифровых валют центральных банков и цифровой 
«долларизации», вероятно, ожидающей не очень крупные экономики 
[Brunnermeier et al., 2019]. Этот подход не только может быть применен 
к деньгам, но и позволяет обогатить наше понимание современной мо-
нетарной проблематики.
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Как невзаимозаменяемые токены повлияют на институт 
интеллектуальной собственности

Аннотация. Распространение и функционирование невзаимозаменяемых 
токенов (NFT) может послужить если не кардинальным изменением ин-
ститута интеллектуальной собственности (ИС), то хотя бы стимулом для 
пересмотра некоторых подходов по защите цифровых результатов ин-
теллектуальной деятельности. Целью представленной статьи является 
выявление основных перспектив и сложностей развития платформ по 
распространению NFT и возможностей по влиянию этих платформ на 
нормы института ИС. Можно сделать вывод о том, что NFT не может 
стать альтернативой авторскому праву на данном этапе, однако может 
упростить процедуру лицензирования и проверки подлинности произве-
дения, а также может привести к становлению механизма, позволяюще-
го распределять права собственности более эффективно.
Ключевые слова: авторское право, блокчейн, интеллектуальная собст-
венность, невзаимозаменяемые токены, результат интеллектуальной де-
ятельности, цифровое пиратство, NFT.
JEL коды: O34.

Введение

Невзаимозаменяемые токены или NFT-токены (NFT, Non Fungible Token) 
с начала 2021 года притягивают внимание широкой публики; этот рынок 
растет, привлекая как именитых художников, так и спекулянтов. Сама 
технология создана в 2017 году на основе смарт-контрактов блокчейна 
Ethereum. С одной стороны, специфические свойства NFT-токенов могут 
служить решением проблемы цифрового пиратства, но с другой стороны, 
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зачастую к их использованию относятся скептически как сами авторы, так 
и эксперты в области интеллектуальных прав. Данное исследование посвя-
щено анализу того, как внедрение NFT преобразует институт интеллекту-
альной собственности (ИС) и отразится на цифровых рынках, какие есть у 
этого процесса перспективы и ограничения.

1. Невзаимозаменяемые токены и техническая защита

Невзаимозаменяемый токен состоит из трех составляющих: уникаль-
ной записи в блокчейне, метаданных (условий контракта) и самого ре-
зультата интеллектуальной деятельности (медиа) [Fridgen, et al., 2018]. 
NFT в отличие от иных токенов (например, биткоинов) уникальны, и 
это и есть их главное преимущество. Также ключевым ресурсом являет-
ся сильная защита прав на результаты интеллектуальной деятельности 
(РИД) [Bloomchain].

Все технические средства защиты (например, Digital rights 
management — DRM защита) плохо ограждали РИД от несанкциони-
рованного копирования так как: (1) любое техническое локальное сред-
ство можно «взломать», (2) правовая система должна гарантировать на-
казуемость обхода DRM защиты, но реализация этого сталкивается со 
сложностями [Моросанова, Мелешкина, 2017]. Основные отличитель-
ные особенности технической защиты и NFT перечислены в Таблице 1.

Таблица 1
Основные отличительные черты  

технической защиты РИД и NFT-токенов

Характеристика DRM NFT

Сильные гарантии защиты контракта – +

Возможность снизить издержки правовой защиты – +

Использование для всех типов РИД – +/–

Простота в применении – +

Неограниченность в размере файла (защищаемого РИД) + –

Действие «по всему Интернету» + –

Источник: составлено автором.

Основные положительные и отрицательные черты невзаимозаменяе-
мых токенов будут рассмотрены далее, но в сопоставлении с технической 
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защитой в виде DRM, можно сказать, что в определенных случаях NFT 
может упростить или даже стимулировать процесс продажи копии цифро-
вого РИД. Ни в случае NFT, ни в случае DRM покупатели не получают 
тот же пакет прав, который гарантирован для физического лица законом 
об авторском праве. Однако NFT технология может быть использована в 
отрыве от производства самого РИД, а зашита с помощью DRM, как пра-
вило, зависима от производителя. DRM технология распространена для 
электронных книг, ТВ-шоу, сериалов, фильмов, но никогда не была воз-
можной для уникальных произведений искусства (в частности, художест-
венных изображений). Технология NFT может быть применена к тому, что 
имеет уникальность или серийность с порядковым номером. Это делает 
NFT не полноценной заменой DRM технологиям, которые все еще явля-
ются необходимой мерой по защите от цифрового пиратства.

2. Невзаимозаменяемые токены и институт интеллектуальной 
собственности

Возможно представить систему по защите прав на цифровые РИД, при кото-
рой повсеместное использование NFT помогает в явном виде специфициро-
вать права собственности и пресекать пиратское распространение контента 
с помощью блокчейн-технологий. Бесспорно, такая система не будет реа-
лизована в ближайшем будущем из-за множества препятствий, связанных 
как с «эффектом колеи», техническими сложностями и прямыми экономи-
ческими интересами определенного круга лиц. Но в скором времени ожида-
ется расширение влияния экосистем, построенных «вокруг» токенов. «Эко-
система на основе токенов — это согласованная структура многосторонних 
множеств партнеров в рамках определенного периода времени, которые 
посредством активного формирования отношений преследуют общую цель 
создания общей добавленной стоимости для всех участников посредством 
токенов в качестве центрального ценностного предложения» [Tоnnissen, et 
al., 2020]. Крупные цифровые экосистемы не обойдут вниманием крипторы-
нок, что скажется на формальных нормах. В целом, из-за своих технических 
характеристик можно сказать, что NFT могут повлиять на институт интел-
лектуальной собственности следующим образом:

1) Невзаимозаменяемость, уникальность, а, следовательно, верифи-
цируемость авторства гарантирует закрепление авторских прав в 
явном виде для любого произведения и без дополнительных затрат. 
Из-за прозрачности и распределенного характера блокчейн-техно-
логии право собственности может передаваться от одной стороны 
к другой без необходимости использования доверителя/посредни-
ка/гаранта [Brandon, 2016]. Четкое закрепление прав собственности 
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дает первый шаг к возможности эффективного распределения прав 
по теореме Коуза [Коуз 1993. С. 158; Познер, 2004]. Если учесть, что 
права собственности могут быть закреплены подобным образом не 
только на и приравненные к ним средства индивидуализации (РИД-
СИ), но и на любой объект [Currency Com], то снижение правово-
го регулирования в целом (и издержек регулятора, соответственно) 
становится достижимо. Например, планируется расширение спек-
тра действия NFT-токенов на патенты: IBM и глобальный патент-
ный рынок IPwe объявили о планах по созданию инфраструктуры, 
которая позволит представлять патенты в виде NFT-токенов (NFT) 
к концу 2021 г. [IPwe].

2) Неделимость NFT означает гарантии целостности произведения 
и неизменности пучка прав, прилагаемых к нему. Но сейчас на 
основных площадках торговли NFT имеются ограничения по 
объему произведения (например, 100 МБ на opensea.io), что за-
ставляет авторов самих делить большие РИД на части.

3) Возможность отслеживание истории обладания. Это значимое 
свойство, которое регламентирует возможность вторичного рын-
ка, рынка перепродаж. На таком рынке автор произведения мо-
жет получать отчисления с каждой последующей перепродажи.

4) Наличие площадки для аукциона гарантирует снижение издержек 
переговоров, что тоже важно для экономической эффективности 
[Cooter, 1987].

5) Расширение спектра объектов, попадающих в рамки института 
авторского права. На данный момент уже продаются твиты, кар-
тинки-мемы, виртуальные земельные участки [Hi-Tech Mail.ru]. 
Здесь наблюдается явный переход из режима «свободного досту-
па» к частной собственности тех РИД, которые раньше никак не 
могли быть отслежены.

6) Изменение в оценке стоимости РИД, уклон в уникальность не 
только самого содержимого, сколько его характеристик: извест-
ность автора, время размещения или иные контекстуальные осо-
бенности (например, возможность создавать новые токены с по-
мощью имеющихся) [Аndroid.mobile-review.com].

3. Главные недостатки невзаимозаменяемых токенов

Несмотря на то, что NFT является достаточно перспективным инстру-
ментом для решения проблем цифрового пиратства, на данный момент 
эта технология не может полноценно заменить сложившийся институт 
ИС по ряду причин:
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1) Правовая неопределенность на базовом уровне: NFT должны быть 
признаны легальными. Также не должно быть неопределенности 
в действиях в случае утери или совершении каких-либо проти-
воправных действий в отношении РИД. Правовой инфорсмент 
является основным в этом аспекте, так как на данный момент 
времени главным ответом на противоправные действия (пират-
ство, контрафакт) является формальный институт интеллекту-
альной собственности, имеющий в основе формальные нормы. 
В контексте авторского права основные права на РИД передают-
ся только в том случае, если автор оригинальной работы прямо 
соглашается передать эти права владельцу NFT. Как правило, 
без такого соглашения владение NFT не дает права собственно-
сти на РИД. В результате владельцу NFT может быть запрещено 
воспроизводить, распространять копии, публично исполнять, 
демонстрировать или создавать производные работы на основе 
оригинальной работы, а автор/владелец авторских прав сохраня-
ет за собой исключительные права [Bain, et al., 2021]. До тех пор 
пока не будет разъяснен алгоритм, по которому владение токеном 
будет приравнено к владению самим РИД, пока не будет решена 
проблема верификации новизны и оригинальности РИД, приме-
нение NFT в качестве альтернативы (или дополнения) институту 
интеллектуальной собственности невозможно.

2) Технология NFT может быть применена только к цифровым РИД. 
Здесь критичной становится проблема соотношения аналоговых 
РИД и их цифровых копий. Цифровая копия РИД может стать 
самостоятельным РИД с отдельной ценностью, отличающейся 
от ценности аналогового оригинала. Специфическим решени-
ем является уничтожение аналогового оригинала РИД, как было 
продемонстрировано в случае работы Бэнкси [РБК, 2021], но это 
не может быть и не должно быть применено к большинству ра-
бот. Также имеет место парадокс, связанный с тем, что цифровую 
копию можно получить разными способами: например, картину 
можно сфотографировать (при разном освещении) или сканиро-
вать, и при этом получить различные по своим цветовым харак-
теристикам копии. Это может затруднить поиск дубликатов как с 
помощью технологий, так и «вручную».

3) NFT действуют в рамках одной платформы. Для возможности 
обеспечения авторских прав и их исполнения системно, необхо-
димо, чтобы NFT-токены действовали во всем Интернете. Ины-
ми словами, любая работа может быть размещена на различных 
NFT площадках и получить разные токены. На данный момент 
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такое дублирование очень сложно отследить. Проверка токенов 
осуществляется работниками определенной платформы, по сути, 
вручную, что занимает длительное время, а еще не лишена оши-
бок, связанных с человеческим фактором. Некоторые платформы 
взаимодействуют между собой, размещая токен на одной из кото-
рых, можно автоматически дублировать его и на дружественной 
площадке. При этом сам РИД никак не защищен от незаконного 
копирования в остальном Интернете. Остается открытым вопрос 
про возможности масштабирования NFT по всему Интернету, 
принятие его за стандарт размещения цифровых РИД. При этом 
также возникают конкурентные проблемы, связанные с приня-
тием единого стандарта в отрасли, так как требуется единая база 
данных. С одной стороны, единый стандарт и база данных снизит 
издержки хранения информации и поиска возможных дублика-
тов. Но с другой стороны, это дает огромное преимущество ком-
пании, которая будет владеть большими данными. Такая база 
данных дает усиление конкурентных преимуществ и возможно-
стей по недобросовестному их использованию. Возможно, сохра-
нение и увеличение количества различных торговых площадок по 
торговле токенами позволит рынку быть более конкурентным.

4) Сам РИД не защищен также, как его контракт. Медиафайл, при-
крепленный к токену, как правило, не хранится в этом же блок-
чейне, так как запись в нем должна иметь текстовую форму и 
ограничена по объему. Существует несколько альтернативных 
вариантов решения: (1) осуществлять хранение вне блокчейна, 
что экономит ресурсы, но, по сути, никак не снижает риск взло-
ма и пиратства. На данный момент применяются комбинирован-
ные решения — хеширование, On-chain, blockweave — которые 
частично шифруют РИД, являясь более надежным способом хра-
нения, но риск обхода (хотя и минимальный) все же сохраняется.

5) На данный момент на рынке зреет «пузырь», что естественно для 
формирующегося рынка. Покупка дорогих РИД или в преднаме-
ренное завышение цены на них на аукционе отражает (1) стрем-
ление к демонстративному поведению, (2) ожидание от большего 
дохода в будущем, который может возрасти от самого статуса «до-
рогого» РИД. Также на рынке распространен воштрейдинг (Wash 
Trading) — искусственное завышение цены и активности путем 
продажи токена самому себе. Из-за неразвитости рынка сложно 
отследить махинации, проверка осуществляется чуть ли не вруч-
ную [Bloomchain].
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6) Экология. Некоторые площадки, где распространяются NFT токены 
позволяют получать дополнительный доход для авторов, который из-
влекается из «майнинга» токенов. Это привлекает пользователей, ко-
торые обладают мощными аппаратными средствами, позволяющими 
получать доход от этого вида деятельности. Аппаратные средства: 
процессоры, жесткие диски, видеокарты быстро выходят из строя, 
как правило, не подлежат ремонту, и на это тратится много электроэ-
нергии, что сильно сказывается на экологической обстановке во всей 
экономике. По некоторым подсчетам, Ethereum потребляет столько 
же электроэнергии, сколько вся страна Ливия [Calma, 2021].

7) Из-за новизны технологий не у всех авторов есть соответствую-
щие навыки, а также актуальная информация о состоянии рынка, 
что приводит к повышению трансакционных издержек.

Выводы

После решения выявленных проблем и создания рынка продаж и пе-
репродаж NFT-токены могут доказать, что они могут использоваться 
как новый инструмент в системе ИС, а не только в спекулятивных це-
лях. На данный момент NFT-токен больше похож на некоторый серти-
фикат подлинности, квитанцию, который подтверждает, что владелец 
NFT имеет «оригинал» цифрового РИД и может позволить его скопиро-
вать бесконечное количество раз. NFT может расширить возможности 
авторов РИД по монетизации, повлиять на рынок искусства и модер-
низировать систему управления интеллектуальными правами. Однако 
анализ показывает, что провести революцию в институте интеллекту-
альной собственности будет сложно, по крайней мере, в области автор-
ского права. По крайней мере, NFT может упростить лицензирование, 
закрепляя права авторов и покупателей в явном виде и без дополнитель-
ных затрат. Кроме того, NFT гарантирует неоспоримый закрепленный 
пучок прав, получение роялти от продаж и перепродаж и возможности 
по проверке подлинности любого цифрового РИД.
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бедствий на критическую инфраструктуру

Аннотация. Разработана методология принятия решений по финансиро-
ванию снижения риска бедствий на критической инфраструктуре. При 
проведении исследований использованы методы анализа затрат и выгод, 
многокритериальный анализ решений и анализ портфельных решений 
для достижения оптимального выбора потенциальных проектов, опре-
делены рамки принятия решений для выбора подмножества вариантов 
снижения риска бедствий.
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Введение

Цель исследований — разработка методологии отбора инвестиционных 
проектов по СРБ на основе анализа затрат и выгод, оценки и анализа 
риска, анализа социальных выгод для различных вариантов снижения 
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риска бедствий на критической инфраструктуре (далее по тексту — 
СРБ). Многокритериальный анализ эффективности инвестирования 
в СРБ позволяет получить модель принятия решений при наличии не-
скольких переменных, используемых для обоснования принятия реше-
ний, таких как риск, социальные выгоды и стоимость-эффективность 
[Авдотьин и др., 2020]. Многокритериальная модель принятия реше-
ний включает анализ затрат и выгод, оценку воздействия стихийных 
бедствий на окружающую среду для различных групп населения, без-
опасность, экологический риск и социально-экономические последст-
вия в качестве переменных принятия решений [Кононов и др., 2020]. 
Структура статьи включает следующие разделы: описание методологии 
(модель принятия решений, снижение риска, социальные выгоды, от-
носительное взвешивание критериев принятия решений), результаты 
исследования и их анализ (функция стоимости для экономической эф-
фективности, функции ценности для критериев снижения риска, цен-
ностные функции для критериев социального обеспечения, количест-
венная оценка преимуществ СРБ ), выводы, список литературы.

1. Описание методологии

Модель принятия решений. Общая цель принятия решения по финан-
сированию СРБ включает в себя три ключевых критерия принятия 
решений: 1) снижение риска бедствий для населения (безопаснее); 2) 
снижение риска имеет социальные аспекты (здоровее и устойчивее); 
3) экономическая эффективность снижения риска бедствий (условия 
ограниченных финансовых ресурсов). Каждый из трех критериев (эко-
номическая эффективность, снижение рисков и социальные выгоды) 
может оценивать некоторое свойство альтернативных решений. Потен-
циальными сценариями СРБ могут быть такие программы, как строи-
тельство, распределения ресурсов, изменение политики безопасности. 
Лицо, принимающее решение (ЛПР), рассчитывает приведенную сто-
имость (ПС) всех выгод проекта, за вычетом ПС всех затрат, с учетом 
указанных ограничений, т. е. оно вычисляет чистую приведенную сто-
имость (ЧПС) СРБ. Затраты и выгоды СРБ зависят от времени, основ-
ные затраты проводят заранее, а выгоды накапливаются в течение срока 
действия проекта. Расчеты можно применять по всему спектру расходов 
на СРБ, с учетом дисконтирования.

Выгода от проекта по СРБ заключается в сокращении потерь акти-
вов и ведения экономической деятельности. ЛПР может оценить те-
кущую стоимость снижения потерь экономической деятельности, на-
пример, нарушения поставок, предоставления услуг, поддерживающих 
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экономическую деятельность (транспорт, электроэнергия, потеря рын-
ков) и снижения ущерба зданиям и сооружениям, инфраструктуре в ре-
зультате СРБ. Использование метода анализа затрат и выгод (далее по 
тексту — ЗВ) в СРБ, например, включает оценку стоимости возведение 
дамбы для снижения ущерба от наводнений и анализ вариантов СРБ. 
Вероятностный подход для проведения ЗВ СРБ учитывает потенциаль-
ные изменения в результате возникновения катастрофических событий 
с течением времени, а также изменений в уязвимости на основе оценки 
совокупной стоимости активов, подверженных воздействию. В любом 
случае ЗВ СРБ всегда положителен, т. е. ЗВ> 0. Кроме того, если бы 
учитывались только экономические характеристики, то любой потен-
циальный проект СРБ при ЗВ > 1 имеет чистую выгоду с точки зрения 
снижения потенциальных потерь от стихийных бедствий.

Снижение риска. ЛПР, как правило, сосредоточивает свое внимание 
на рисковых аспектах инвестиционного решения по СРБ. Риск опреде-
ляется с точки зрения вероятности стихийного бедствия, т. е., Риск = 
Вероятность × Последствия. Последствия стихийного бедствия можно 
описать по пяти критериям. Каждый критерий может иметь четко опре-
деленную структуру, в которой можно классифицировать последствия 
того или иного события: 1) человеческие жертвы и травмы; 2) имуще-
ственные, инфраструктурные или иные экономические потери; 3) кри-
тическая потеря экосистем; 4) ухудшение качества государственного 
управления; 5) утрата или разрушение общественного благосостояния 
или культурно-значимых объектов или видов деятельности. Каждый 
из критериев СРБ может быть описан с помощью критерия с инве-
стиционным проектом и без него. Например, последствия для людей 
могут быть измерены как целое число (т. е. число погибших или число 
людей, получивших ранения), в то время как экономические послед-
ствия (т. е. потеря экономической деятельности или активов (включая 
здания, сооружения) в результате катастрофы) лучше всего измеряются 
в денежном выражении относительно валового продукта рассматрива-
емой области деятельности. Три критерия: 1) окружающая среда (кри-
тическая потеря экосистем); 2) ухудшение качества государственного 
управления; 3) социальная установка (утрата или разрушение общест-
венного благосостояния или культурно-значимых объектов или видов 
деятельности) определяются по семантической (качественной) шкале и 
требуют оценки уровня СРБ с инвестиционным проектом и без него. 
Следует отметить, что экономические потери включаются как в изме-
рение экономической эффективности проекта по СРБ, так и в оцен-
ку снижения риска (экономические последствия). Эти два показателя 
потерь считаются весьма отличными друг от друга: финансовые потери 



236  | Раздел «Отрасли, рынки и развитие конкуренции»

сравниваются с финансовыми выгодами от инвестиционного проекта 
для оценки эффективности затрат, в то время как в критериях снижения 
риска классифицированные экономические потери измеряют влияние 
потерь активов и/или снижения экономической активности.

Социальные выгоды. Социальные выгоды, получаемые населением 
в результате осуществления той или иной меры по СРБ, представля-
ют собой ценности, получаемые населением в результате осуществле-
ния инвестиционного проекта. Многие социальные выгоды, такие как 
снижение чувства страха от последствий природной катастрофы или 
увеличение полезности дополнительных рекреационных объектов, со-
зданных в результате строительства дамбы, или потенциальная утрата 
социально-экономической структуры муниципального образования, 
вызванная переселением жителей части домов, не могут быть легко ко-
личественно оценены или монетизированный, но могут играть опреде-
ленную роль в принятии решения по выбору варианта СРБ. Измере-
ние социальной выгоды осуществляется по категориальной шкале (нет, 
малое, умеренное, значительное, экстремальное). Оценка мероприятий 
по СРБ может рассматриваться в рамках двух различных сценариев: 
1) выделение определенного объема ресурсов на СРБ; 2) определение 
вариантов снижения одного или нескольких конкретных рисков. В пер-
вом сценарии общий объем финансирования фиксирован, основными 
показателями, подлежащими оценке, являются выгоды от СРБ (с точ-
ки зрения снижения риска и социальных льгот). Во втором сценарии 
финансовая эффективность СРБ определяется на основе ЗВ, и проек-
ты с крупным объемом инвестиций будут предпочтительнее проектов с 
меньшим объемом инвестиций.

Относительное взвешивание критериев принятия решений. Не все 
критерии будут одинаково важны при оценке ценности проекта СРБ. 
Веса, связанные с критерием i, обозначаемым Wi, будут иметь конкрет-
ную интерпретацию: для двух атрибутов «r» и «s» отношение весов Wr/
Ws измеряет сумму, которую ЛПР, готово пожертвовать (или «обме-
нять») на счет атрибута «s», чтобы получить один единичный выигрыш 
по атрибуту «r». Таким образом, вес Wi представляет собой относитель-
ную важность атрибута «i» в том смысле, что он является мерой выиг-
рыша, связанного с заменой худшего результата на лучший результат 
для этого атрибута. Веса должны быть нормированы таким образом, что 
ΣWi = 1.

Функции значений для критериев принятия решений. Эффектив-
ность затрат, снижение риска и социальные выгоды измеряются по 
различным математическим шкалам. Воздействие бедствия (со сни-
жением СРБ или без СРБ) оценивается с помощью набора критериев, 
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представленных измеримыми атрибутами. Атрибуты, измеренные по 
каждому критерию, должны быть преобразованы в значение на единич-
ном интервале [0, 1] для использования в рамках принятия многокри-
териальных решений. Математическая функция ценности описывает 
субъективную ценность, для ЛПР проекта по данному критерию. Зна-
чение 1 означает, что ЛПР субъективно рассматривает проект СРБ как 
наилучший из возможных по этому критерию, в то время как значение 
0 означает малую эффективность проекта.

2. Результаты исследования и их анализ

Функция стоимости инвестиционного проекта для оценки экономической 
эффективности. Функция ценности для ЗВ описывает субъективную 
эффективность (далее по тексту — СЭ) (в диапазоне от 0 до 1) или цен-
ность для ЛПР по проекту СРБ. С финансовой точки зрения, например, 
экономические потери и затраты — субъективная стоимостная функция 
ЗВ финансовых характеристик (потери экономической деятельности и 
активов) потенциального проекта СРБ может иметь форму, аналогич-
ную той, что показана на рис.1. Это показывает, что для ЗВ значение СЭ 
лежит в диапазоне [0, 1].

Рис. 1. Функция стоимости инвестиционного проекта СРБ  
для оценки экономической эффективности

Функции ценности проекта СРБ для населения и экономики (ФЦ). 
Влияние пяти категорий СРБ для критериев принятия решения может 
быть масштабировано на функцию оценки последствий, определенную 
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в непрерывном диапазоне [0, 1]. ФЦ описывает эффективность или 
ценность проекта СРБ для населения и экономики. Влияние пяти ка-
тегорий СРБ для этих критериев может быть масштабировано на функ-
цию оценки последствий, требующую, чтобы нижняя градация уров-
ня последствий (незначительный) присваивалась нулевому значению; 
последовательные градации увеличиваются кратно в 10 раз по экспо-
ненциальной шкале, используемой в таблицах оценки последствий для 
этих критериев; последовательные градации отображаются в диапазоне 
от 0 до 1. Функция значения на единичном интервале для критериев 
«население и экономика» масштабируется и отображается на рис. 2, по-
казывая, что каждый последующий уровень риска стихийных бедствий 
устанавливается в 10 раз больше, чем предыдущий.

Рис. 2. Функция ценности проекта СРБ для населения и экономики

Форма этой функции показывает, что существует диапазон по-
следствий в пределах каждого уровня; эта функция последствий СРБ 
превращает дискретные уровни последствий в непрерывную функцию. 
СРБ с более высоких уровней (например, от катастрофических до зна-
чительных) является более ценным, чем СРБ аналогичного количества 
на более низких уровнях (например, от незначительных до умеренных). 
Практически, разница между катастрофическими последствиями и 
значительными последствиями на порядок больше, чем разница между 
значительными последствиями и умеренными последствиями и т. д.

Ценностные функции для социального критерия. Социальные 
выплаты определяются на категориальной шкале (незначитель-
ный, маленький, умеренный, значительный, катастрофический), с 
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соответствующей семантической шкалой с четкими определениями 
для каждой определенной социальной выгоды, то выпуклое значение 
функции похоже по форме на рис. 2 будет описывать решения для ка-
ждой категории (незначительный, маленький, умеренный, значитель-
ный, катастрофический).

Количественные критерии СРБ. События, которые могут произойти и 
имеют значительные негативные последствия, должны рассматриваться 
для СРБ. Риск события определяется вероятностью и ущербом от события. 
Вероятность измеряется годовой вероятностью (далее по тексту — ГВ) вы-
ражается числом в диапазоне 0–1. Другим способом выражения этого яв-
ляется средний интервал повторения (далее по тексту СИП) или средний 
период (далее по тексту — СП), который измеряет среднее время между 
последовательными событиями. Это следствие измеряется как взвешенное 
общее число значений следствия (безразмерное число в диапазоне от 0 до 
1). Как вероятность, так и последствия могут быть изменены. Например, 
дамба от наводнения может изменить относительную частоту (или вероят-
ность) катастрофического события, в то время как изменение строитель-
ного кодекса или типа конструкции может изменить последствия собы-
тия. Учитывая, что целью является СРБ, значение выгоды от СРБ равно 
величине СРБ (если таковая имеется) × вероятность наступления события 
(если последствия уменьшаются) или значение риска стихийных бедствий 
(если таковая имеется) × уменьшение вероятности события (если вероят-
ность уменьшается), СРБ = [значение следствия × ГВ] до снижения ри-
ска — [значение следствия × ГВ] после снижения риска.

Качественные критерии СРБ. Три критерия СРБ (окружающая среда, 
государственное управление и социальные условия) не поддаются ко-
личественной оценке. Для этих критериев использована функция зна-
чений, имеющая форму, показанную на рис. 2 на интервале [0, 1] для 
каждого уровня последствия представлены средней точкой диапазона 
значений для количественных критериев. Уровни последствий опреде-
ляются на семантическом уровне. ЛПР должно определить, являются ли 
эти критерии взвешенными или же их весовые коэффициенты должны 
быть скорректированы с учетом большей субъективности критериев.

Агрегирование весов и значений. Общее значение для каждого инве-
стиционного проекта СРБ может быть получено путем синтеза весов 
критериев и оценок стоимости СРБ (до и после СРБ) на единичном 
интервале по каждому критерию, используя взвешенную сумму оценок 
стоимости риска по всем критериям, т. е.,

 RV(a) = ∑ Wi RVi (a) (1)

где RV(a) — общая величина СРБ варианта «а»;
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RVi(a) — оценка значения СРБ, отражающая потенциальный уро-
вень риска варианта СРБ «a» в соответствии с критерием i;

Wi — вес, присвоенный для отражения важности критерия i.
Если ΣWi = 1, то общее значение риска для каждого потенциального 

варианта СРБ будет представлять собой безразмерное число в диапазо-
не [0, 1].

СРБ для различных вариантов инвестиционных проектов. Величина 
СРБ является уникальным для одного значения ГВ. Однако при оценке 
варианта СРБ это должно быть сделано не для одного события, а для 
множества возможных событий. Возможность реализации варианта 
СРБ будет зависеть от величины (или альтернативной вероятности) 
события. Взаимосвязь между значениями риска (и результирующими 
значениями СРБ) для диапазона вероятностей (ДВ) для уменьшения 
экономических последствий СРБ показана на рис. 3. Уровни СРБ варь-
ируются в зависимости от ДВ. Более мелкие события с более высоким 
ДВ обычно уже в значительной степени смягчают последствия бедст-
вий, а большие события с малым ДВ не смягчают последствия бедствий. 
Кривая (1) представляет значения риска до СРБ, в то время как кривая 
(2) представляет типичные значения риска после СРБ.

Рис. 3. СРБ для различных вариантов инвестиционных проектов

Общее значение СРБ представляет собой сумму значений снижения 
риска, измеренных при каждом возможном значении ДВ в пределах ди-
апазона. Это просто область между (1) и (2) кривыми. Общее значение 
СРБ должно быть представлено как доля снижения риска (измеренная 
по всему диапазону значений ДВ), т. е. площадь между (2) и (1) кривыми 
в процентах от площади ниже (1) кривой, по всем значениям ДВ.
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Общая ценность варианта СРБ. Ценность варианта СРБ заключает-
ся в его способности эффективно СРБ с точки зрения затрат. Это оз-
начает, что общее значение варианта СРБ должно рассчитываться как 
(взвешенная) линейная комбинация значения ЗВ на интервале [0, 1] и 
общего значения СРБ, измеренного до снижения.

Моделирование событий на основе исторических данных. Проект СРБ 
оценивается в течение периода, эквивалентного ожидаемому сроку реа-
лизации проекта. Берется период в диапазоне 50 — 100 лет. Построение 
исторических данных (высота наводнения, скорость ветра и др.) против 
года позволяет приблизительно оценить вероятность события заданной 
величины (т. е., как часто определенный порог превышается, напри-
мер, за 50 лет). Если требуются более достоверные данные, возможно 
моделирование методом Монте-Карло для 50- или 100- летнего периода 
времени.

Отбор проектов СРБ для включения в портфель проводится исходя 
из величины имеющихся финансовых средств. Например, N проектов 
по СРБ рассматриваются для включения в портфель. Типичный набор 
ограничений для выбора проекта может включать в себя следующее: 
имеется общий бюджет; стоимость проекта i составляет Ci финансовых 
средств; оценка значения проекта i — это Vi единиц на [0, 1] необходи-
мо выбрать не менее S проектов (для диверсификации), должно быть 
выбрано не более t проектов, максимум r финансовых средств можно 
потратить на один проект. На практике можно добавить дополнитель-
ные ограничения. Определить переменную Yi как двоичную перемен-
ную, описывающую, включен ли проект i в портфель или нет. Таким 
образом, Yi равно 1, если выбран проект, и Yi равно 0, если проект не 
выбран. Целевая функция: затраты являются аддитивными, проектные 
значения, по их определению, не являются аддитивными. Портфель из 
нескольких проектов может привести к совокупному значению, превы-
шающему единицу, даже если значение отдельного проекта m опреде-
лено как имеющее верхнюю границу равную единицы.

Заключение

В рамках предложенной концепции принятия решений по СРБ исполь-
зуется определение риска, основанное на пяти различных критериях 
риска стихийных бедствий, которые описывают, как событие стихий-
ного бедствия может повлиять на общество. Это определение является 
специфическим для системы управления чрезвычайными ситуациями, 
и поэтому дальнейшие исследования могут быть направлены на изуче-
ние альтернативных определений опасности для общества и способов 
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измерения снижения риска. Аналогичным образом, социальные выго-
ды, возникающие в результате снижения риска стихийных бедствий, 
должны быть изучены достаточно подробно и определены соответст-
вующие критерии. Следует провести дальнейшее исследование формы 
стоимостных функций. Модель выбора портфеля проектов СРБ пред-
ставляет собой представление на первом этапе ограничений, которые 
могут быть наложены на выбор проектов. Дальнейшее исследование 
может включать в себя исследования по оценки множества ограниче-
ний (и при каких условиях), может быть предпринято.

«Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 
рамках научного проекта № 20-010-000812a».
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Будущее страховой дистрибуции

Аннотация. В статье предметом исследования стали революционные 
изменения устоявшихся моделей распределения страховых услуг, ко-
торые происходят в настоящее время. С целью разработки страховыми 
компаниями дорожной карты развития дистрибуции для решения на-
сущных проблем с уравновешиванием потенциальных возможностей и 
объективных ограничений, проведен анализ мегатрендов, основанных 
на учете потребительских предпочтений и взаимодействия InchurTech со 
страховыми компаниями.
В данной статье также рассмотрены возможности миграции каналов ди-
стрибуции страховщиков, для формирования инновационного продук-
тового портфеля, а также совершенствования способов работы с поко-
лениями Х и Z.
По мнению автора статьи, чтобы в полной мере воспользоваться преи-
муществами цифровой трансформации, важнейшей задачей становить-
ся учет потребительского поведения, т.к. стартапы и электронная ком-
мерция изменяют поведение потребителей, что приводит к увеличению 
ожиданий от страховых компаний в отношении дистрибуции.
Ключевые слова: страхование, технологии, продажи, сбыт, бизнес-мо-
дель, цифровые инструменты.
JEL коды: G22, O14.

Введение

Зрелость сектора страхования усложняет его трансформацию к новым 
условиям. У страховых компаний сложились определенные формы ор-
ганизации их профессиональной деятельности, методы обеспечения 
роста бизнеса и приспособления к изменяющимся условиям [Котло-
бовский И.Б., Варшамова В.Г., 2019]. Но практика работы страховщи-
ков, которая была актуальна на протяжении многих лет, недостаточна 
для решения задач настоящего и будущего.
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Актуальность исследования определяется целесообразностью изуче-
ния революционных изменений бизнеса, которые происходят с усто-
явшимися моделями распределения страховых услуг. Эти процессы 
связаны с тем, что сегодняшние клиенты страховых компаний, как и в 
других отраслях, желают получать такой же уровень выбора, удобства и 
прозрачности в управлении своими рисками. Более того, новые цифро-
вые участники, как Amazon, Apple и Googl, готовы обслуживать потре-
бителей — не только бросая вызов традиционным каналам распростра-
нения, но и используя возможности цифровой дистрибуции, улучшая 
компоненты ценностного предложения для клиентов, такие как персо-
нализация [Адамчук Н.Г., 2020].

Но пока эти модели все еще только развиваются, и ни одна из них не 
является полностью эффективной. Для получения желаемого результа-
та, ведущие игроки пока будут смешивать и сопоставлять цифровые и 
традиционные модели, чтобы продвигать свои знания и опыт в обла-
сти новых цифровых технологий, а также инвестировать в улучшение 
основного бизнеса.

Целью исследования является анализ особенностей цифровизации 
дистрибуции и ее влияние на развитие страхового сектора.

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:
• охарактеризовать основные драйверы внедрения цифровых техно-

логий в страховую отрасль,
• проанализировать влияние цифровизации на трансформацию ди-

стрибуции.
Методологической основой работы послужили научно-исследова-

тельские методы такие, как сравнение, анализ и синтез.
Анализ процессов, происходящих, во-первых, в условиях цифровой 

трансформации, и, во-вторых, в условиях пандемии COVID-19, позво-
ляет заявлять, что навигация перехода в “следующий нормальный” мир 
требует всеобъемлющего и амбициозного ответа на проблемы, связан-
ные с переосмыслением и решимостью к реформам, для дальнейшего 
устойчивого развития отрасли. С данной постановкой вопроса соглас-
ны [Умнов К.В., Карпушин А.Г., 2019, с. 60], [PWC, 2020].

Как и во многих других отраслях, в страховании слагаемые цифровых 
инструментов, таких как мобильность, персонализация, основанная на 
собранной информации, услуги по запросу, меняющие правила игры, 
меняют и отношения между страховщиками и их клиентами. Новые 
привычки в потреблении вытесняют привычное страхование [Адам-
чук Н.Г., 2019] и открывают другие возможности для продаж и марке-
тинга. Анализ востребованности каналов дистрибуции показывает, что 
с небольшим отрывом от страховых агентов сегодня онлайн-каналы 
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становятся весьма популярными дистрибуторами. Среди них выде-
ляются три основные типа онлайн-платформ — это социальные сети, 
платформы электронной коммерции и поисковые системы [BCG, 2014].

Экономический кризис 2008 г. дал старт коллективным услугам и 
оплате по факту использования, в ущерб исключительному пользо-
ванию товарами. Одна из тенденций этой новой формы понимания 
бизнеса, усиленная пандемией COVID-19, базируется на концепте 
экономики сотрудничества. И очевидно, что данная тенденция непре-
одолима, как и в других секторах, страхование будет участвовать в дан-
ном процессе

Однако кризис также дает повод серьезно задуматься о стимулиро-
вании и ускорении инноваций, предоставлении лучшего опыта работы 
с клиентами, фундаментальном изменении структуры затрат и повыше-
ния квалификации / переподготовки сотрудников.

Цифровая революция меняет устоявшиеся модели распределения 
страховых услуг. Возможные пути покупки страхования расширились. 
Новые модели — новые возможности для роста. Подготовившись к 
цифровому прорыву, установив партнерские отношения с первопро-
ходцами и / или используя новые технологии, отвечающие быстро рас-
тущим ожиданиям, традиционные операторы могут более эффективно 
взаимодействовать с клиентами и стимулировать новый устойчивый 
рост [A. A. Tsyganov, 2020].

Результаты

Страховщикам есть что сказать о концепции экономики сотрудничест-
ва: происхождение, взаимосвязь рисков, все равно являются моделью, 
основанной на этой концепции [Ахвледиани Ю.Т., 2018]. Что стано-
вится новшеством в этом новом подходе, так это гибкость и естествен-
ность, которые необходимы для попадания в новый рынок. При этом 
речь не всегда идет о продуктах с утонченным подходом, таких как 
покрытие или гарантия. Экономика сотрудничества появилась для об-
легчения доступа клиентов к товарам и услугам в случаях, когда эконо-
мический аспект становится препятствием или потребители все чаще, 
стремятся к новым способам приобретения страховки и управления 
рисками. В сотрудничестве с производителями устройств и поставщи-
ками данных страховщики могут разрабатывать персонализированные 
профили рисков и, таким образом, создавать комплексные рекоменда-
ции по оценке рисков для клиентов. Устаревшие технологии превраща-
ют управление жизненным циклом продукта в длительный, сложный и 
трудоемкий процесс.
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Анализ отчетов консалтинговых компаний [McKinsey, 2017], [Sigma, 
2020] и исследований российских ученых [Сборник статей, 2017] пока-
зал, что цифровые тенденции в дистрибуции предоставляют возмож-
ность агрегировать и предлагать продукты и услуги с добавленной стои-
мостью, которые удовлетворяют весь спектр финансовых потребностей 
и потребностей, связанных с образом жизни. Благодаря партнерским 
отношениям, основанным на данных, например, с банками, специали-
стами по пенсионному обеспечению, поставщиками услуг по уходу за 
домом или поставщиками оздоровительных услуг, страховщики могут 
создавать интерактивные, персонализированные, целостные экосисте-
мы клиентов и управлять ими. И драйверами здесь становятся искусст-
венный интеллект, машинное обучение и блокчейн. Как справедливо 
подчеркивает Небольсина Е.В. [Небольсина Е.В., 2020, с. 55] пандемии 
COVID-19, ускорила их использование в страховой дистрибуции, что 
связано с необходимостью взаимодействия в дистанционном режиме. 
Показательный пример: Google через свой запланированный индий-
ский веб-сайт Bharat Saves может позиционировать себя как экосистема 
для всех финансовых потребностей субконтинента, от страхования до 
управления финансами. Покупая страховку, потребители уже стремят-
ся удовлетворить более широкие потребности.

В течение последних 10 лет страховые компании прошли сложный 
путь, который привел их к развитию в изменяющейся, но пока еще ак-
туальной среде. Коммуникации были открыты и пользователь мог най-
ти привычный для него способ получения страхования. И в страховом 
секторе, согласно последним данным Statista сбыт продуктов и услуг 
посредством цифровых каналов, связанных с On-the-Go, едва превыша-
ет 1% [Статистические сведения, 2020].

Но цифровая трансформация находит экспоненциальный рычаг 
в новых технологиях, упрощая страховой ландшафт. И потребитель в 
цифровой среде уже может найти место, где он становится все более 
значимым звеном. При этом компании начинают сталкиваться с важ-
ной проблемой: скоростью.

В реальности, традиционные компании страдают от недостатка ско-
рости обмена (дистрибуции), которая позволила бы им конкурировать в 
так называемой цифровой экономике. Экономика, которая взаимодей-
ствует не с размером, а с маневренностью. Экономика, которая создает 
новую среду и новые возможности для бизнеса, в которой некоторые 
компании уже много лет противопоставляют себя крупным игрокам, 
которые бездействуют и которые не готовы к качественному скачку в 
среде постоянных изменений и неопределенности. Как было отмече-
но выше, требуется решения таких проблем, как переосмысление и 
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решимость к реформе, для дальнейшего устойчивого развития отрасли. 
Приспосабливая дистрибуцию к запросам страхователей, создавая им 
максимальные удобства во взаимодействии, шансы страховщика выиг-
рать в конкурентной борьбе значительно повышаются. Именно во вре-
мя дистрибуции можно более точно определить предпочтения потре-
бителя, как справедливо подчеркивают [Стрикунов А.В., Стрикунова 
Л.И., 2020, с.40], что способствует более точно удовлетворить потреб-
ности страхователя.

Технология стала важным инструментом для коммуникации и груп-
пировке лиц, имеющих общие интересы. Кроме того, речь идет о ключе-
вом элементе в разработке и внедрении новых технологий дистрибуции, 
а также во многих случаях и все чаще о составляющей, в соответствии 
с которой развивается бизнес-модель современного страховщика, ме-
няющий страховой ландшафт не только с точки зрения продукта, но и 
способа взаимодействия клиента или консультанта со своей компани-
ей. Современная дистрибуция становится стратегическим советником и 
тактическим лидером для потребителя, помогая и ему перейти на циф-
ровые технологии. При этом должны применяться три руководящих 
принципа: простота, прозрачность и доверие (с точки зрения консуль-
танта и клиента). Но при большом количестве изменений в способах 
хранения данных существует одна область, которую компании не могут 
игнорировать: цифровое доверие [Войцехович А., Адамчук Н.Г., 2017]. 
Цифровые экосистемы могут эффективно функционировать только в 
том случае, если все вовлеченные стороны могут доверять безопасности 
своих данных и их передачи, а также защите их интеллектуальной соб-
ственности.

Технологии стирают границы, которые до сегодняшнего времени 
являлись непреодолимыми для связи с потребителями. Так появляют-
ся бизнес-модели основанные на переговорах со страховщиком. Целью 
является получение лучших премий. Другие бизнес-модели нацелены 
на продукты, которые адаптируются к ситуациям и потребностям кли-
ентов, которые выходят за рамки традиционных моделей. Микростра-
хование позволило распространить определенные продукты в группы, 
к которым был затруднен доступ. Срок контракта, который может из-
меряться временными рамками или быть привязан к конкретному по-
треблению, как например километраж, пройденный транспортным 
средством, а также активация и деактивация покрытий в зависимости 
от обстоятельств клиента, являются примерами новых тенденций, ко-
торые начинают требовать клиенты.

Гибкость становится основой успешного развития, чему спо-
собствует развитие платформенного подхода. Платформы меняют 



|  249Глава 6. Управление рисками и страховой рынок в посткризисных условиях

правила игры: приверженцы платформенных бизнес-моделей полу-
чают решающее преимущество перед конкурентами. Посредством 
цифровых экосистем компании могут привести к перестройке гло-
бальных рынков. Для страховщиков развитие экосистемного подхо-
да означает снижение подверженности дезинтермедиации. И если 
бы страховщики потеряли свою дистрибуторскую сеть и отношения 
с клиентами, у них не осталось бы возможности заново изобрести 
бизнес-модель. Некоторые авторы констатируют, что экосистемный 
подход, в корне меняет пути к предоставлению социальных услуг 
[Aksoy, L. et al, 2019]. Принятие концепции экосистемы — и пере-
оценка традиционной бизнес-модели и рассмотрение партнерских 
отношений с игроками как внутри отрасли, так и за ее пределами, 
может способствовать новому развитию страховых отношений. Это 
тем боле важно, что цифровые аборигены задыхаются в аналоговых 
экосистемах. Использование в исследовании абстрактно-аналити-
ческого метода позволило определить направления трансформации 
существующей страховой дистрибуции, которая должна стать понят-
ной и востребованной поколениями Х и Z. Благодаря удивительной 
способности этих поколений к адаптации таких характеристик, как 
толерантность к нестабильности, неопределенности и незащищен-
ности: теракты в Европе, Brexit, последние выборы в США, — разви-
тие отрасли должно определяться не только стратегиями, но и учиты-
вать менталитет людей, отформатированный технологиями.

Учет их, как подчеркивает P. M. Zorio-Grima [P. M. Zorio-
Grima,2020], в т.ч. и в страховой дистрибуции позволит потребите-
лю стать более заинтересованным в новом опыте взаимоотношения 
со страховщиком, а это может помочь компаниям быть готовыми к 
пост-кавидному будущему. Страховые услуги стали более прозрач-
ными и ориентированными на оперативность во внимании и тран-
закционных услугах, предоставляя возможность взаимодействовать 
с компанией в любой момент. Учитывая неопределенность отно-
сительно продолжительности пандемии COVID-19 на отдельных 
рынках, явным приоритетом является разработка сценариев не-
предвиденных обстоятельств. По мере того как миллиарды людей 
укрываются дома, важность цифровых взаимодействий приобретает 
беспрецедентный приоритет. Страховщики, которые разработали 
хорошие цифровые технологии в области продаж и распределения 
продукции, обслуживания и удержания клиентов, а также обработ-
ки претензий, имеют хорошие возможности пережить кризис, а те, 
кто этого не сделал, должны действовать быстро, чтобы наверстать  
упущенное.
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Заключение

Никогда еще не было лучшего времени, чтобы побудить отдел про-
даж и посредников отказаться от бумажных носителей и перенести 
все — от цифровой лидогенерации до обязательных соглашений — в 
онлайн, что позволит представителям и агентам оставаться продук-
тивными, не подвергаясь возможному физическому риску. Перед ли-
цом COVID-19, например, китайские страховщики быстро внедрили 
приложения для видеосвязи и обмена сообщениями, чтобы обеспе-
чить сквозной путь работы с клиентами, который облегчает аутенти-
фикацию клиентов, личные цифровые встречи, а также получение и 
выполнение заявок.

Лидеры рынка могут быстро расширить внедрение цифровых кана-
лов дистрибуции не только для стандартных запросов, но и для новых, 
возникающих в связи с кризисом (например, для проверки страхового 
покрытия в сферах бизнеса, затронутых проблемами со здоровьем со-
трудников, прочими событиями или остановками работы).

Несмотря на значительную неопределенность, созданную 
COVID-19, страховщики не могут позволить себе ждать и наблю-
дать, как развивается ситуация. Крайне важно быстро развернуть 
амбициозный план перехода на цифровую дистрибуцию в кротчай-
шие сроки, что непременно скажется на повышении устойчивости 
отрасли. Но, чтобы выполнить и сбалансировать свои действия с 
возникающими проблемами, страховщики могут мобилизовать име-
ющиеся ресурсы для переосмысления, реформирования и внедрения  
изменений.
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Аннотация. Российскому страховому рынку в силу исторических, геогра-
фических и экономических особенностей развития характерна высокая 
дифференциация как с точки зрения присутствия страховых компаний, 
так и по наличию предлагаемых страховых продуктов. В настоящее вре-
мя актуальность данной проблемы с одной стороны увеличивается ввиду 
общего сокращения числа страховщиков, но с другой стороны, благода-
ря цифровизации появляются новые возможности. В данной статье рас-
сматриваются причины существующей дифференциации региональных 
страховых рынков, выявляются факторы, способные повлиять на ситуа-
цию и предлагаются возможные пути усиления позиций региональных 
страховых компаний с учетом изменений, вызванных кризисом в усло-
виях пандемии COVID-19. В качестве методов предлагаются как зако-
нодательные изменения на федеральном и региональном уровнях, так 
и возможные действия со стороны региональных и местных властей и 
самих страховых компаний.
Ключевые слова: страховой рынок, регулирование страхового законода-
тельства, региональные страховщики.
JEL коды: G 10, G 18, G 22.

Современному российскому страховому рынку характерна высокая ре-
гиональная дифференциация как по количеству присутствующих на 
рынке страховых компаний, так и по наличию предлагаемых и приобре-
таемых страховых продуктов. В целом, для всей российской страховой 
отрасли уже не первый год характерна высокая концентрация. По ито-
гам 2020 года по объему собранных премий на топ-10 компаний при-
шлось порядка 70% от общего количества собранных премий (Табл.1). 
Стоит отметить, что все эти компании зарегистрированы в Москве и 
Московской области.
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Таблица 1
Лидеры страхового рынка по итогам 2020 года

Место Наименование компании
Сумма полученных 

страховых премий за 
2020 год, млн руб.

Доля рынка, 
%

1 АО «СОГАЗ» 298 838,07 18,69

2 АО «АльфаСтрахование» 118 449,60 7,41

3 СПАО «Ингосстрах» 116 027,25 7,26

4 САО «РЕСО-Гарантия» 109 683,37 6,86

5 ООО СК «Сбербанк страхование жизни» 106 096,54 6,64

6 ПАО СК «Росгосстрах» 87 687, 65 5,49

7 ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» 84 934,38 5,31

8 САО «ВСК» 83 334,06 5,21

9 ООО «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ» 76 069,86 4,76

10 ООО «СК «Ренессанс Жизнь» 45 902,19 2,87

Источник: составлено автором по данным Банка России [6]

Что касается регионального распределения, то по данным Банка 
России на 1 апреля 2020 г. распределение 229 субъектов страхового рын-
ка выглядит следующим образом [6]:

• 161 субъект зарегистрирован в Москве и Московской области 
(70%)

• 14 субъектов — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 
(6%)

• 54 субъекта — в других регионах России
При этом важно отметить, что в 54 субъектах Российской Федерации 

из 85 отсутствуют собственные зарегистрированные страховые компа-
нии, т.е. более половины субъектов России не имеют собственных стра-
ховых компаний.

Аналогичная высокая концентрация характерна и для отдельных 
видов страхования. Ярким примером является рынок розничного до-
бровольного медицинского страхования, где почти 66 % от количества 
договоров и 80 % премий приходится на Москву и Санкт-Петербург, 
при этом количество договоров, заключенных физическими лицами, в 
расчете на 10 тыс. человек только в 9 регионах превышало 1000 по ито-
гам 2019 г., а в 11 регионах было меньше 100 по итогам 2019 г. [1].



256  | Раздел «Отрасли, рынки и развитие конкуренции»

Подобная региональная дифференциация приводит к тому, что в 
большинстве регионов наблюдается ограниченный выбор представ-
ленных на рынке страховых продуктов. Если компания не имеет реги-
онального представительства, то заключение договора через централь-
ный офис, находящийся, например, в Москве или Санкт-Петербурге, 
может вызвать ряд сложностей, связанный с оценкой имущества, при-
нимаемого на страхование, а в дальнейшем с оценкой ущерба и расче-
том суммы возмещения. Также отсутствие региональных компаний и 
местных представительств исключает возможность узконаправленного 
подхода к формированию предлагаемых страховых продуктов с учетом 
специфики конкретного региона: географических, климатических, де-
мографических, экономических и производственных особенностей.

Аналогична ситуация и с распределением собранных страховых пре-
мий в целом по регионам, здесь также наблюдается очень высокая диф-
ференциация (Табл.2), по итогам 2020 года на Москву и Московскую 
область приходится чуть больше 50% от всех собранных страховых пре-
мий, при этом разрыв между регионами огромен — на Санкт-Петербург 
приходится порядка 8%, на Республику Татарстан — 2%, в остальных 
регионах доля рынка менее 2%.

Таблица 2
Топ-10 субъектов Российской Федерации  

по собранным страховым премиям

Место Субъект Российской Федерации Объем собранной  
страховой премии, руб. Доля рынка, %

1 Город Москва 711 615 233,56974 46,319%

2 Город Санкт-Петербург 128 122 422,48349 8,339%

3 Московская область 64 516 870,26523 4,199%

4
Республика Татарстан (Татар-
стан) 30 780 231,70607 2,003%

5 Свердловская область 30 450 021,97634 1,982%

6 Краснодарский край 28 104 853,92039 1,829%

7 Самарская область 24 485 718,00012 1,594%

8 Республика Башкортостан 21 078 156,13863 1,372%

9 Новосибирская область 20 313 499,13175 1,322%

10 Челябинская область 20 213 842,36465 1,316%

Источник: составлено автором по данным Банка России [6]
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Очевидно, что на объем собранных страховых премий влияет не 
только количество страховых компаний, зарегистрированных в регио-
не, но и уровень доходов населения каждого конкретного региона.

По итогам 2020 года, когда экономика большинства стран столк-
нулась с кризисом, вызванным пандемией, концентрация российско-
го страхового рынка только увеличилась, крупные компании лучше 
адаптировались к новым условиям, рост премий у страховщиков топ-
50 оказался в 1,5 раза выше среднерыночного, при том что средние и 
малые компании показали в основном снижение премий по сравнению 
с предыдущим годом [4]. Аналитики прогнозируют, что в дальнейшем 
подобная тенденция не изменится. Также предполагается, что сохра-
нится и тенденция к сокращению субъектов страхового рынка как за 
счет укрупнения универсальных страховых компаний, так и в связи с 
уходом с рынка страховщиков.

Есть основания предполагать, что после вступления в силу с 01 июля 
2021 г. новых требований Банка России [2] к финансовой устойчивости 
и платежеспособности страховщиков, расчету собственного капитала и 
определению его достаточности концентрация страхового рынка и его 
региональная дифференциация значительно усилится. Страховщики, 
не входящие в топ-50, могут испытать затруднения, вызванные необхо-
димостью докапитализации согласно новым требованиям, это же может 
отложить или существенно затруднить выход на рынок новых компа-
ний. Помимо требований к финансовой устойчивости и платежеспо-
собности к страховщикам будут предъявляться повышенные требова-
ния по учету риска, в том числе по учету влияния концентрационного 
риска и в дальнейшем с 01 июля 2022 г. по оценке влияния всех рисков, 
что также может вызвать дополнительные сложности у компаний как 
с точки зрения проведения оценки, так и со стороны финансовых за-
трат. Все это вызывает обеспокоенность участников страхового рынка, 
в результате чего возникают предложения о переносе сроков введения 
новых требований либо их частичном пересмотре.

Ввиду того, что новые требования Банка России аналогичны прин-
ципам и требованиям директивы Solvency II, применяемой в странах 
Европейского союза, представляется обоснованным обратиться к опы-
ту внедрения требований Solvency II в текущих условиях. В частности, 
необходимо отметить, что Европейская федерация страхования и пе-
рестрахования (Insurance Europe) представила в марте 2021 г. ряд заме-
чаний [7] обзору Solvency II Европейского агентства по страхованию 
и пенсионному обеспечению (the European Insurance and Occupational 
Pensions Authority’s, EIOPA), проведенному в 2020 г. В частности, 
предлагается пересмотреть предложения по увеличению требований к 
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капиталу для долгосрочного бизнеса, особенно в виду экономического 
кризиса, вызванного пандемией, а также отмечается, что высокие тре-
бования к капиталу снижают уровень конкурентоспособности страхо-
вых компаний, в том числе на международном уровне. Помимо этого, 
Европейская федерация страхования и перестрахования признает, что 
текущие требования могут отрицательно сказаться на долгосрочных 
продуктах страхования жизни, а также на инвестиционных возмож-
ностях страховых компаний, что крайне актуально в настоящее время 
ввиду того, что страхование жизни является драйвером страховых рын-
ков в последние годы. Указывается необходимость учета и показателей 
размера бизнеса компании, и профиля рисков страховщика при опреде-
лении требований к финансовой устойчивости, платежеспособности и 
отчетности страховых компаний. Отдельно отмечается необходимость 
построения эффективного диалога между национальными регулятора-
ми и страховыми компаниями.

Можно сказать, что замечания и предложения Европейской феде-
рации страхования и перестрахования в целом актуальны и для россий-
ского страхового рынка, особенно для развития регионального страхо-
вания, т.к. новые требования к капиталу, финансовой устойчивости и 
оценке рисков существенно снизят конкурентоспособность средних 
и малых страховых компаний и повысят порог входа на рынок. Также 
актуально и замечание про необходимость построения эффективного 
диалога между национальным регулятором и страховыми компаниями.

Анализируя причины, препятствующие развитию регионального 
страхования, необходимо помимо уровня доходов населения отметить и 
другие. В частности, страховые компании сталкиваются с недостатком 
узких специалистов, таких как андеррайтеры и актуарии. Большинство 
филиалов, открытых в регионах, направляют страховые договоры на со-
гласование в центральный офис, что требует дополнительных времен-
ных затрат, а также увеличивает нагрузку на сотрудников центрального 
офиса. В результате страхователи часто для продления договора обра-
щаются по средством электронных каналов связи сразу в центральный 
офис, что снижает выручку филиала и его показатели эффективности и 
в крайнем случае может привести к закрытию.

Ситуация для вновь открывающихся региональных компаний еще 
сложнее, так как им приходится конкурировать с филиалами крупных 
известных страховых компаний, которые вызывают у населения больше 
доверия.

Значительную роль в развитии страхового рынка занимают регио-
нальные и местные власти, которые, к сожалению, зачастую в этом не 
заинтересованы. В качестве примера можно привести вступивший в 
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силу в 2019 году закон о страховании жилья при чрезвычайных ситуаци-
ях [5], который направлен на развитие страхования жилья при чрезвы-
чайных ситуациях за счет средств федерального бюджета, регионально-
го и страховщиков, однако, региональные власти в большинстве своем 
не поддержали данную инициативу и не принимают мер для продвиже-
ния данного вида страхования на местах. Аналогично в большинстве ре-
гионов мало внимания уделяется взаимодействию страховых компаний 
и субъектов малого и среднего предпринимательства, которые могли 
бы стать основными клиентами небольших региональных страховых 
компаний. Из положительных сторон можно отметить, что во многих 
регионах в настоящее время развиваются программы по развитию фи-
нансовой грамотности населения, в том числе и по знакомству граждан 
с основами страхования и страховыми продуктами.

На основании проведенного анализа нормативно-правовой базы и 
статистических данных выявлены ключевые проблемы, препятствую-
щие развитию регионального страхования:

• финансовое состояние региона, в том числе уровень дохода насе-
ления

• регулятивная нагрузка, в том числе высокие требования к вели-
чине уставного капитала, показателям платежеспособности ком-
пании и необходимым отчетным документам

• отсутствие достаточного количества узких специалистов
• вынужденная конкуренция с филиалами страховых компаний-

лидеров рынка
• низкий уровень доверия населения и зачастую недостаточный 

уровень финансовой грамотности
• незаинтересованность региональных и местных властей в разви-

тии страхового рынка.
Предпосылками для решения обозначенных выше проблем могут 

послужить следующие факторы:
• цифровизация страхового рынка (в части продвижения услуг и 

привлечения клиентов, развития новых видов страхования, со-
кращения операционных издержек за счет автоматизации про-
цессов)

• меры по развитию страхования на федеральном уровне
• государственная поддержка иных отраслей экономики, где стра-

хование выступает сопутствующим продуктом (например, льгот-
ные программы по ипотечному кредитованию)

• мероприятия по повышению финансовой грамотности населе-
ния в рамках утвержденной Стратегии на 2017 — 2023 годы [3].
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В результате проведенного исследования предлагаются следующие 
меры по поддержке и развитию регионального страхования:

1. На федеральном уровне: модернизация страхового законодатель-
ства с учетом различий регионального развития; применение 
дифференцированных требований к показателям платежеспособ-
ности, финансовой устойчивости и величине уставного капитала 
страховых компаний с учетом региона, где будет осуществляться 
страховая деятельность, и лицензируемых видов страховой дея-
тельности.

2. На региональном уровне: разработка и продвижение региональ-
ных программ страхования (например, по страхованию жилья 
при чрезвычайных ситуациях, при ипотечном страховании и дру-
гих); повышение финансовой грамотности населения; развитие 
взаимодействия представителей малого и среднего бизнеса со 
страховыми компаниями.

3. На уровне страховых компаний: развитие и продвижение недоро-
гих продуктов с невысокими страховыми суммами (страхование 
имущества физических лиц, в том числе приобретаемого в кре-
дит); расширение каналов сбыта, в том числе за счет он-лайн про-
даж; расширение продуктов страхования за счет возможностей 
цифровизации (например, телемедицина при добровольном ме-
дицинском страховании); регулярное повышение квалификации 
сотрудников, в том числе за счет он-лайн обучения; расширение 
перестраховочных программ в случае необходимости.

Указанные меры могут в случае успешной реализации способство-
вать созданию новых компаний и развитию регионального страхового 
рынка, что в свою очередь приведет к следующим положительным эф-
фектам:

1. создание новых рабочих мест, увеличение налоговых отчислений 
в бюджет;

2. повышение конкуренции и как следствие улучшение качества 
предоставляемых страховых услуг;

3. развитие страховой защиты физических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, малого и среднего бизнеса.
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риски

Аннотация. В статье представлены результаты исследования, предметом ко-
торого было изучение современных приоритетов государственной поддер-
жки национальных экономик и в первую очередь страховой отрасли. Целью 
исследования было выявить особенности организации государственного 
регулирования в условиях пандемии. Достижение этой цели предполага-
ло решение задач, связанных с раскрытием роли современного государст-
ва в преодолении неожиданных кризисных явлений в экономике, а также 
с оценкой влияния государственной поддержки на пути трансформации 
страхования в новых условиях. Статья предназначена для специалистов в 
вопросах государственного регулирования и страховой отрасли, а также для 
студентов и аспирантов, проводящих исследования по данным проблемам. 
Автором обоснован вывод, что в современных условиях меры государст-
венной поддержки страховой отрасли в России являются необходимыми, 
а также адекватными и частично превосходящими аналогичные меры в от-
дельных развитых странах, и что их своевременное внедрение привело не 
только к сохранению, но и к увеличению результатов развития страхового 
рынка в 2020 году в условиях пандемии.
Ключевые слова: Государственное регулирование, страхование, меры 
поддержки, страхование перерыва в бизнесе.
JEL коды: G22, G28, G30.

Пандемия коронавируса, начавшаяся в 2019 году, стала реализованным 
риском из большого количества разнообразных рисков, постоянно уг-
рожающих обществу и человеку. Анализ новейшей информации о ри-
сках и методах управления ими становится важнейшим способом про-
тиводействия, что повышает необходимость постоянной актуализации 
научных исследований в этой области.

В 2020 году любая деятельность, в том числе и экономическая, была 
повсеместно блокирована карантинными ограничениями и подверглась 
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серьезнейшей трансформации в связи с пандемией вируса COVID-19. 
Массовые заболевания коронавирусной инфекцией начались в России 
позже, чем в ряде других стран, и это дало возможность изучить ино-
странный опыт борьбы с инфекцией и лучше подготовиться к наступле-
нию пандемии. Происходящие в настоящее время события, связанные 
с продолжающимся распространения коронавируса, выявлением его 
новых подвидов, обострением ситуации в Индии и ряде других странах, 
показывают, что процесс еще далеко не завершен, поэтому нельзя до-
стоверно определить ни совокупный ущерб, ни общий объем оказанной 
поддержки со стороны государственных и международных организа-
ций, ни реальную эффективность этой поддержки.

В России общая концепция мер борьбы с коронавирусом и госу-
дарственной поддержки начала формироваться с марта 2020 года, и в 
дальнейшем почти не менялась, получив лишь незначительную коррек-
тировку. Когда в сентябре 2020 года были подведены первоначальные 
итоги воздействия первой волны коронавируса в России, большинство 
как российских, так и международных специалистов подтвердило, что 
Россия оказалась хорошо подготовлена к кризису и показала цифры па-
дения экономики ниже ожидаемых. Здесь сыграло свою роль и то, что 
после введения санкций в отношении России с 2014 года российская 
экономика вынужденно стала в меньшей степени зависеть от глобаль-
ных международных финансовых потоков и капитала, и в меньшей 
степени испытывала на себе влияние общемировых кризисных потря-
сений. Кроме того, доля предприятий малого бизнеса в России сравни-
тельно невелика, а именно предприятия малого и среднего бизнеса в 
первую очередь стали пострадавшими в этой кризисной ситуации.

Эксперты, как внутренние, так и внешние, оценили разработанный 
правительством РФ и Банком России пакет антикризисных мер в це-
лом позитивно, при этом называя цифры расходов на эти меры в пре-
делах от 2,7 до 4,5% ВВП России. «В целом налогово-бюджетные меры 
поддержки экономики в России, согласно оценкам МВФ, составили 
около 3,5% ВВП с учетом государственных гарантий и квазифискаль-
ных операций… Российский Минфин ранее оценил поддержку бизнеса 
и населения в рамках антикризисных мер более чем в 4,5% ВВП.» [4, 
2020]. Во многих других странах эти цифры была значительно выше.

Государственное вмешательство в сложившейся ситуации принци-
пиально определяется двумя направлениями. Первое — меры, направ-
ленные на борьбу с болезнью. Это запретительные меры, оказывающие 
в краткосрочной перспективе однозначно негативное воздействие на 
экономику — закрытие границ с наиболее пораженными странами, 
введение мер ограничения передвижения для граждан (самоизоляция), 
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рекомендации по закрытию мест общего доступа — театров, рестора-
нов, музеев, парков, рекомендации по переходу на удаленную работу. 
Они не являются отдельным предметом рассмотрения здесь, т.к. они 
в любом случае отражены в оценке общего ущерба для экономики, и 
в большинстве были делегированы из федерального центра на регио-
нальные уровни. Второе — это меры, направленные на поддержание 
граждан и бизнеса, минимизацию и компенсацию ущерба.

В российских органах государственного управления принима-
лось множество документов, нацеленных на смягчение нарастающей 
кризисной ситуации в экономике, они легли в основу организации 
государственной поддержки в новых условиях. Представленные в до-
кументе Правительства РФ «Меры правительства РФ по борьбе с ко-
ронавирусной инфекцией и поддержке экономики» меры можно раз-
делить на три основных направления: помощь государства населению 
страны, помощь бизнесу, и ряд мер системного характера. [3, 2020]. Раз-
работанные меры поддержки населения страны имеют большое соци-
альное значение, помимо этого, они косвенно, через стимулирование 
внутреннего рынка и внутреннего спроса, оказывают поддержку всей 
национальной экономике. Меры поддержки для бизнеса включают как 
различные субсидии, кредитные и налоговые, так и регуляционные и 
системные мероприятия.

Нужно отметить, что российское государство возложило на бизнес 
значительную часть расходов на преодоление экономического кризиса, 
предложив со своей стороны в первую очередь ослабить ряд требований 
к экономическим агентам. Например, после поправок со стороны Ми-
нистерства финансов из перечня доходов, попадавших под новый по-
вышенный налог на доходы физических лиц, были исключены так на-
зываемые нерегулярные доходы, которые иначе нужно было бы платить 
и гражданам с низкими доходами. Подобные меры несколько снижают 
суммы бюджетных поступлений, но до определенной степени помогли 
избежать дополнительных государственных расходов и разбрасывания 
так называемых «вертолетных денег».

Это подтверждает анализ официальных документов Государствен-
ной думы по мерам поддержки бизнеса, принятых на национальном 
уровне [2, 2020]. Приведенные в документах Государственной думы 
меры можно разделить на несколько больших групп.

1. Налоговые послабления предполагают включение анти-ковидных 
затрат в издержки, исключение субсидий из налогооблагаемой 
базы, упрощение процедур государственных закупок. Также к 
ним можно отнести отсрочку выплаты налогов, для пострадав-
ших отраслей.
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2. Приостановление проверок малого и среднего бизнеса — созда-
ние (временное) лучших условий для ведения бизнеса — до конца 
2020 г., продление на весь 2021 г.

3. Государственное обеспечение кредитов на зарплаты — во ис-
полнение изначально не до конца продуманного решения 
президента о сохранении зарплат на время локдауна за счет 
работодателей, те. сначала выделение средств банкам на кре-
дитование зарплат, потом — предложение государственных га-
рантий по кредитам.

4. Обеспечение гибкости бюджетного процесса — допущение опе-
ративного использования накопленных средств ФНБ для за-
мещения недополученных нефтегазовых доходов. Также сняты 
жесткие рамки по срокам проверки и рассмотрения бюджетной 
отчетности Счетной палатой и контрольно-счетными органами 
с учетом невозможности в текущей ситуации проводить выезд-
ные проверки.

5. Отраслевая поддержка — туризм, авиаперевозки, кинотеатры, 
стоматологии, список пострадавших отраслей, предприятия ко-
торых могут рассчитывать на помощь (субсидии, налоговые льго-
ты). Также сюда можно отнести помощь арендаторам, поддержка 
индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

6. Субсидии банкам на компенсацию за участие в программе льгот-
ного кредитования. Мораторий на возбуждение дел о банкротст-
ве для предприятий из пострадавших отраслей.

Подобные меры действовали и в отношении страховой отрасли. 
Обзор ключевых показателей деятельности страховщиков в 2020 году, 
подготовленный Банком России, начинается с раздела с говорящим 
названием — «Страховой рынок: рост вопреки пандемии», в котором 
представлены основные итоги развития страховой отрасли за прошед-
ший год. Согласно этим данным, «несмотря на пандемию, российский 
страховой рынок в 2020 г. вырос на 4,1%: объем страховых премий пре-
высил 1,5 трлн рублей» [1, 2020, с.2].

Заявленные меры по поддержке страхового рынка в РФ также фак-
тически представляют собой смягчение ряда требований регулятора и 
«неприменение мер воздействия за следующие нарушения: нарушение 
требования к структуре активов, в которые инвестируются средства 
страховых резервов; нарушение требования к структуре активов, в ко-
торые инвестируются собственные средства (капитал) страховщика; на-
рушение требования максимальной доли корпоративных ценных бумаг 
в активах, в которые инвестируются страховые резервы, и в активах, в 
которые инвестируются собственные средства страховщика». [3, 2020].
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В 2020 году было принято принципиальное для российского страхо-
вого рынка решение в виде поправок, учитывавших «последствия пан-
демии коронавируса для страхового рынка, которые переносят срок по-
вышения минимального уставного капитала страховых компаний на год 
(первый этап был реализован к началу 2020 г., второй этап предлагается 
перенести на начало 2022 г., третий этап — на начало 2023 г.). Снижение 
числа страховых организаций на 18 ед. за год, до 160 ед. на конец 2020 г. 
(в основном компании покидали рынок добровольно), привело лишь к 
небольшому увеличению концентрации страхового рынка: уходили не-
большие компании» [1, 2020, с.20–21].

Зарубежные исследователи также подчеркивают повышение значения 
государственного регулирования в новых условиях. Специалисты Инсти-
тута Швейцарского перестраховочного общества (Swiss Rе Institute) делают 
вывод о том, что “Пандемия ускорила некоторые сдвиги парадигм, такие 
как цифровая трансформация, деглобализация (включая снижение рисков 
для глобальной цепи снабжения и фрагментацию режимов регулирова-
ния), и усиление роли правительств в экономике». [7, 2020, p.1, р.14].

Пандемия привела к выделению нескольких особенно уязвимых 
проблемных областей на страховом рынке, потребовавших значитель-
ного внимания со стороны регулятора. Эти проблемные области стра-
хования, обнажившиеся в связи с пандемией, являются постоянной те-
мой обсуждения и анализа экспертов. Как показали последние полтора 
года, риски и проблемы, которые несет в себе пандемия, отличаются от 
многих других типов опасностей, которыми традиционно занимается 
страхование от рисков катастроф. Можно утверждать, что страхование 
риска катастроф представляет собой довольно хорошо разработанную 
программу с заметной долей проникновения на рынок. При этом, по 
расчетам экспертов ОЭСР, «величина убытков от перерыва в работе, 
которые могут быть понесены в результате COVID-19 намного выше, 
чем убытки, понесенные в результате какого-либо недавнего единично-
го катастрофического события» [5, 2021].

Многие компании понесли большие потери из-за перерыва в биз-
несе в связи с пандемией. Это в первую очередь о предприятия мало-
го бизнеса в сфере услуг (рестораны, торговые точки), закрытые для 
предотвращения распространения болезни. При этом по сложившейся 
страховой практике перерыва бизнеса без нанесения ущерба остается 
особым случаем с весьма ограниченными возможностями использова-
ния, в то время как по оценкам ОЭСР, для 27 стран ОЭСР, на которые 
приходится около 98% ВВП стран ОЭСР, «месячные строгие меры ог-
раничения приводят к потере доходов примерно в 1,7 триллиона долла-
ров США». [5, 2021].
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В подготовленном экспертами ОЭСР аналитическом отчете «Реаги-
рование на COVID-19 и пробелы в защите от пандемии в страховании» 
рассматривается необходимость и возможность обеспечить страхова-
ния перерыва в бизнесе от риска пандемии при поддержке со стороны 
правительств. Многочисленные судебные тяжбы со страховщиками во 
всем мире по поводу требований о возмещении этих убытков в условиях 
пандемии привели к тому, что вмешательство государственных регуля-
тивных и надзорных органов стало крайне необходимым. Одновремен-
но Международная ассоциация страховых надзоров (IAIS) опублико-
вала заявление, в котором предостерегла от «инициатив, требующих от 
страховщиков задним числом покрывать убытки, связанные с Covid-19, 
такие как перерыв в бизнесе, которые специально исключены в сущест-
вующих договорах страхования. В Соединенных Штатах на рассмотре-
ние Конгресса было внесено законодательное предложение о создании 
федеральной программы перестрахования рисков пандемии («Закон о 
страховании от пандемических рисков 2020 года»). Рабочие группы, в 
некоторых случаях с участием как государственного, так и частного сек-
торов, были созданы во Франции, Германии, Швейцарии, Великобри-
тании (среди других юрисдикций), а также Европейским управлением 
страхования и профессиональных пенсий (EIOPA) для изучения воз-
можных решения для обеспечения страхования от будущих пандемий.» 
[5, 2021].

Для принятия окончательного решения правительству каждой стра-
ны нужно будет посчитать, что более выгодно — меры финансовой 
поддержки страховым программам, которые обеспечат покрытие этих 
убытков, или прямое обеспечение предприятий средствами из государ-
ственного бюджета в кризисные периоды.

Такие факторы как общее ухудшение экономической ситуации в 
мире и снижение доходов населения оказывают отрицательное влия-
ние, большинство прогнозов развития страхового рынка как в России, 
так и в мире, оптимистично. Согласно исследованию специалистов 
Deloitte, эволюция государственного регулирования в страховании бу-
дет являться одной из основных тенденций наряду с цифровизацией, 
развитием операционной и финансовой устойчивости, превращением 
климатических рисков в новое стратегическое направление для стра-
ховщиков. [6, 2021].

При расширении страховой защиты и вовлечении новых видов ри-
сков в зону страховой ответственности растет значение вопросов регу-
лирования и надзора со стороны государства.

«COVID-19 стал поистине глобальным событием, которое создало 
аналогичные проблемы для сектора страхования и перестрахования 
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(и для держателей полисов) почти во всех странах мира. Чтобы отве-
тить на эти вызовы, потребуется глобальный ответ. У стран есть пре-
красная возможность поделиться уроками и опытом как из существу-
ющих программ страхования рисков катастроф, так и из анализов и 
исследований, которые вкладываются в разработку мер реагирования 
на COVID-19. Также могут быть возможности изучить потенциальные 
выгоды соглашений о распределении рисков между странами в случае 
экстремальных явлений». [5, 2021]. В нашу эпоху глобализации успеш-
ное решение экономических задач и стабильное мировое экономиче-
ское развитие невозможно без международного сотрудничества.

Будем надеяться, что меры государственного регулирования и под-
держки продолжат действовать и в восстановительный период после 
кризиса, связанного с пандемией, но проанализировать и оценить, так 
ли это, можно будет не раньше, чем распространение болезни будет 
взято под полный контроль.
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State support measures for insurance and pandemic risks

Abstract. The article presents results of the author’s research focused on study 
of modern priorities in state support of national economies, and particularly the 
insurance industries. The research aimed to evidentiate peculiarities of the state 
regulation of insurance in time of pandemic. To achieve the said aim, objectives 
related to elucidation of modern state role in coping with the emergency crisis 
conditions in economy as well as evaluation of the state support impact on the 
insurance transformation under the new circumstances. The article is intended 
for use by state regulation experts and insurance specialists as well as for 
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students and postgraduates conducting their research in this area. The author 
substantiated the conclusion, that in modern circumstances insurance industry 
state regulation measures in Russia are necessary and adequate, in some aspects 
they exceeds similar measures undertaken by other developed nations, and their 
timely implementation resulted in not only securing earlier achieved insurance 
market level but helped to grow it in 2020 under the conditions of pandemic.
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interruption insurance.
JEL codes: G22, G28, G30.



Крупенков Виктор Владимирович, 
Россия, Москва,

независимый консультант,
e-mail: vkrupenkov@yandex.ru

Выявление наиболее значимых рисков предприятий химической 
отрасли

Аннотация. В статье представлены результаты исследования, посвящен-
ного выявлению и анализу наиболее существенных рисков предприя-
тий химической отрасли. Целью исследования являлось формирование 
классификатора рисков. Исследование опиралось на научные работы в 
области управления рисками и практические документы крупнейших 
российских предприятий химической отрасли. Проведенное исследо-
вание показало, что рассматриваемые предприятия сталкиваются со 
схожими рисками. При этом возможны ситуации, когда реализация от-
дельных рисков может привести к серьезным экологическим и социаль-
ным последствиям для региона нахождения и в некоторых случаях для 
страны в целом. Применение результатов исследования на химических 
предприятиях позволит лучше понять возможные риски, а при исполь-
зовании органами государственного регулирования более взвешено про-
водить политику в области промышленной безопасности.
Ключевые слова: химические предприятия, управление рисками, про-
мышленная безопасность, классификатор рисков.
JEL коды: G32.

Химическая отрасль является одной из наиболее динамично развиваю-
щихся отраслей мировой промышленности. При этом предприятия хи-
мической отрасли имеют свои специфические риски, реализация кото-
рых может привести как к банкротству предприятия, так и к серьезным 
экологическим и социальным последствиям для региона нахождения 
и в некоторых случаях для страны в целом [Вавилов, 2011]. Целью ис-
следования являлось формирование классификатора рисков предпри-
ятий химической отрасли, обобщенного документа, который позволит 
предприятиям отрасли лучше понять возможные риски, понимать ос-
новные направления их минимизации, а при использовании органами 
государственного регулирования более взвешено проводить политику 
в области промышленной безопасности с учетом возможных рисков, 
которые могут привести к катастрофическим последствиям. Задачами 
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исследования были анализ документов предприятий химической отра-
сли, в которых содержится информация о рисках, проведение опросов 
экспертов (сотрудников предприятий), а также обобщение и анализ по-
лученного материала. Проведенное исследование позволило выделить и 
составить перечень характерных для химических предприятий наиболее 
существенных рисков: экологических, кадровых, остановки производ-
ства из-за аварий, изменения законодательства, закупки сырья, сниже-
ния спроса, невыплаты дебиторской задолженности и возникновения 
неблагоприятной социальной ситуации, которым было дано краткое 
описание и предложены основные направления минимизации.

Экологические риски. Следует отметить, что наиболее существенные 
последствия могут проявиться при реализации экологических рисков. 
Работа химических предприятий зачастую строится на использовании 
опасных компонентов, утечка которых (в воздух, воду или почву) может 
привести к экологической катастрофе, нанесению вреда здоровью и\
или смерти людей, находящихся на предприятии и в ближайших насе-
ленных пунктах [Шарова, 2011].

В целях минимизации экологических рисков в компаниях может 
проводиться большое количество мероприятий. Ряд мероприятий но-
сит системный повторяющий характер, который в большинстве случаев 
отражается в экологической политики компании, а другие мероприя-
тия, например, по модернизации компонентов, снижающих выбросы, 
отражаются в экологических программах, разрабатываемых компания-
ми на период в несколько лет.

Важнейшим элементом в области снижения экологических ри-
сков является жесткое соблюдение технологического процесса. Тех-
нологический процесс прописывается в различных технологических 
по регламентах, которые разрабатываются с учетом соответствующих 
требований по экологическом выбросам в почву, в воду и атмосфе-
ру, а также учитывают возможности технических сбоев и аварий, при 
которых по возможности внедряются меры по снижению экологи-
ческого загрязнения. Анализ инцидентов в химических компаниях, 
приведших к экологическим загрязнениям, показывает, что в боль-
шинстве случаев инциденты происходят из-за человеческого факто-
ра, выражающегося в несоблюдении технологических регламентов. 
Для снижения рисков неисполнения технологических регламентов в 
компаниях должно регулярно проводиться обучение работников, а 
также должны быть внедрены дополнительные контрольные проце-
дуры, включающие в себя как разделение обязанностей и/или контр-
оль со стороны руководителя, так как внедрение автоматизирован-
ных контрольных процедур.
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Другим важным направлением снижения экологических рисков яв-
ляется реализация экологической программы компании, которая со-
держит в большинстве случаев мероприятия по замене, модернизации 
или оптимизации работы имеющееся оборудования. А при выборе обо-
рудования компании придерживаются принципа его возможной модер-
низация при ужесточении экологических требований. Экологическая 
программа разрабатывается исходя из как существующих, так и плани-
руемых экологических требований и, при необходимости, согласовыва-
ется с соответствующими государственными органами.

Кадровые риски. Большинство химических предприятий находится 
далеко от крупных населенных пунктов, некоторые из них являются гра-
дообразующими, а специфика их деятельности подразумевает наличие 
высококвалифицированных кадров. Большинство молодых высококва-
лифицированных специалистов уже сейчас не хотят жить в небольших 
городах со слаборазвитой социальной инфраструктурой. В перспективе 
же возможно возникновение ситуации, когда предприятия столкнутся 
не только с дефицитом квалифицированных кадром, а просто не смогут 
найти необходимых специалистов.

Снижение кадровых рисков в компаниях должно происходить путем 
оптимизации ряда направлений. В первую очередь оптимизируется на-
правление подбора персонала. В компаниях должна быть организована 
работа по взаимодействию с учебными заведениями, формированию 
базовых кафедр и работа с целевыми наборами, что позволит компани-
ям планировать набор молодых специалистов. Также компаниям целе-
сообразно проводить мероприятия по развитию своего бренда как рабо-
тодателя. Немаловажным в привлечении новых сотрудников является 
наличие социальной политики. В некоторых случаях компании будут 
вынуждены реализовывать отдельные социальные функция государства 
для повышения привлекательности не только компании, но и террито-
рии проживания будущих сотрудников, например строительство и экс-
плуатация социальных объектов.

Вторым важнейшим направлением снижения кадровых рисков яв-
ляется направление обучения персонала. Практической реализацией 
этого направления в ряде случаев может являться разработка положе-
ния по обучению персонала, которое включает себя определение по-
требности в обучении, выбор формы обучения, например очное или ди-
станционное, обучение внутри компании, либо в учебных заведениях. 
Многие крупные компании формируют на своей базе корпоративные 
институты, заключают долгосрочные договора с профильными ВУЗа-
ми, разрабатывают дистанционные курсы и придерживаются принципа 
непрерывного обучения работников.
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Риски остановки производства из-за аварий. Значительный финансо-
вый ущерб для химического предприятия обычно связан с незаплани-
рованной остановкой производства в связи с аварией. В результате ава-
рии предприятие может полностью остановиться на продолжительное 
время. В некоторых случаях основные средства существуют в единич-
ном экземпляре, и их восстановление или замена может занять длитель-
ный период (иногда до 10 лет). Анализ произошедших аварий показал, 
что наиболее часто встречающиеся причиной аварий является челове-
ческий фактор [Родина, 2010].

Остановка предприятия из-за аварии достаточно частое явление и в 
большинстве случаев связано с двумя основными факторами: неквали-
фицированными действиями персонала и выходом из строя оборудова-
ния, вызванными его естественным износом, не соблюдением порядка 
эксплуатации, ошибками в модернизации оборудования (выбор невер-
ных технических решений), просчетами в оптимизации процесса про-
изводства, превышением расчетной мощности, а также несоблюдением 
регламента технического обслуживания.

В целях снижение вероятности поломки оборудования в компаниях 
должны быть разработаны технические и производственные регламен-
ты, регламенты технического обслуживания оборудования, регламен-
ты оценки надежности и безопасности оборудования. Для реализации 
этих регламентов в большинстве случаев раз в год происходит останов-
ка производства для проведения технического обслуживания оборудо-
вание, организуется обследование оборудования на предмет скрытых 
дефектов, ослабления конструкций и оценки возможного превышения 
допустимого износа.

А в целях снижения последствий от аварий в компаниях следует 
сформировать запасы компонентов оборудования, наиболее подвер-
женных износу или выходу из строя, критических компонентов, от ко-
торых зависит большая часть технологического процесса, оборудования 
или его компонентов, которые являются уникальными и приобретение 
которых может занять существенное время (в отдельных случаях выпуск 
компонентов уникального оборудования составляет до 10 лет или даже 
невозможен, например, в связи с санкциями). Также заранее должна 
быть проработана возможность организации технологического про-
цесса в обход вышедшего из строя оборудования, возможность замены 
оборудования на оборудование иного производителя и обладающего 
другими характеристиками, но имеющегося в продаже, заключение 
долгосрочных гарантийных договоров и договоров на обслуживание с 
производителем установленного оборудования, а также формирование 
финансового резерва.
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Риски изменения законодательства. Существенные последствия для 
предприятия могут наступить из-за изменения законодательства. На-
пример, в отдельных случаях изменения нормативных требований к 
промышленной безопасности или увеличение экологических требова-
ний могут потребовать замены дорогостоящего оборудования и сущест-
венного изменения производственного процесса.

К мероприятиям по снижению рисков изменений законодательства 
в первую очередь относится организация мониторинга законодательст-
ва. Мониторингом законодательства должно заниматься, в первую оче-
редь, то подразделение, которое связано с определенный области дея-
тельности, например за изменением экологического законодательства 
ответственно подразделение ответственное за экологическую безопас-
ность, за законодательством в области промышленной безопасности 
осуществляет мониторинг подразделение ответственное за производ-
ственный процесс. Кроме этого, ответственными за мониторинг за-
конодательства часто бывают подразделение комплаенс, юридическое 
подразделение и подразделение по связям с органами государственной 
власти. Сотрудники компании могут участвовать в различных меропри-
ятиях, таких как конференции, форумы, круглые столы, на которых 
присутствуют представители органов государственной власти. Кроме 
этого, в некоторых компаниях может быть налажен процесс коммуни-
кации с органами государственной власти в рамках которых компания 
участвует в формирование нормативной базы, доносит свое видение 
развития и регулирование отрасли.

Риски закупки сырья. Последствия от реализации рисков, связанных 
с закупкой сырья, в некоторых случаях могут остановить функциониро-
вание предприятия (например, санкционный запрет на ввоз отдельного 
сырья или остановку производства сырья у единственного производи-
теля), а рост цен на сырье или на энергию могут сделать производство 
нерентабельным.

Сырье для химических предприятий зачастую является уникальным, 
производитель может быть единственным не только в России, но и в 
мире. Целесообразно заранее найти альтернативных производителей 
(если таковые имеются) и заключить долгосрочные договора, при суще-
ственных санкционных рисках заранее рассчитать возможность постав-
ки сырья через посредников. Иностранный опыт свидетельствует, что 
оптимальным соотношением с точки зрения риски/выгоды является 
ситуация, когда у поставщика доля поставок по каждому виду сырья не 
превышает 33,3%. В некоторых случаях целесообразно пойти на суще-
ственные расходы для строительства завода по производству уникаль-
ного химического сырья, необходимого для основного производства.
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Риски роста цен на энергоносители могут быть минимизированы 
только в краткосрочной перспективе путем заключения долгосрочных 
контрактов. В некоторых случаях химические производители идут по 
пути строительства собственных электростанций, для снижения расхо-
дов на электроэнергию и снижения рисков сбоя электроснабжения.

Риски снижения спроса. Также существенные последствия для пред-
приятия могут быть связанны со снижением спроса на продукцию. Так, 
возможно снижение спроса из-за повышения цены на выпускаемую 
продукцию (из-за роста издержек), ограничений/запрета (санкций) на 
продажу продукции в некоторые страны или снижение спроса из-за по-
явления новых конкурентов или появления товаров-заменителей.

Снижение спроса является внешним риском для компаний химиче-
ской отрасли, для большинства химических компаний снизить риски 
до приемлемых не представляется возможным. При этом компании 
разрабатывают различные программы по поиску новых рынков сбыта 
продукции на внутреннем и мировом рынках: анализируются потенци-
альный спрос в новых регионах, оцениваются конкуренты, транспорт-
ная доступность и издержки на транспортировку, ведутся переговоры с 
крупными потенциальными покупателями.

Возможной причиной снижения спроса на продукцию может яв-
ляться включение компании в санкционные списки. Поскольку боль-
шинство крупнейших российских химических компаний ориентиро-
ваны на экспорт своей продукции, то включение их в санкционные 
списки окажет существенное влияние на объем продаж. Дополнитель-
ным фактором включения компаний в санкционные списки является 
то, что в некоторых случаях они являются единственными производи-
телями химического сырья в России и обязаны реализовывать гособо-
ронзаказ. Мероприятиями по снижению рисков могут являться поиск 
«безопасных» каналов сбыта, включение санкционной оговорки в до-
говора и другие.

Мерой по снижению рисков, связанных со спросом на продукцию, 
является диверсификация производимой продукции. Накопленный 
опыт и существующее оборудование при необходимой модернизации 
зачастую позволят производить новые виды химической продукции. 
Другим направлением диверсификации является может являться даль-
нейшая переработка своей продукции, например переработка химиче-
ского сырья в готовый продукт (удобрение, технические масла, моющие 
средства).

Риски невыплаты дебиторской задолженности. В связи с ухудшением 
экономической ситуации, вызванной коронавирусом, возросли риски, 
связанные с невыплатой дебиторской задолженности или неисполнение 
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контрагентами обязательств по договорам. В отдельных случаях не-
исполнение договоров контрагентами может существенным образом 
повлиять на предприятие. Подходами к управлению данными рисками 
может являться диверсификация контрагентов, проверка контрагентов 
на предмет благонадежности и финансовой устойчивости, принятие 
мер обеспечения исполнения обязательств.

Снизить последствия от реализации риска неплатежа позволяет ди-
версификация контрагентов, поскольку последствия от банкротства 
одного крупного заемщика более существенны, чем от одного неболь-
шого, а вероятность банкротства сразу нескольких небольших контр-
агентов достаточно мала. Формально диверсификация устанавливает-
ся в виде установления лимитов, которые прописываются в политиках 
(например, кредитная или финансовая политика) и положениях по до-
говорной деятельности или по работе с дебиторской задолженностью.

Проверка контрагентов на предмет благонадежности и финансовой 
устойчивости обычно проводится с помощью разработанной скорин-
говой системы, которая учитывает не только финансовые показатели 
и официальные данные, но результаты оценки внутренней и внешней 
среды компании. При этом «глубина» проверки различна в зависимости 
от суммы договора, что должно быть установлено в соответствующем 
положении. Кроме этого, при проверке контрагента должны быть учте-
ны риски возможного мошенничества (как представителя контрагента, 
так и изначальные планы о неисполнении оговора).

В качестве мер обеспечения обязательств применяется банковские 
гарантии (при этом учитывается надежность банка, выдавшего гаран-
тию), поручительство (также учитывается надежность поручителя, во 
многих компаниях является обязательным поручительство по догово-
рам малого бизнеса владельцем и/или генеральным директором).

Риски возникновения неблагоприятной социальной ситуации. Необ-
ходимо отметить, что многие химические предприятия являются гра-
дообразующими, в значительной сфере определяющими социальную 
и экономическую инфраструктуру населенного пункта и муниципаль-
ного образования\региона расположения. Ошибки в социальной поли-
тике или целенаправленные действия конкурентов по формированию 
негативного отношения жителей к предприятию, могут стать причиной 
возникновения неблагоприятной социальной ситуации.

Мероприятием по снижению рисков неблагоприятной социальной 
ситуации является разработка и проведение внешней социальной по-
литики, нацеленной на поддержание инфраструктуры населенного 
пункта (обычно имеющего статус моногорода). Наибольшие социаль-
ные проблемы в таких населенных пунктах обычно связаны с плохой 
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медициной и плохим образованием, и, соответственно, участие пред-
приятия в решении этих проблем существенно снижает социальную 
напряженность. В некоторых случаях имеется возможность обеспечить 
решение этих проблем с привлечением муниципальной и региональной 
власти (поскольку химические предприятия обычно являются круп-
нейшими налогоплательщиками и системообразующими для региона, 
имеют возможность выстраивания диалога с властью). Если такой воз-
можности нет, то социальные проекты могут финансироваться целиком 
из бюджета компании. Также целесообразно проводить деятельность по 
анализу и формированию общественного мнения, нацеленного на по-
вышение доверия к деятельности компании.

Результаты проведенного исследования позволят предприятиям хи-
мической отрасти лучше понять возможные риски и пути их миними-
зации, а при использовании органами государственного регулирования 
более взвешено проводить политику в области промышленной без-
опасности с учетом возможных рисков, которые могут привести к ка-
тастрофическим последствиям. В дальнейшем, необходимо уточнение 
специфики каждого рассмотренного риска в контексте конкретного 
предприятия и нахождение возможных вариантов минимизации.
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enterprises

Abstract. The article presents the results of a study devoted to the identification 
and analysis of the most significant risks of chemical industry enterprises. The 
purpose of the study was to form a risk classifier. The research was based on 
scientific works in the field of risk management and practical documents of 
the largest Russian chemical industry enterprises. The conducted research has 
shown that the companies in question face similar risks. At the same time, there 
may be situations when the implementation of certain risks can lead to serious 
environmental and social consequences for the region of location and in some 
cases for the country as a whole. The application of the results of the study at 
chemical enterprises will allow for a better understanding of possible risks, and 
when used by state regulatory authorities, it will be more balanced to pursue 
industrial safety policy.
Keywords: chemical enterprises, risk management, industrial safety, risk 
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Регулирование страховой отрасли в условиях цифровизации

Аннотация. Цифровые технологии становятся важным фактором развития 
страхового рынка, нередко применение новых технологий требует изме-
нения правового режима. Как правило государственное регулирование не 
успевает за стремительным темпом технологических изменений. ЦБ РФ за 
период 2017–2020 гг. принял ряд документов по развитию финансовых циф-
ровых технологий. Однако они носят общий характер и не сфокусированы 
непосредственно на страховом рынке. В работе рассматривается опыт КНР 
по регулированию страхового рынка в условиях цифровизации. В КНР были 
приняты документы, определяющие стратегию развития страховых техноло-
гий, разработаны и утверждены стандарты для применения данных техноло-
гий. Эти документы нацелены на повышение эффективности страховой от-
расли, обеспечение финансовой безопасности, улучшение сервиса, создание 
востребованных страховых продуктов. Особое внимание государство уделяет 
созданию инфраструктуры для цифровизации отрасли. Были созданы зоны с 
экспериментальным правовым режимом для отработки цифровых техноло-
гий. Если технологии себя оправдают, они будут широко растиражированы. 
Созданы структуры с благоприятным режимом функционирования для раз-
работки инновационных страховых проектов, бизнес-инкубаторы для подго-
товки кадров, к работе привлечены университеты.
Ключевые слова: цифровизация, страховой рынок, государственное ре-
гулирование, КНР.
JEL коды: G18, G15, G22.
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Цифровизация становится драйвером развития страхового рынка, 
способствует совершенствованию бизнес-процессов, появлению удоб-
ных сервисов и новых привлекательных страховых продуктов, меняет 
систему взаимоотношений клиента и компании, повышает эффектив-
ность операционной деятельности. Применение инновационных тех-
нологий становится источником новых рисков и угроз безопасности 
как для клиентов, так и для компаний, поэтому требует совершенст-
вования существующих методов регулирования и надзора, способст-
вующего эффективному выявлению и противодействию этим рискам. 
Процесс формирования нормативной базы для работы в новых услови-
ях как правило не успевает за стремительным темпом технологических 
изменений и не способен учесть многообразия факторов неопределен-
ностей.

ЦБ РФ принял ряд документов [Основные направления 2018. Ос-
новные направления 2019. План мероприятий 2019], предусматри-
вающих разработку федеральных законов, нормативно-правовых 
актов Российской Федерации и Банка России, других документов, 
проведение мероприятий по внедрению цифровых технологий на 
финансовых рынках. Страховой рынок в этих документах особо не 
выделяется. Уже имеются определенные результаты. Например, со-
здана цифровая финансовая платформа (маркетплейс) для продажи 
страховыми компаниями своих страховых продуктов, в частности, 
полисов ОСАГО. При этом возникают неурегулированные пробле-
мы, требующие поиска компромиссов. В частности, предполагается, 
что АИС ОСАГО, на разработку которой страховые компании затра-
тили около 12 млрд рублей, должна быть передана от Российского 
союза автостраховщиков специальной компании, за услуги которой 
страховщикам придется платить. Возникает проблема выравнивания 
стоимости полисов на сайтах компании и агрегатора-маркетплейс, 
что невыгодно для страховщиков. Иными словами, процесс цифро-
визации в страховой сфере не всегда проходит однозначно [Маркет-
плейсы].

В этом отношении полезно обратиться к опыту КНР, где процесс 
цифровизации страховой отрасли начался практически одновременно с 
РФ. Прежде всего отметим, что ряд принятых нормативных документов 
и стандартов направлен на совершенствование именно страхового рын-
ка, с учетом его специфики.

Помимо основополагающих документов, определяющих страте-
гию развития страховых технологий, большое значение придается 
унификации конкретных отраслевых стандартов для страховых техно-
логий, которые нацелены на гармонизацию взаимоотношений между 
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страховыми организациями и регулятором, повышение операционной 
эффективности отрасли, создание открытой, справедливой, безопас-
ной и эффективной среды инноваций для комплексного развития стра-
ховой отрасли и цифровых технологий. Принятые стандарты касаются, 
в частности, регулирования в области применения в страховой отрасли 
интернета вещей, использования облачных вычислений, применения 
технологии блокчейна, искусственного интеллекта и других цифровых 
технологий.

Особое внимание в КНР уделяется развитию инфраструктуры стра-
ховых инноваций, создан технопарк страховых технологий, первый 
научно-технический парк цифрового страхования и крупнейшая ком-
плексная зона для технических инноваций в страховании. Объем его 
инвестиций в момент создания был 77 млн долл. США.

Для привлечения высокотехнологичных предприятий, страховых 
компаний и высококвалифицированных кадров Нинбоскому парку 
страховых технологий предоставлены благоприятные условия, созданы 
страховой венчурный и инвестиционный фонды для обеспечения фи-
нансовой поддержки. Уже до конца 2018 года Нинбоский парк страхо-
вых технологий запустил сотни инновационных страховых проектов, а 
совокупная страховая сумма застрахованных рисков составила 1,23 трлн 
долларов [Инновационное страхование].

В июле 2019 года Китайские страховые компании Qibot, Jinfu Huibao, 
Zhongnan Insurance Company Huibao Tianxia и американская группа пе-
рестрахования совместно учредили Азиатско-тихоокеанскую лабора-
торию страховых технологий. Лаборатория занимается исследованием 
методов применения цифровых технологий в страховании, продвиже-
нием инновационных технологий.

23 октября 2019 года китайская страховая компания PNC Financial 
Services создала первый в отрасли инкубатор цифрового страхования 
«Пространство страховой инновации», в работе которого участвуют 
10 инвестиционных фондов, 20 университетов, 30 страховых компаний 
и 100 научно-технических комиссий. Цель организации — создание 
платформы для обмена знаниями и информацией в страховой отрасли, 
демонстрация достижений цифрового страхования, развитие экологи-
ческой системы цифрового страхования и стимулирования инвестиро-
вания в цифровизацию страховой отрасли.

Регуляторная политика в отношении китайского страхового рынка 
непрерывно совершенствуется. В центре внимания остается безопас-
ность финансовых технологий. Такой комплексный подход государст-
венного регулирования, сфокусированный на страховой отрасли, за-
служивает тщательного изучения.
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Regulation of the insurance industry in the context of digitalization

Abstract. Digital technologies are becoming an important factor in the 
development of the insurance market, often the use of new technologies 
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requires a change in the legal regime. As a rule, state regulation does not keep up 
with the rapid pace of technological changes. The Central Bank of the Russian 
Federation for the period 2017–2020 adopted a number of documents on the 
development of financial digital technologies. However, they are general in 
nature and do not focus directly on the insurance market. The paper examines 
the experience of the People’s Republic of China in regulating the insurance 
market in the context of digitalization. The PRC has adopted documents 
defining the strategy for the development of insurance technologies, developed 
and approved standards for the use of these technologies. These documents are 
aimed at improving the efficiency of the insurance industry, improving service, 
and creating popular insurance products. The state pays special attention to the 
creation of infrastructure for the digitalization of the industry. Zones with an 
experimental legal regime for processing digital technologies have been created. 
If the technologies prove themselves, they will be widely replicated. Structures 
with a favorable operating regime for the development of innovative insurance 
projects, business incubators for training personnel have been created, and 
universities have been involved in the work.
Keywords: digitalization, insurance market, state regulation, China.
JEL codes: G18, G15, G22.
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Страхование кредитов в период кризиса, связанного с пандемией 
COVID-19

Аннотация: Цель статьи: рассмотреть вопросы страхования торговых 
кредитов в период кризиса, связанного с пандемией COVID-19. В ста-
тье анализируется опыт, проблемы и достижения кредитных страхов-
щиков — членов Бернского союза во время кризиса, меры, принятые 
частными страховщиками и экспортно-кредитными агентствами, рас-
сматривается важность использования цифровой инфраструктуры. В ре-
зультате исследования было выяснено, что рынок страхования достойно 
справился с вызовами пандемии. Статья может быть полезна студентам, 
аспирантам и всем, кто интересуется темой страхования торговых кре-
дитов.
Ключевые слова: страхование кредитов, торговые операции, отсрочка 
платежа, риски неплатежа, частные страховщики, экспортно-кредитные 
агентства.
JEL коды: G 22.

Введение

В данном исследовании рассматривается влияние пандемии 
COVID-19 на рынок страхования кредитов. В процессе подготовки 
статьи изучались материалы Бернского союза, Международного союза 
страховщиков кредитов и инвестиций, представленные в годовом от-
чете за 2020 год, в публикациях 2021 г., а также материалы страховых 
организаций, занимающихся страхованием кредитов.

Основная часть

Рассматривая итоги 2020 года и анализируя ситуацию в начале 2021 года 
в мировом сообществе, можно отметить, что это время стало серьезным 
испытанием для всего человечества, в том числе и для мировой торговли. 
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В мировой торговле основная доля торговых операций производится 
на условиях отсрочки платежа, т.е. с применением торгового кредита, 
который, являясь современным и востребованным инструментом при 
осуществлении торговых операций между продавцами и покупателями, 
в то же время увеличивает риски неплатежа со стороны контрагентов. 
Знание поставщиками экономического положения своих клиентов на-
ряду с использованием страхования кредитов позволяет минимизиро-
вать риски неплатежа. Предприниматели обращаются к страхованию 
кредитов как на внутреннем рынке, так и в международной торговле 
(страхование экспортных кредитов).

В последние несколько лет рынок международной торговли испы-
тывает значительные изменения, связанные с введением политики в 
отношении изменения климата, прогрессом в технологиях, политикой 
протекционизма.

Кризис, вызванный распространением коронавируса COVID-19, 
оказал негативное влияние как на финансирование, так и на показатели 
международной торговли, отрицательно воздействуя одновременно на 
покупателей, экспортеров, контрагентов, а также на самих страховщи-
ков как на частном рынке, так и на государственном, представленном 
экспортно-кредитными агентствами (ЭКА) [Heaney, 2020, p. 63–70.].

Позитивным является то, что государственные и частные институты 
сферы страхования кредитов отреагировали на кризис весьма быстро.

Сначала страховщиками предпринимались меры по смягчению по-
следствий коронавируса к постепенному выходу из кризиса, в пост-
кризисный период основной акцент делается на развитие [Gallo, 2020, 
p. 111–113].

Бернский союз с помощью опросов членов союза отслеживает влия-
ние кризиса на их бизнес, меры, которые были введены в ответ на него, 
и ожидания членов Союза на будущее.

Уже в конце марта 2020 года 74% респондентов внедрили новые меры 
по смягчению последствий пандемии; еще 21% указали, что находятся в 
процессе их реализации; к сентябрю 2020 г. 94% уже приняли некоторые 
меры поддержки в связи с пандемией COVID-19 [Heaney, 2020, p. 63–70.].

Кризис затронул все сектора, диверсификация рисков стала не-
возможной. Все цепочки дебиторской и кредиторской задолженности 
компаний сильно взаимосвязаны друг с другом. Несмотря на сильные 
механизмы поддержки со стороны правительств, ликвидность В2В ис-
пытала значительный шок. Поэтому для защиты от дефолта торгового 
партнера необходимо было принимать своевременные и эффективные 
меры как самим предпринимателям, так и кредитным страховщикам 
[Lorie, Garatti, 2020, p.56–60].
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Для поддержки страхователей члены Бернского союза ускорили 
процессы одобрения кредитов и урегулирования претензий со стороны 
страховщика, а также для снижения нагрузки на страхователей снизили 
сроки требования к документации [Heaney, 2020, p. 63–70.].

Для поддержания торгового потенциала решающим фактором яв-
ляется сотрудничество между частным и государственным секторами в 
сфере страхования экспортных кредитов. Обе эти сферы работают во 
взаимовыгодном симбиозе для диверсификации рисков, использова-
ния имеющихся данных и привлечения клиентов. Например, во время 
кризиса произошел резкий рост краткосрочных кредитных рисков на 
развитых рынках. В рамках сотрудничества частного страхового бизне-
са и государственного сектора, представленного экспортно-кредитны-
ми агентствами (ЭКА), происходит частичная передача таких рисков из 
частного в государственный сектор.

Для обеспечения ликвидности в отрасли 37% ЭКА создали новые 
продукты, относящиеся к оборотному капиталу и другим инстру-
ментам, предназначенным для обеспечения поддержки денежных 
средств, включая финансирование запасов и промежуточные ссу-
ды, а также снижение рисков волатильности спроса [Heaney, 2020, 
p. 63–70.].

В качестве целевых мер защиты наиболее пострадавших отраслей 
и малых и средних предприятий (МСП) в результате пандемии часть 
страховщиков создали специальные возможности для секторов, осо-
бенно уязвимых к воздействию COVID-19.). Другие же в большей сте-
пени повернулись к отраслям, отвечающим национальным интересам, 
осуществляемым поддержку инфраструктуры и снабжения здравоохра-
нения.

Кризис произошел в первую очередь в реальной экономике. Между 
клиентами и поставщиками произошло фундаментальное нарушение 
отношений в процессе регулирования кредиторской и дебиторской за-
долженности и ликвидности.

Бернский Союз запустил новый непрерывный Индекс деловой уве-
ренности (BUCI), чтобы обеспечить показатель общего восприятия 
спроса, аппетита к риску и требований в отрасли страхования экспорт-
ных кредитов. Индекс основан на ежеквартальных данных оценки чле-
нов Бернского союза их текущей и предстоящей деловой ситуации в 
отношении этих факторов. В Индексе различают краткосрочные (ST) 
и среднесрочные и долгосрочные (MLT) коммерческие и/или полити-
ческие риски.

Проведенный в январе 2021 года первый опрос показал, что благода-
ря государственной поддержке спрос на ST и MLT риски увеличивается. 
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Страховщики, специализирующиеся в основном на рынке краткосроч-
ных экспортных кредитов, ожидают увеличения выплат по претензиям 
[Insurers are carefully…, 2021].

Основную тяжесть в условиях кризиса COVID-19 испытала на себе 
сфера услуг. Обвал мировой экономической активности в основном 
во 2-м квартале 2020 года стал результатом резкого снижения спро-
са и предложения услуг как внутри стран, так и на международном 
уровне.

Внутренняя розничная торговля, туризм, путешествия, гостинич-
ный бизнес, развлечения и культурные мероприятия, а также многие 
виды услуг, требующие личного взаимодействия, пострадали в наи-
больщей степени.

В развитых странах на внутренние и международные услуги при-
ходится 80% ВВП, в развивающихся странах — 50–70%. Спецификой 
кризиса COVID-19 стало то, что рецессия 2020 года затронула страны 
на всех уровнях развития. В то же время сильнее пострадали страны, 
специализирующиеся на международной торговле услугами. В конце 
третьего квартала 2020 г. мировая торговля коммерческими услугами 
была на 24% ниже 2019 г., а рекордное падение — на 30% — произошло 
во втором квартале 2020 г.

Предполагается, что относительно устойчивое восстановление гло-
бальной торговли услугами будет зависеть от темпов вакцинации и гло-
бального спроса.

В связи с ужесточением ограничений на поездки и связанные с ними 
услуги потребление было перенаправлено на торговлю товарами.

В то же время в разгар пандемии производители и продавцы, уча-
ствующие в глобальных цепочках поставок, столкнулись со значитель-
ным нарушением каналов поставок, операционными трудностями при 
доставке товаров и трудностями в направлении торговых, таможенных 
и портовых документов, необходимых для обработки транзакций физи-
чески и финансово. Все это усилило напряженность между кредитора-
ми и покупателями. [Auboin, 2021].

На фоне пандемии COVID-19 весомые успехи в развитии страхо-
вания экспортных кредитов показало китайское экспортно-кредитное 
агентство Sinosure.

Благодаря эффективному сдерживанию пандемии Китай стал пер-
вой страной, возобновившей работу и производство, и зарегистрировал 
положительный рост ВВП в 2020 г., наряду с устойчивым ростом внеш-
ней торговли.

На фоне глобального тренда внешняя торговля Китая выросла на 
1,9% и экспорт увеличился на 4%.
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Будучи производственном гигантом, Китай сыграл важную роль в 
стабилизации глобальных цепочек поставок. С марта и до конца 2020 г. 
Китай предоставлял и экспортировал поставки по профилактике эпи-
демии на сумму 438,5 млрд юаней в более чем 200 стран и регионов. 
Важной экспортной продукцией стали продукты «Домоседства», вклю-
чая ноутбуки стоимостью 2,51 трлн юаней, которые были экспортиро-
ваны для удовлетворения потребностей людей, работавших из дома во 
время кризиса.

Общая страховая сумма застрахованных рисков увеличилась в 2020 г. 
на 15,5% и превысила 700 миллиардов долларов.

В ответ на пандемию Sinosure продолжала оказывать помощь экс-
портерам в стабилизации производства и операций, предотвращении 
и смягчении кредитных рисков, а также защите глобальных цепочек 
поставок. Большую помощь в предоставлении клиентам информа-
ционных услуг оказало использование собственной базы данных 
кредитной информации, охватывающей более 200 миллионов зару-
бежных предприятий и системой предупреждения о рисках, позво-
ляющей осуществлять динамический мониторинг рисков [Xiliang, 
2021].

В экономических исследованиях тенденций спроса на покрытие и 
претензии на основе данных Индекса деловой уверенности Бернского 
союза и опубликованных отраслевых данных за 2020 финансовый год 
предполагается увеличение требований на страховое возмещение и в то 
же время расширение спроса на покрытие в 2021 году.

Это касается и краткосрочных (ST) и среднесрочных/долгосрочных 
(MLT) коммерческих и политических рисков. Причем спрос на ST уве-
личился в большей степени, чем на MLT. В то же время и торговля и ме-
ждународные инвестиции упали. Причем в период кризиса страхование 
экспортных кредитов имеет определенную особенность. Общий объем 
бизнеса, подлежащего страхованию, резко падает, так как падает экс-
порт и приостанавливаются инвестиции, но в связи с тем, что экспор-
теры и инвесторы становятся более осведомленными о потенциальных 
рисках, это приводит к более высокому спросу на страхование остав-
шихся объемов [Skovbro, 2021].

Эта тенденция наблюдается и на российском рынке страхования 
экспортных кредитов. В экспортно-кредитном агентстве ЭКСАР в 
2020 г. резко увеличилось количество договоров по страхованию крат-
косрочной дебиторской задолженности (ST) — , более чем на 25% по 
сравнению с предыдущим годом. Риски при выдаче краткосрочных 
кредитов возросли, что привело к тому, что компании стали обращаться 
к страхованию кредитных рисков [ЭКСАР, 2020].
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Заключение

Несмотря на вызовы пандемии COVID-19, в это время отмечаются и 
новые возможности управления кредитными рисками. Такой положи-
тельной тенденцией стал переход в онлайн режим, позволивший суще-
ственно увеличить число участников страхования кредитов. Пандемия 
высветила важность использования цифровой инфраструктуры для вза-
имодействия бизнеса, государства и потребителей и потребность в ее 
развитии.

В данной ситуации кредитные страховщики продемонстрировали не 
только свою устойчивость, но и свою значимость.

Таким образом, можно сделать вывод, что кредитные страховщи-
ки играют ключевую роль в борьбе с кредитным кризисом во время 
COVID-19.
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Пути повышения конкурентоспособности страховой компании 
в контексте управления ее стоимостью

Аннотация. Предмет. Исследования последних лет показывают, что элемен-
ты корпоративной финансовой политики компании могут рассматривать-
ся как драйверы роста ее стоимости, однако их выводы различны. В связи 
с этим, требуется дальнейшее развитие и исследование рассматриваемой 
проблематики для страховых компаний. Цель данного исследования состо-
ит в выявлении путей повышения стоимости компании на основе тести-
рования гипотезы о существенности влияния корпоративной финансовой 
политики страховой компании на ее стоимость. Методология. Достижение 
поставленной цели осуществлялось на основе изучения эмпирических 
исследований в мировой литературе и выявления взаимосвязи на основе 
панельных данных с использованием эконометрического инструмента-
рия. Основные результаты. Повышение конкурентоспособности компании 
может достигаться за счет принятия менеджментом страховой компании 
эффективных управленческих решений, направленных на максимизацию 
ее стоимости посредством управления корпоративной финансовой по-
литикой компании. Область применения. Результаты исследования могут 
быть использованы при дальнейшем изучении вопросов повышения кон-
курентоспособности компаний для других стран мира. Выводы. В качестве 
основы управления стоимостью компании могут использоваться различные 
показатели, которые не исключают ориентацию на показатели корпоратив-
ной финансовой политики.
Ключевые слова: корпоративная финансовая политика, стоимость стра-
ховой компании, развитые страны.
JEL коды: G22, G32.

Введение

Одной из главных целей любого хозяйствующего субъекта выступает 
повышение своей конкурентоспособности, в этой связи руководство 
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компании находится в постоянном поиске драйверов роста результатов 
деятельности. Стоимость публичной компании рассматривается акцио-
нерами как критерий, по которому оценивается эффективность работы 
руководства.

В современных научных кругах идет активное обсуждение вопросов 
влияния внешних и внутренних факторов на стоимость компании. Ряд 
эмпирических исследований подтверждает взаимосвязь различных ас-
пектов корпоративного управления: структуры капитала, финансиро-
вания или дивидендных выплат со стоимостью компании, но их выводы 
различны в зависимости от страны, отрасли, фондовой биржи.

Цель данного исследования состоит в выявлении путей повышения 
стоимости компании на основе тестирования гипотезы о существенно-
сти влияния корпоративной финансовой политики страховой компа-
нии на ее стоимость. Задачи исследования сводятся к анализу сущест-
вующих эмпирических работ по данной проблематике, формулировке 
модели и проверке гипотезы о взаимосвязи корпоративной финансовой 
политики со стоимостью компании.

Выборка данных включает в себя 20 публичных страховых компаний 
Азиатско-Тихоокеанского региона, временной период составляет 9 лет. 
Эмпирический анализ проводился на выборке данных из страховых 
компаний (акции котируются на фондовой бирже) следующих стран: 
Японии, Австралии, Южной Кореи, Сингапура, Новой Зеландии, Тай-
ваня. Доступность данных на исследуемых рынках позволяет проводить 
исследования, направленные на выявление взаимосвязей различных 
аспектов деятельности компании. Данные по анализируемым компа-
ниям были получены из информационно-аналитического агентства 
Блумберг [Bloomberg].

Теоретическая база исследования

Проблематика влияния корпоративной финансовой политики компа-
нии на ее стоимость находит отражение в работах российских и зару-
бежных ученых, начиная с 70-х годов прошлого века. Она охватывает 
широкий круг задач, направленных на достижение стратегических и 
тактических целей фирмы, связанных с такими аспектами деятельнос-
ти, как: структура капитала, финансирование и дивидендная политика. 
Эмпирические исследования последних лет для конкретных рынков 
показывают неоднозначные результаты.

Одной из первых попыток изучения влияния структуры капи-
тала и дивидендных выплат была работа Модильяни Ф. и Миллера 
М. [Modigliani et al.,1961], заложивших основу теории об отсутствии 
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взаимосвязи между рыночной стоимостью компании и структурой ее 
капитала. Основная идея теории заключается в том, что рациональный 
инвестор может создать самостоятельно любую структуру капитала. Ис-
следование авторов основано на допущениях, которые включают в себя 
идеальные рынки капитала, однородные ожидания, отсутствие налогов 
и отсутствие транзакционных издержек.

Влияние дивидендной политики на стоимость компании стало цен-
тральным вопросом исследования Амиду М. [Amidu, 2007, p.103]. Автор 
протестировал гипотезу о влиянии дивидендной политики на результа-
тивные показатели деятельности компаний в Гане. Анализ проводился 
с использованием данных, полученных из финансовой отчетности ком-
паний, котирующихся на Ганской фондовой бирже (GSE-Ghana Stock 
Exchange). Для оценки уравнения регрессии был использован метод 
наименьших квадратов (МНК). На основе анализа нескольких моделей 
были сделаны выводы, иллюстрирующие положительную взаимосвязь 
между доходностью активов, дивидендной политикой и ростом продаж. 
Также исследование показывает, что рыночная стоимость фирм имеет 
отрицательную связь с дивидендной политикой и размером фирмы, но 
положительно связана с коэффициентом выплаты дивидендов, леве-
риджем и ростом.

Среди современных исследований влияния показателей рентабель-
ности на стоимость компании можно выделить работу иорданских уче-
ных Dr. Munther Al-Nimer, Dr. Nimer Alslihat [Al-Nimer et al., 2015], ко-
торые проверяли гипотезу влияния коэффициентов рентабельности на 
рыночную капитализацию иорданских страховых компаний, котирую-
щихся на Амманской фондовой бирже (ASE — Amman Stock Exchange). 
Методология исследования основывалась на анализе временных рядов, 
собранных за четыре года (2010–2013 гг.), в которые входили 25 ком-
паний. Исследование показало, что коэффициенты рентабельности 
(ROA — рентабельность активов, ROI — рентабельность инвестиций, 
ROE — рентабельность собственного капитала) в совокупности влияют 
на рыночную капитализацию.

Ученые университета Насаравы [Nwala et al., 2020] провели иссле-
дование влияния корпоративной финансовой политики на стоимость 
компании в Нигерии. Авторы, в частности, отмечают, что корпоратив-
ная финансовая политика включает оценку финансовых требований, 
определение структуры капитала, выбор источника финансирования, 
направление инвестиций, надлежащее управление денежными средст-
вами, внедрение финансового контроля и правильное манипулирова-
ние дивидендной политикой в целях увеличения стоимости фирмы для 
акционеров. Среди показателей корпоративной финансовой политики 
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авторы выделили: выплату дивидендов, выпуск акций, долговые и до-
левые активы, доходность активов. Показателем стоимости компании 
был принят коэффициент Тобина. Были использованы данные за 7 лет 
по 25 страховым компаниям, представленным на бирже. Результаты ис-
следования свидетельствуют о наличии существенной связи между вы-
платой дивидендов, эмиссией акций и стоимостью компании. Вместе с 
тем они указывают на отсутствие какой-либо существенной связи рен-
табельности активов с выплатой дивидендов, долевыми активами, дол-
говыми активами и выпуском акций в течение исследуемого периода.

Несмотря на различия в конечных оценках, исследователи сходят-
ся во мнении, что степень влияния различных аспектов корпоративной 
финансовой политики обусловлено той экономической средой, в кото-
рой ведет деятельность компания.

Таким образом, обширная эмпирическая база исследования, отра-
жающая различные результаты, где те или иные показатели: структура 
капитала, финансирование, выплата дивидендов могут в различной 
степени повлиять на финансовые результаты, позволяет нам сформу-
лировать гипотезу о влиянии корпоративной финансовой политики на 
стоимость страховых компаний.

Методология исследования

Методология исследования основана на эконометрическом анализе па-
нельных данных, включающих показатели деятельности 20 страховых 
компаний за 9 лет. Для изучения взаимосвязи были выбраны компании 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Компании страховой отра-
сли Азиатско-Тихоокеанского региона были выбраны по нескольким 
причинам. Во-первых, регион объединяет страны, в которых сосредо-
точены крупнейшие публичные страховые компании, следовательно, 
стремительное развитие страхования в странах Восточной Азии и Океа-
нии выступает своеобразным драйвером развития мирового страхового 
рынка. Вторая причина состоит в том, что у рассматриваемых страховых 
компаний наблюдается устоявшаяся практика функционирования на 
рынке, их акции котируются на фондовых биржах, что позволяет про-
водить подобные исследования.

Поскольку все данные измерены во времени, выборка представ-
ляет собой набор панельных данных. Для проверки гипотезы о взаи-
мосвязи показателей была использована модель с фиксированными 
эффектами, представляющая собой линейную модель регрессии, в 
которой свободные члены изменяются по индивидуальным при-
знакам. Выбор модели с фиксированными эффектами обусловлен 
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уникальностью каждой экономической единицы и невозможности 
рассмотрения наблюдений как результата случайного выбора из ге-
неральной совокупности.

В данной работе выделяются следующие независимые переменные: 
прибыль на акцию (earnings per share-EPS), дивидендная доходность 
(dividend indicated yield-DIY), финансовый рычаг (financial leverage-
FL), рентабельность капитала (return on capital-ROC), рентабельность 
активов (return on assets-ROA). В качестве зависимой переменной был 
выбран коэффициент Тобина (QTobins). Выбор этих переменных об-
условлен, прежде всего, результатами работ предыдущих исследовате-
лей, преимущественно, для страховых компаний (Nwala et al., 2020; Al-
Nimer et al., 2015).

Общая логика работы основана на построении эконометрической 
модели на основе панельных данных, функциональная зависимость ко-
торой может быть выражена следующим образом (формула 1).

Исследуемое уравнение множественной регрессии (на практике воз-
можны иные способы расчета показателей, включенных в уравнение) 
может быть представлено следующим образом:

QTobins EPS DIY FL ROC ROAit i it it it it it it= + + + + + +α β β β β β ε1 2 3 4 5  (1),

где QTobinsit  — коэффициент Тобина, рассчитываемый как отноше-
ние рыночной стоимости компании к величине ее чистых активов;

αi  — значение, соответствующее детерминированным индивиду-
альным эффектам, смысл которого заключается в отражении влияния 
пропущенных или ненаблюдаемых переменных;

β β1 5−  — оценки коэффициентов множественной регрессии;
EPSit  — прибыль на акцию, рассчитываемая как отношение чистой 

прибыли на среднегодовое количество акций;
DIYit  — дивидендная доходность, характеризующаяся размером ди-

видендов и приростом цены акции;
FLit  — коэффициент финансового левериджа, равный отношению 

средних общих активов к среднему совокупному акционерному капи-
талу;

ROCit  — рентабельность собственного капитала, определяемая как 
отношение прибыли до налогообложения к акционерному капиталу;

ROAit  — рентабельность активов, рассчитываемая как отношение 
прибыли до налогообложения к совокупным активам;

εit  — остатки модели, представляющие собой разницу между наблю-
даемыми и предсказанными моделью значениями.
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Результаты и их интерпретация

Полученные данные оценивались в прикладном статистическом пакете 
GRETL. В таблице 1 представлены результаты оценивания модели.

Таблица 1
Результаты оценивания модели

Переменная Коэффициент Ст. ошибка t-статистика P-значение

const 1,01368 0,0214300 47,30 5,13e-094***

EPSit −2,31714e-06 3,46002e-06 −0,6697 0,5041

DIYit −0,00388328 0,00358514 −1,083 0,2804

FLit 0,00248542 0,00121888 2,039 0,0431**

ROCit −0,00172113 0,00192146 −0,8957 0,3718

ROAit 0,0210383 0,00763662 2,755 0,0066***

Составлено автором по данным из прикладного статистического пакета Gretl

Результаты свидетельствуют о статистически значимой и отрица-
тельной связи переменных: прибыль на акцию, дивидендная доход-
ность и рентабельность собственного капитала. Согласно полученным 
данным, увеличение вышеперечисленных показателей уменьшает сто-
имость компании. Логично, что увеличение стоимости публичной ком-
паний и приток инвесторов можно наблюдать по динамике ее акций, 
но зачастую стоимость компании или цена ее акций колеблется в тече-
ние определенного периода. Это обусловлено как внутренними, так и 
внешними факторами экономической среды, в которой функциониру-
ет компания.

Вместе с тем коэффициент финансового левериджа и рентабель-
ность активов положительно связаны со стоимостью компании. Уве-
личение финансового левериджа и рентабельности активов оказывает 
положительное влияние на стоимость компании. Однако, переходя к 
логической интерпретации результатов, необходимо отметить, что по-
ложительное влияние коэффициента финансового левериджа может 
быть объяснено методикой расчета (отношение средних общих акти-
вов к среднему совокупному обыкновенному акционерному капиталу 
для отдельной фирмы в период t). Данный показатель характеризует 
предпринимательский риск компании и его чрезмерное завышение мо-
жет отнести компанию к категории финансово зависимых. Поэтому к 
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манипулированию данным показателям следует отнестись с большой 
осторожностью. Что касается рентабельности активов компании, ее 
увеличение ведет к росту коэффициента Тобина. В части анализа ко-
эффициентов рентабельности, наши результаты совпадают с иссле-
дованием [Al-Nimer et al., 2015], в котором подтверждается гипотеза о 
влиянии коэффициентов рентабельности на рыночную капитализацию 
компании.

Таблица 2
Результаты оценивания модели (продолжение)

Показатель Значение Показатель Значение

Среднее зав. перемен 1,040109 Ст. откл. зав. перемен 0,153949

Сумма кв. остатков 0,500712 Ст. ошибка модели 0,056837

LSDV R-squared 0,881972 В пределах R-квадрат 0,094091

LSDV F(24, 155) 48,26046 Р-значение (F) 1,05e-59

Лог. правдоподобие 274,2123 Крит. Акаике −498,4247

Крит. Шварца −418,6008 Крит. Хеннана-Куинна −466,0595

Параметр rho 0,276430 Стат. Дарбина-Вотсона 1,206026

Составлено автором по данным из прикладного статистического пакета Gretl

Проверка качества модели (таблица 2) показывает высокую долю 
дисперсии зависимой переменной, объясняемой выбранными факто-
рами. R-squared указывает на то, что 88% изменения стоимости компа-
нии объясняется выбранными факторами. О совместной значимости 
коэффициентов говорит Р-значение (менее 1%). Таким образом, с ве-
роятностью 99%, коэффициенты совместно значимы. Это означает, что 
рыночная стоимость компании коррелирует с показателями корпора-
тивной финансовой политики компании, исследуемыми в данной ра-
боте.

Переходя к логической интерпретации и экономическому обо-
снованию модели, отметим, что теоретически, данные по рыночной 
стоимости компании на развитых рынках должны соответствовать 
расчетным, однако влияние случайных факторов, свойственных 
страховой отрасли, не могут дать абсолютно совместимые результа-
ты. Тем не менее, по итогам исследования можно сделать вывод, что 
изученные факторы могут рассматриваться как драйверы роста сто-
имости компании.
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Заключение

Исходя из существующих эмпирических исследований, можно сде-
лать вывод, что изучение вопросов влияния различных факторов на 
стоимость компаний затрагивает показатели структуры капитала, фи-
нансирования, дивидендных выплат. Исследование компаний Ази-
атско-Тихоокеанского региона иллюстрирует наличие существенной 
взаимосвязи с показателями корпоративной финансовой политики. 
Однако оценки коэффициентов указывают на специфику функциони-
рования компаний страховой отрасли. Она проявляется в отрицатель-
ном влиянии прибыли на одну акцию (EPSit), дивидендной доходности 
(DIYit) и рентабельности собственного капитала (ROCit) на стоимость 
компании. Вместе с тем результаты оценки коэффициентов показыва-
ют положительную связь стоимости компании с коэффициентом фи-
нансового левериджа (FLit) и рентабельностью активов (ROAit).

Полученные результаты указывают на то, что не любой рост результатив-
ного показателя ведет к повышению стоимости компании. В связи с этим, 
руководству страховой компании необходимо разработать гибкую корпора-
тивную финансовую политику, позволяющую отслеживать ключевые фак-
торы, приводящие к повышению акционерной стоимости компании.

Проникновение финансовых технологий в отрасли предопределяет 
поиск новых факторов повышения конкурентоспособности на мировой 
арене. В качестве основы управления стоимостью страховой компании 
могут использоваться различные показатели, которые не исключают 
ориентацию на показатели корпоративной финансовой политики.

Вектор развития современного страхового рынка устремлен к вне-
дрению финансовых технологий, что возможно приведет к повышению 
эффективности бизнес-моделей. По мере того, как страховые компа-
нии смогут адаптироваться к растущим рынкам и экономическим по-
трясениям, в долгосрочной перспективе их способность интегрировать 
технологии, таланты и инновации бизнес-моделей в текущую среду мо-
жет стать ключевым фактором успеха.

Среди направлений дальнейшего исследования выделим количест-
венный учет экономического эффекта от внедрения финансовых тех-
нологий в страховую отрасль. Данная цель достижима за счет получения 
первых опытных данных и их теоретического анализа.
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Ways to improve the competitiveness of an insurance company  
in the context of its value management

Abstract. Subject. Recent studies show that elements of a company’s corporate 
financial policy can be considered as drivers of its value growth, but their 
conclusions differ. In this regard, it is necessary to further develop and study 
the issues under consideration for insurance companies. The purpose of this 
study is to identify ways to increase the value of the company by testing the 
hypothesis of the materiality of the impact of the corporate financial policy of 
the insurance company on its value. Methodology. The achievement of this goal 
was carried out on the basis of studying empirical studies in the world literature 
and identifying the relationship based on panel data using econometric tools. 
Main results. Improving the competitiveness of the company can be achieved 
through the adoption of effective management decisions by the management of 
the insurance company aimed at maximizing its value through the management 
of the company’s corporate financial policy. Scope of application. The 
results of the study can be used in further studying the issues of improving the 
competitiveness of companies for other countries of the world. Conclusions. As 
a basis for managing the company’s value, various indicators can be used, which 
do not exclude the focus on the indicators of corporate financial policy.
Keywords: corporate financial policy, the cost of an insurance company, 
developed countries.
JEL codes: G22, G32.
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Цифровая платформа: бизнес-модель университета эпохи 
цифровой глобализации?

Аннотация. В работе рассматривается цифровая глобализация XXI в. как 
фактор развития цифровой экономики и ее перехода к стадии эконо-
мики постзнаний, или интеллектуальной экономики. Отмечается роль 
университетов как создателей интеллектуалоемких продуктов в развитии 
интеллектуальной экономики, а также значение цифровой глобализа-
ции в процессах растущей интегрированности университетов в глобаль-
ные сети создания ценностей интеллектуальной экономики. Цифровые 
рынки, растущие в условиях цифровой глобализации, определяются 
как значимая составляющая функционирования цифровой экономики. 
Цифровая глобализация предопределяет ведущие позиции на цифро-
вых рынках глобальных техногигантов, использующих бизнес-модели 
цифровых онлайн-платформ. Приводятся преимущества и недостатки 
бизнес-модели цифровых онлайн-платформ для основных стейкхолде-
ров функционирования университетов. Делается вывод об актуальности 
анализа и оценки потенциала использования университетами бизнес-
модели онлайн-платформ как инструмента глобального маркетинга.
Ключевые слова: Цифровая глобализация, Цифровая экономика, Интел-
лектуальная экономика, Цифровые рынки, Цифровые платформы, Сис-
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Перспективы функционирования университетов эпохи цифровой гло-
бализации — предмет широкой общественной дискуссии в силу высо-
кой социальной и экономической значимости института образования 
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во всем мире. Поиск решений задач цифровой трансформации универ-
ситетов должен опираться на анализ ключевых трендов развития эконо-
мики, технологий и общества. В русле данной проблематики представ-
ляется важной логическая связь цифровой глобализации, цифровой 
экономики и ее надвигающегося этапа — интеллектуальной экономи-
ки, цифровых рынков и бизнес-модели глобальных цифровых плат-
форм в свете их значения для глобального маркетинга университетов.

1. Цифровая глобализация и цифровая экономика

Цифровая глобализация — современный этап развития глобализа-
ционных процессов, характеризующийся быстрорастущими транс-
граничными потоками идей, информации и инноваций в результате 
тренда замещения в XXI в. физических цепей производств и торговли 
на глобальные информационные сети. Эпоха цифровой глобализации 
обозначилась в 2014 г., когда глобальные потоки данных внесли боль-
ший вклад в прирост мирового ВВП, чем торговля товарами, и была 
обнаружена аналитиками McKinsey Global Institute в 2016 г. [Digital 
globalization…, 2016, p. 4].

Сегодняшние университеты работают в условиях формирующейся 
цифровой экономики, которую Г.Клейнер [2020b, c. 21] определил как 
экономику цифрового века (1950–2050 гг.) , « состояние (этап развития) 
экономики, при котором:

а) процессы производства, распределения, обмена и потребления, 
включая все связанные с ними коммуникации и взаимодействия, осу-
ществляются на основе цифровых технологий;

б) реальные экономические процессы, объекты, проекты, среды в 
ходе коммуникации и взаимодействия дополняются, а порой и заменя-
ются их компьютерными (цифровыми) моделями».

Цифровизация и цифровая трансформация деловой среды — объек-
тивный тренд развития цифровой экономики, ускоряющийся в усло-
виях цифровой глобализации. Цифровая экономика составила от 4,5% 
до 15,5% глобального ВВП в 2019 г. и постоянно растет [ Proposal for a 
Regulation.., 2020, p.1 ].

Развитие цифровой экономики проходит несколько стадий, или эта-
пов (табл.1, (Клейнер, 2020а)) — постиндустриальная экономика, эко-
номика знаний, экономика постзнаний (интеллектуальная экономика). 
Ключевой ресурс разворачивающегося этапа цифровой экономики, — 
экономики постзнаний, или интеллектуальной экономики, — не 
только знания, но и системный интеллект, — объединяющий естест-
венный интеллект индивидуумов (отдельных людей, специалистов), 
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искусственный интеллект (машинный) и социальный (социальных 
групп) интеллект [ Клейнер, 2020a] . Системный интеллект — это ин-
теллект различных социально-экономических (организаций, предпри-
ятий, университетов, в т.ч.) и социотехнических систем (например, 
групп в сервисах соцсетей). Системный интеллект при правильной его 
организации по уровню и мощности, способности идентифицировать 
и решать проблемы, существенно превосходит каждый отдельный тип 
интеллекта.

Таблица 1
Этапы развития цифровой экономики ХХ –ХХI вв.1

Стадии развития экономики Время начала 
в стране Основной ресурс Цифровизация

экономики

1 Индустриальная эконо-
мика

1930-е гг., СССР Труд, капитал

2 Постиндустриальная 
экономика

1950 гг., США Человеческий ка-
питал, знания

Цифровой век / 
Цифровая эко-
номика

3 Экономика знаний 1950-е — 60-е гг., 
СССР

Знания

4 Экономика постзнаний, 
или интеллектуальная 
экономика

2040–2050 гг., раз-
витые и др. страны

Знания, систем-
ный интеллект

Тренд развития системности интеллекта, или интеграции разных 
типов интеллекта, — предпосылка интеграции университета в сетевые 
интернет-структуры в целях существенного роста ресурсов всех элемен-
тов социально-экономических систем, — самих университетов, стран, 
мирового сообщества в целом.

Цифровая глобализация объединяет национальные рынки това-
ров и услуг в транснациональные и глобальные, увеличивая потенци-
ал масштабов операций для участников. Ведущими игроками на таких 
рынках закономерно становятся глобальные структуры, — поставщики 
цифровых продуктов, пользователи цифровых маркетинговых кана-
лов, — товародвижения, сервиса и коммуникации, систем электронных 
платежей. Цифровые рынки — значимая составляющая цифровой эко-
номики, потому вопрос о роли университетов в их функционировании, 
особенно на стадии экономики постзнаний, или интеллектуальной 

1 Составлено по материалам: Клейнер, 2020a и Клейнер, 2020b.



|  305Глава 7. Цифровые рынки: платформы, стратегии и инструменты маркетинга

экономики, актуален в силу интеллектуального характера работы уни-
верситетов, — создание и передача новых знаний, формирование ин-
теллектуальных ресурсов специалистов, организаций и сообществ, 
технических систем. Продукт функционирования университета имеет 
высокий уровень интеллектуалоемкости и потому критически значим 
для движения цифровой экономики к стадии интеллектуальной эконо-
мики.

2. Цифровые рынки и онлайн-платформы

Цифровые рынки (ЦР)– это рынки, где компании разрабатывают и 
используют новые цифровые технологии для существующих бизнесов 
или создают новые сервисы, используя цифровые ресурсы [The CMA’s 
Digital Markets Strategy, 2019, p.3]. Масштабы ЦР превышают страновые 
и часто глобальны. ЦР отличаются от традиционных рынков прошлых 
веков, когда не существовало сервисов соцсетей, онлайн-шоппинга и 
большинства мобильных приложений.

Ряд цифровых продуктов и услуг — общение, коммуникации, ин-
формация, — бесплатны для потребителей и/или создают новые цен-
ности: расширение рынков ресурсов, труда и продаж, доступность и 
персонализация продуктов, ускорение доставки. ЦР составляют, по 
данным Statista, такие сферы, как цифровые медиа, цифровая реклама, 
э-коммерция, э-сервисы, умный дом, финтех [Digital Market Outlook]. 
В числе цифровых услуг по данным Еврокомиссии [Proposal for a 
Regulation, 2020]:

• услуги онлайн-посредничества (онлайн-рынки, или маркетплейсы);
• магазины приложений;
• онлайн-посреднические сервисы в области э-связи, мобильно-

сти, транспорта, энергетики;
• онлайн-поисковые системы;
• сервисы платформ видео-шеринга;
• операционные системы;
• облачные сервисы;
• рекламные сервисы ( рекламные сети, рекламные партнерства и 

рекламные услуги связанные с другими сервисами базовой плат-
формы).

Особенность ЦР — в комбинации ряда характеристик, — значи-
тельный сетевой эффект, экономия на масштабах, высокая значимость 
данных и компьютерных ресурсов для функционирования, масштабы 
персонализации, рыночная концентрация. Предмет общественных дис-
куссий и госрегулирования ЦР, — использование персональных данных 
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пользователей, рыночная власть, или статус гейткипера (gatekeeper, 
вратарь), владельцев платформ; алгоритмы искусственного интеллекта 
и технологии таргетирования рекламы; риски фатального поглощения 
конкурентов; социальная ответственность маркетинга.

Онлайн-, или цифровая платформа, по одному из определений ис-
следователей OECD, — это цифровой сервис, обеспечивающий взаимо-
действие двух или более различных, но взаимосвязанных групп пользо-
вателей (организаций или индивидуумов), посредством интернет-сетей. 
Бизнес-модель цифровой платформы используют маркетплейсы, поис-
ковые системы, социальные медиа, точки продаж креативного контен-
та, магазины приложений, коммуникационные сервисы, платежные 
системы, коллаборативные сервисы и др. [What is an online platform?.., 
2019]. Бизнес-модель цифровой платформы как онлайн-посредника 
между масштабными группами клиентов регионов и стран мира опре-
деляет успех глобального маркетинга Amazon, Apple, Alibaba, Facebook, 
Google, Tencent и ряда других .

Рыночный успех крупнейших онлайн-платформ обусловливается:
• глобальным масштабом операций (эффект масштаба),
• мощным сетевым эффектом, благодаря способности сервисов сое-

динять многих бизнес-пользователей с многими конечными и дру-
гими деловыми пользователями (многосторонность сервисов),

• эффектом зависимости участников от сервиса (запирания, lock-
in-effect, затруднение отказа клиента от сервиса),

• проблемностью мульти-хоуминга (использования платформ-
конкурентов) клиентов,

• вертикальной интеграцией операций.
В 2020 г. только в Евросоюзе функционировало около 10 тысяч циф-

ровых платформ, большинство из которых, — малые и средние предпри-
ятия, однако небольшое число крупнейших онлайн-платформ захваты-
вают наибольшую генерируемую ценность [Proposal for a Regulation.., 
2020, p.1]. Роль онлайн-платформ на ЦР имеет общественное и эконо-
мическое значение и не случайно, — объект пристального интереса и 
регулирования для правительств стран и региональных объединений.

3. Факторы и вопросы платформизации бизнес-модели университетов

Университеты сегодня, в эпоху цифровой глоблизации, — звенья гло-
бальной конкурентной информационной деловой среды и глобальных 
сетей создания ценностей (global value networks), участники глобальных 
ресурсных и ЦР, а потому испытывают воздействие трендов платфор-
мизации бизнес-модели [ Алешина, 2021].
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Факторы платформизации работы университета — расширение ре-
сурсных возможностей, в т.ч., — возможности выбора для потребителей 
своих услуг (и всех стейкхолдеров своего функционирования), роста 
качества и эффективности работы. Университеты и их сотрудники уже 
используют платформенные решения, — облачные сервисы Microsoft, в 
т.ч. MS Teams, каналы видеохостинга Youtube, мессенджера Telegram, 
сервисы соцсетей, сервисы видеконференцсвязи Zoom, сервисы груп-
повой работы, ресурсы платформ массовых онлайн-курсов (Coursera), 
но пока для решения ограниченного по времени и целям круга задач.

Пример университетской онлайн-платформы– ежегодная конфе-
ренция «Ломоносовские чтения», проходящая во время пандемии коро-
навируса 2020 и 2021 гг. онлайн, а также конференция TEDS-2020 на базе 
Финансового университета. По принципу Википедии функционирует 
информационно-аналитический онлайн-ресурс machinelearning.ru, ак-
тивное участие в работе которого принимают сотрудники профильных 
кафедр МГУ им. Ломоносова и МФТИ. Разработка ресурса ведется при 
поддержке грантов РФФИ и компании Forecsys (разработчик онлайн-
системы обнаружения заимствований «Антиплагиат»). В профессио-
нальном сообществе вузовских преподавателей и учителей в соцсетях 
уже звучали идеи о создании сетевых учебников на основе принципов 
Википедии, — объединяющих ресурсы широкого круга авторов кон-
тента и, возможно, спонсоров (рекламодателей). Тенденция 2020 г. — 
сетевизация, создание консорциумов университетов в партнерстве с 
промышленными компаниями, институтами РАН для решения регио-
нальных и отраслевых проблем. Территориальная рассредоточенность 
участников консорциумов предполагает, что их взаимодействие должно 
проводиться в значительной мере онлайн.

Использование бизнес-моделей цифровых платформ уже развора-
чивается в высшем образовании, актуализируя ряд вопросов для уни-
верситетов:

1. Целевые масштабы платформы: локальный, национальный, 
глобальный? Эффект масштаба требует адаптации к новым (в 
т.ч.глобальным) рынкам, в части приоритетов результатов, кон-
тента, структур, бизнес-процессов, параметров оценки.

2. Какие стороны должны участвовать в многосторонней платфор-
ме для достижения сетевого эффекта? Студенты и сотрудники, 
работодатели и общество? Холистический характер современно-
го маркетинга существенно расширяет спектр стейкхолдеров, а 
цифровизация делает структуру управления плоской.

3. Какие виды работы (только учебной, или и научной, администра-
тивной, общественной) и в какой мере и как платформизировать?
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4. Как обеспечивать конкуренцию и защиту цифровой университет-
ской среды от монополизации/ олигополизации, препятствую-
щих инновациям?

5. Как защищать интеллектуальную собственность, поскольку циф-
ровые продукты университета интеллектуалоемки? А если не за-
щищать, — то как финансировать создание интеллектуального 
продукта?

6. Цифровая платформизация университета предполагает развитие 
ИТ-инфраструктуры и цифровую трансформацию бизнес-про-
цессов и структур. Каковы приоритетные направления и пути 
развития ИТ-инфраструктуры и цифровой трансформации?

Цифровая платформизация бизнес-модели университетов — зако-
номерный процесс в эпоху цифровой глобализации. Он предполагает 
усиление горизонтальных, сетевых структур и связей университетов, — 
как внешних, так и внутренних. Цифровая трансформация структур, 
бизнес-процессов университетов объективно обусловлена и реализу-
ется, как показал многомесячный период пандемии 2020–2021 гг., с 
опережением ожиданий стейкхолдеров процесса в режиме буквально 
чрезвычайной ситуации. Поэтому формирование видения перспекти-
вы развертывания онлайн-платформ университетов как инструментов 
глобального маркетинга представляется актуальным для всех потенци-
альных участников процесса.
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Abstract. The paper is devoted to the digital globalization of the XXI century as 
a factor of the digital economy’s development and of its transition to the stage of 
the post-knowledge economy, or intellectual economy. The role of universities 
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as creators of intellectually intensive products in the development of the 
intellectual economy is noted, as well as the meaning of digital globalization 
in the processes of the growing integration of universities into the global value 
creation networks of the intellectual economy. Digital markets, growing in the 
context of digital globalization, are defined as a significant component of the 
digital economy’s functioning. The leading positions in the digital markets are 
predetermined by digital globalization for global tech giants, who use business 
models of digital online platforms. The advantages and disadvantages of the 
business model of digital online platforms for the main stakeholders in the 
functioning of universities are presented. The conclusion is made about the 
importance of the analysis and assessment of the potential for universities to use 
the online platforms’ business model as of an instrument of global marketing.
Keywords: Digital globalization, Digital economy, Intelligent economy, 
Digital markets, Digital platforms, Systems intelligence, Universities, Global 
Marketing.
JEL codes: F600, M310, I230.
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Цифровизация рынков: новые технологии меняют законы 
рыночной экономики?

Аннотация. В современной экономике цифровые технологии создают 
новые механизмы потребительского выбора и модифицируют принци-
пы конкуренции. Эти меняющиеся процессы требуют своего исследова-
ния и научной оценки происходящих изменений. Актуальность вопроса 
особенно усилилась в условиях пандемических ограничений, вызвавших 
бурный рост электронных рынков, онлайн взаимодействий и технологий 
электронной торговли, которые исследуются в статье. Происходят пре-
образования потребительских рынков в цифровой формат, и это ставит 
вопрос о том, каково воздействие цифровизации на существующий ме-
ханизм рыночных отношений.
Ключевые слова: цифровые рынки, потребительский выбор, конкурен-
ция, законы рыночной экономики.
JEL коды: D22, D47, L11.

Концептуальные вопросы цифровизации рынков, их влияние на сис-
тему экономических отношений привлекают растущее внимание ис-
следователей [Heinemann 2020; Лапидус 2020; Gerasimenko, 2021; Große 
Holtforth at al., 2020]. Актуальность развития электронных рынков ярко 
выявила пандемия COVID-19. Торговля в онлайн-формате позволила 
компаниям крупного и малого бизнеса, которые успели вписать цифро-
вые технологии с свой бизнес, выйти на более высокий уровень разви-
тия [New study, 2020]. По прогнозам, выручка от продаж на рынке элек-
тронной коммерции в 2021 году достигнет 2 723 991 млн долларов США. 
Ожидается, что годовой темп роста выручки составит 6,29%, что приве-
дет к прогнозируемому объему рынка в размере 3 477 296 млн долларов 
США к 2025 году и большая часть доходов будет получена в Китае. На 
рынке электронной коммерции к 2025 году число пользователей может 
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составить 4913,9 млн, а проникновение пользователей как ожидает-
ся, достигнет 63,1% (eCommerce — Worldwide | Statista Market Forecast, 
2021).

В изменяющейся цифровой среде рынков происходят структурные 
изменения, которые неизбежно оказывают влияние на характер эконо-
мических отношений. Прежде всего, активно развиваются крупные ин-
тегрированные рыночные структуры — маркетплейсы. Надо отметить, что 
существуют технологические основания для их положительной динамики, 
поскольку маркетплейс представляет собой оптимизированную онлайн-
платформу по рыночному предложению продуктов и услуг [Wertz at al., 
2020; Linnhoff-Popien, 2018]. Маркетплейсы — это рыночные структуры, 
которые концентрируют продукты от многих поставщиков, поэтому у них 
более широкий выбор продуктов, а также выше ценовая доступность, чем 
в специализированных розничных онлайн-магазинах. Это определяет ры-
ночные преимущества маркетплейсов, благодаря которым они набирают 
популярность и теснят брендовые интернет-магазины, централизуя тор-
говлю в интернете. Такая тенденция прослеживается на протяжении ряда 
лет: уже в 2016 г. маркетплейсы контролировали половину глобальной 
интернет-торговли, а по прогнозу на 2022 г. — уже 66% [O’Grady, 2017]. 
При этом концентрация рынка на сегодняшний день оказывается очень 
высокой: 75% оборота всех маркетплейсов обеспечивают только четыре 
игрока из двух стран: Tmall, Amazon, JD.com и eBay. Так, Amazon владеет 
сотнями брендов, инвестируя в совершенно разные сферы: от финансов до 
медиа [Miranda L. 2019]. Alibaba контролирует 80% китайской электронной 
торговли, а Китай — это половина глобальной интернет торговли [Lajoie, 
Shearman, 2020].

Степень охвата цифровых рынков и масштабы деятельности крупных 
цифровых платформ e-commerce неуклонно расширяются во всех странах, 
включая Россию, что показало и авторское исследование, проведенное 
за период первой волны пандемии с марта по май 2020 года. Пять пред-
ставленных в таблице 1 маркетплейсов, которые лидируют в российском 
цифровом пространстве, обеспечивают высокую степень вовлеченности 
потребителей и демонстрируют показатели, сопоставимые с мировыми 
маркетплейсами. Это позволяет, на наш взгляд, уже сегодня говорить о 
высокой степени цифровизации рынков и высокой восприимчивости жи-
телей РФ к технологиям цифровизации экономики.

В контексте приведенных данных может быть сформулирован важ-
ный вопрос для научной дискуссии: как влияют названные изменения 
в структуре рынков на механизмы рыночной конкуренции? Прежде 
всего, надо отметить, что электронный рынок объективно облада-
ет характеристиками более совершенной конкуренции, в отличии от 



|  313Глава 7. Цифровые рынки: платформы, стратегии и инструменты маркетинга

традиционного (офлайн) рынка, так как на электронном рынке при-
сутствует большое количество продавцов и покупателей. Кроме того, 
можно предположить, что на электронном рынке мелкие и средние 
компании могут более успешно конкурировать с крупными, тогда как 
на рынке офлайн, как правило, крупные компании всегда имеют кон-
курентные преимущества перед малыми. На электронном рынке суще-
ствует гораздо меньше барьеров для входа, а все участники рынка имеют 
доступ к ресурсам, позволяющим получать любую интересующую ин-
формацию в необходимом для них формате. Новые перспективы элек-
тронного рынка можно охарактеризовать и тем, что даже малые компа-
нии сейчас могут претендовать на глобальное присутствие их продуктов 
либо услуг в мировом масштабе.

Однако при более детальном исследовании этих возможностей об-
наруживается, что новые цифровые технологии создают другие меха-
низмы потребительского выбора и, возможно, уже меняют законы ры-
ночной экономики.

В этом аспекте, научные проблемы вытекают из ключевых измене-
ний рыночных отношений, которые необходимо исследовать. Основ-
ные изменения можно сформулировать следующим образом:

1. Изменения механизмов взаимодействия спроса и предложения 
на электронном рынке: таргетинг и персонализация рыночного 
предложения. что проявляется, как минимум, в таких направ-
лениях, как: персонализация предложения через двусторонние 
коммуникации с клиентом, («Customer Experience Management»). 
Персонализация — это одна из ключевых возможностей элек-
тронного рынка, которая делает процесс продажи и услуги более 

Таблица 1
Российские маркетплейсы. Вовлеченность посетителей сайтов

Платформы

Посе-
тители 

за месяц 
(млн чел.)

Уникальные 
посетители

(млн)

Отношение 
общих и 

уникальных 
посетителей

Среднее 
время 
(мин)

Число 
страниц 

просмотра 
за 1 визит

Показа-
тель отка-

зов (%)

aliexpress.ru 94,67 23,68 4,00 08,54 8,88 34,32

wildberries.ru 104,7 19.71 5,31 12,21 15,65 25,05

ozon.ru 55,25 18,83 2,93 06,52 9,66 36,04

lamoda.ru 11,11 4,377 2,54 08,25 11,01 34,58

goods.ru 5,795 2,727 2,12 05,26 4,70 48,29

(Источник: составлено автором на основе данных https://www.similarweb.com/)
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адаптированным под потребность и нужны конкретного клиента. 
Используя сервисы больших данных, процесс получения и обра-
ботки информации о целевом клиенте стал менее затратным и бо-
лее доступным. Крупные маркетплейсы обычно практикуют для 
своих клиентов различные программы лояльности.

2. Новые технологии продаж. На смену многоканальности при-
ходит омниканальность (интеграция разрозненных каналов 
коммуникации в единую систему), которая позволяет каче-
ственнее взаимодействовать с целевой аудиторией и лучше 
удовлетворять их потребности, одновременно решая стратеги-
ческие задачи компании. Маркетплейсы стали самым быстро-
растущим онлайн-каналом продаж в 2020 году. Было отмечено, 
что девять продавцов из десяти увеличили за год объем своих 
продаж на маркетплейсах, причем 58% увеличили значитель-
но. Чуть менее половины всех продавцов (41%) признают мар-
кетплейсы основным каналом для своих продаж, а 14% — во-
обще единственным каналом. И важно отметить, что в этой 
ситуации почти половина продавцов (45%) уже не использу-
ют для продаж свой интернет-магазин или сайт. [Селлеры на 
российских маркетплейсах, 2020]. Таким образом, 2020 год 
показал, что для игроков рынка гораздо выгоднее инвестиро-
вать средства в продажи на маркетплейсах, поскольку трафик 
там гораздо выше, сервис зачастую устроен лучше, и при этом 
применяемые инструменты позволяют быстрее и эффективнее 
взаимодействовать с целевой аудиторией бренда.

3. Изменения в системе и методах рыночного ценообразования: 
развитие технологий так называемого ценового парсинга (это 
цифровое считывание больших объемов данных о ценах на сайтах 
в интернете и их обработка на основе искусственного интеллек-
та), а также широкое внедрение динамического ценообразова-
ния, причем не только в зависимости от сезона или приближения 
момента потребления, но и исходя из установленной платеже-
способности клиента и его круга потребностей. В результате та-
кой индивидуализации и динамичности вместо усредненных 
рыночных цен, в технологиях ценообразования для e-commerce 
все больше практикуются индивидуальные изменяющиеся пер-
сональные ценовые предложения. В этой новой реальности 
происходят изменения в структуре рынков: среди цифровых 
технологических платформ активно вырываются вперед круп-
ные игроки — маркетплейсы, заставляя задуматься об эффектах 
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влияния на уровни и динамику цен, возможностях рыночного до-
минирования и их последствиях для экономики.

4. Формируется специализированный инструментарий цифро-
вого маркетинга, которым особенно эффективно оперируют 
маркетплейсы. В соответствии с «Customer Journey Map» (путь 
потребителя к покупке), маркетплейсы в основном используют 
конкретные наборы маркетинговых инструментов, максимально 
позволяющие решать проблемы продавца на каждом этапе дви-
жения потребителя к покупке. Концепция системного воздейст-
вия на покупателя путем используемых на маркетплейсах марке-
тинговых инструментов приведена на рисунке 1.

Рис. 1. Digital-инструменты маркетплейсов и путь потребителя к покупке  
Источник: составлено автором.

На этапах «Пассивного потребления информации» и «Поиска реше-
ний», используются, как правило, различные инструменты по повыше-
нию знаний о бренде. На этапе «Сравнение и выбор» активно использу-
ется реклама в прямых эфирах, а также проводится работа по репутации 
бренда (SERM), в первую очередь, через отзывы. На финальных же 
этапах покупки на маркетплейсах, используются такие инструменты 
как рекомендации в корзине, отзывы, а также CRM-маркетинг. Если 
же сравнивать эффективность различных маркетинговых инструментов 
в различных медиа каналах с точки зрения ROI (отдача на вложенные 
инвестиции), то можно отметить все более весомые результаты на по-
требительских рынках за социальными сетями и онлайн-видео.

Что же касается традиционного инструмента поисковой оптими-
зации (SEO), то на практике небольшие брендовые интернет-магази-
ны не могут сейчас достойно конкурировать с крупными агрегатора-
ми — маркетплейсами и их сервисами из-за специфики в настройках 
данного инструмента. Поэтому для e-commerce сейчас более оправ-
дана новая стратегия продвижения — Search Space Optimizaton (SSO, 
оптимизация поискового пространства). Данный инструмент широко 
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задействует возможности геолокации, например, через «Яндекс.Кар-
ты», карты Google, 2Gis, возможности ресурсов «Яндекс.Дзен», «Ян-
декс.Кью», «Яндекс.Маркет», YouTube и т.д. Мощнейшим инструмен-
том в продвижении продукта и услуг в последнее время стал маркетинг 
в социальных сетях (SMM). SMM-канал в основном задействуется для 
таргетированной рекламы, ретаргетинга, а также используется как пря-
мая площадка для общения и обмена информацией с целевой аудито-
рией бренда.

В контексте воздействия на потребительский выбор важно отметить на-
копление условий для персонализации отношений с потребителем. Так, доля 
покупок, сделанных с мобильных устройств, уже в 2019 году составлявшая 
36 %, в 2020 году сравнялась с долей покупок на стационарных компьютерах. 
Покупая через мобильные телефоны, люди чаще стали использовать мобиль-
ные приложения магазинов, а не их сайты. Возросла популярность чтения от-
зывов перед покупкой, сравнение схожих товаров и цен на них в ряде онлайн 
магазинах [Развитие онлайн-торговли в России, 2020].

Характерно, что с позиций экономической теории растущее влия-
ние факторов, от которых зависит поведение потребителей, выявил еще 
известный теоретик рыночных трансформаций Д. Гэлбрейт, который 
отмечал: «Ни один изготовитель не откажется от мер по формированию 
спроса на существующий товар и не перестанет этот спрос поддержи-
вать — наступил век рекламы, искусства продаж, телевидения и управ-
ления потребителями, а значит, независимость потребителя и рынка 
сдает свои позиции» [Гэлбрейт Дж. К., 2009].

Цифровые технологии обработки больших данных предоставляют 
возможность выявления особенностей и склонностей каждого инди-
вида, используя информацию о его лайках, подписках в социальных 
сетях, покупках в сети Интернет и просматриваемом контенте. Благо-
даря этому цифровые гиганты могут оказывать особенно сильное дав-
ление на молодых людей, формировать потребности и стимулировать 
из через каналы цифровых коммуникаций к увеличению числа покупок 
[Kushwah S., Dhir A., Sagar M., 2019].

Исходя их отмеченных факторов, можно уверенно утверждать, что 
в эпоху цифровизации экономики появились новые технологические 
возможности манипулирования предпочтениями потребителей, а так-
же стимулированием их спроса. Это давление может приводить к от-
рицательным социально-экономическим последствиям, избыточному 
потреблению, с одной стороны, и перепроизводству, перегреву эконо-
мики, с другой. Рыночные индикаторы соотношения спроса и предло-
жения, заложенные в механизме рыночного ценообразования, посте-
пенно перестают работать, хотя базовая роль экономических стимулов 
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в развитии производства сохраняется. Развитие супер-крупных игроков 
рынка создает условия для злоупотребления рыночным положением и 
рыночного доминирования на основе применения цифровых техноло-
гий. Таким образом, уже сегодня можно отметить, что происходящие 
процессы цифровизации рынков вызывают целый ряд последствий, 
трансформирующих законы рыночной экономики и формирующих не-
который новый трансформационный этап преобразований в механиз-
мах взаимодействия производства и потребления, требующий осозна-
ния и дальнейшего исследования.
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Проблемы и угрозы цифровой трансформации для государств, 
бизнеса и общества

Аннотация. В данной статье рассмотрены основные факторы, мешающие 
позитивному развитию цивилизации. Авторы подробно рассматривают 
данные факторы через призму развития цифровой экономики. Дают обзор 
влияния данных факторов на цифровые бизнес-модели организаций и те 
изменения, которые данные процессы несут для государств и общества. 
В результате анализа авторы выделяют две модели социально экономиче-
ского устройства в “пост-ковидной” экономике, а именно Рыночный Со-
циализм 2.0 и Цифровой Неофеодализм 2.0 и приводят обзор преимуществ 
и недостатков обеих моделей. В конце работы авторы описывают подходы 
к реализации модели Рыночный Социализм 2.0 и делают выводы относи-
тельно того, что данная модель является наиболее привлекательной для го-
сударств и общества в “пост-ковидной” экономике.
Ключевые слова: Цифровая экономика, Трансформация бизнес-моде-
лей, COVID 19, Рыночный Социализм 2.0, Цифровой Неофеодализм 2.0.
JEL коды: O11, P20, L10.

Введение. Начало 21 века ознаменовалось беспрецедентным становлени-
ем и развитием цифровой экономики, внедрение которой в последний год 
было форсировано пандемией COVID-19. Государства и компании были 
вынуждены оперативно реагировать на эти процессы, что еще больше уско-
рило темпы цифровизиции. Ускорение цифровой трансформации — мно-
гогранный процесс, который, наряду с принципиальным расширением 
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возможностей, создает и дополнительные угрозы для устойчивого разви-
тия цивилизации, которые мы обсудим в данной статье.

Факторы, мешающие позитивному развитию цивилизации. На сегодня 
можно выделить 4 основных фактора, препятствующих вектору пози-
тивного развития цивилизации, и усиливающих, угрозы ее дальнейше-
му существованию.

К этим факторам следует отнести:
1. неконтролируемый рост численности населения, особенно в бед-

ных слаборазвитых странах Африки, Азии и Латинской Америки;
2. увеличение разрыва между богатыми и бедными, рост социально-

го неравенства;
3. усиление борьбы, в том числе вооруженной, за ресурсы и рынки;
4. неконтролируемый рост миграционных потоков.
При ответе на эти угрозы нужно учитывать как быстрые технологи-

ческие изменения и, в частности, цифровую трансформацию [Ducci, 
2020], так и изменение ментальности и уровня прагматизма людей.

Цифровизация потребления, бизнес-моделей и подходов к росту ка-
питализации компаний. Следует отметить, что существующие угрозы и, 
в частности, угрозы продовольственной, экологической и климатиче-
ской безопасности, в условиях ограниченных ресурсов планеты незри-
мо смещают потребление в цифровую сферу. Причины этого смеще-
ния обусловлены относительной дешевизной потребления цифровых 
продуктов и сервисов в сравнении с физическим потреблением. Более 
того, смещение потребления из физического в цифровую сферу ниве-
лирует эффекты от ограниченности физического потребления в силу 
тех или иных причин. Этот процесс привел к тому, что капитализация 
цифровых гигантов превысила капитализацию крупнейших компаний 
других секторов экономики, а торговля из off-лайн активно переходит в 
on-лайн с соответствующим перераспределением капитала [Goldfarb et 
al., 2019]. Этот процесс трансформирует привычные подходы к понима-
нию факторов изменения капитализации компаний и требует перехода 
к портфельному подходу к управлению продуктами и проектами.

Параллельно с этим процессом запущен процесс трансформации биз-
нес-моделей организаций с целью адаптации последних к растущему по-
треблению в цифровой экономике. Платформизация бизнес-моделей, а 
именно становление маркетплейсов и инфраструктурных платформ, при-
водят к повышению эффективности экономики и, как следствие, к транс-
формации конкурентных барьеров. Если раньше конкурентоспособность 
бизнес-модели обеспечивалась наличием «пространственно — времен-
ных» барьеров (чем больше пространства занимал бизнес, например сеть 
отделений, и чем больше времени требовалось на создание его инфра-
структуры, тем лучше бизнес был защищен).
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Цифровая экономика трансформирует классические конкурентные ба-
рьеры в область «скорость — риск», т. е. с какой скоростью бизнес-модель 
может выводить продукты на рынок, управляя при этом риском недости-
жения целевых показателей роста капитализации. Новые подходы к управ-
лению бизнес-моделями построены на генерировании огромного количе-
ства данных, необходимых для автоматизации управления бизнесом.

Эти обстоятельства порождают необходимость обработки огромных 
массивов данных, обусловленную экспоненциальным ростом знаний, 
накапливаемых государствами, компаниями и человечеством [Kaku, 
2011], важностью решения задач противодействия глобальным угрозам 
и необходимостью принципиального ускорения развития нано биотех-
нологий и безопасной термоядерной энергетики. Отмеченная необ-
ходимость стимулирует разработку и внедрение систем с элементами 
искусственного интеллекта и квантовых компьютеров. С этой точки 
зрения, цифровая трансформация порождает новые проблемы и угро-
зы. Так при создании «глубокого искусственного интеллекта» возника-
ет угроза его выхода из-под контроля человека. Причем, если сегодня 
эта угроза представляется весьма отдаленной, то с течением времени 
она будет становиться все более реальной.

Следует также отметить, что длительный экспоненциальный рост 
капитализации высокотехнологичных компаний вызывает раздувание 
рыночного пузыря и повышает риск обвала фондового рынка. Учи-
тывая, что только стоимость производных финансовых инструментов 
более чем на порядок превосходит годовой ВВП всей мировой эконо-
мики, то возникает угроза лавинообразного перерастания негативных 
процессов на финансовых рынках в мировой экономический кризис, 
что уже наблюдалось во время глобального кризиса 2008–2009 годов.

Снижение потребности в человеческом капитале. Пандемия 
COVID-19 стимулировала дистанционные контакты, и развитие уда-
ленных форм организации рабочих процессов. Когда минует острая 
фаза пандемии, доля удаленной работы уже не будет прежней, что с од-
ной стороны имеет много плюсов, но вызывает множество вопросов к 
сохранению ментального здоровья населения планеты. Еще одним не-
маловажным аспектом является стремление компаний к автономности 
при производстве продуктов и сервисов, что может существенно сни-
зить потребность в человеческом капитале. Проще говоря, многие ри-
скуют «не вернуться на работу» и стать невостребованными в современ-
ной экономике. В одном из разделов книги «Great reset», проф. Шваба, 
отмечается, что одной из необходимых перезагрузок, помимо макро и 
микро экономических, будет перезагрузка человечности. В этом случае 
велик риск наступления дистопии [Schwab et al., 2020].
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Проблема гармоничного развития «пост ковидной» экономики. Пробле-
ма гармоничного и устойчивого развития «пост ковидной» экономики 
(т. е. экономики, которая будет существовать после преодоления панде-
мии), стоит и будет стоять очень остро. С ростом масштаба экономики и 
капитализации крупных корпораций будет расти как масштаб периоди-
ческих экономических кризисов, так и тяжесть их социально — эконо-
мических последствий. Здесь напрашивается аналогия с водной средой: 
чем глубже и масштабнее водоем, тем более сильное волнение можно в 
нем наблюдать. И если после кризиса 2008–2009 годов экономика стала 
ощутимо восстанавливаться менее чем через год после начала кризиса, 
то кризис 2020 года, обусловленный пандемией Covid-19, затягивается 
на более длительное время (по оценке проф. Шваба, данной им в книге 
«Great reset» [Scwab et al., 2020], протяженность острой фазы кризиса 
может составить до 5 лет, а экономические последствия будут ощу-
щаться на протяжении 40 лет). Рост амплитуды кризисных волн увели-
чивает разрыв между богатыми и бедными, усиливает общественную 
нестабильность и противоречия между странами. Covid-19 наглядно 
продемонстрировал естественный государственный эгоизм, когда даже 
в пределах Евросоюза, в условиях нехватки вакцин страны — участники 
Союза стали «тянуть одеяло на себя» и возник конфликт, связанный с 
несправедливым, по — мнению ряда (в основном менее экономически 
значимых) стран) распределением вакцин между государствами.

В условиях повышенных внешних кризисных рисков возникает не-
обходимость принятия скоординированных превентивных антикризис-
ных мер, нацеленных на выявление предвестников глобального кризи-
са и противодействие кризисным рискам. Но эти меры должны быть 
скоординированы не только внутри отдельных стран, но и в масштабах 
всей планеты, и носить всеобъемлющий характер, что в условиях суще-
ствующих межгосударственных противоречий и жесткой конкуренции 
на государственном и корпоративном уровнях делает их разработку и 
принятие крайне затруднительной.

Тем не менее, в свете указанных обстоятельств возникает необходи-
мость рыночного регулирования границ экономических процессов. Но 
как осуществить такое рыночное регулирование не ограничивая права и 
свободы граждан и, в частности, предпринимателей? Достаточно успеш-
ный опыт развития и, как это не парадоксально звучит, регулирования 
рыночной экономики существует в Китае, но там он осуществляется в 
условиях однопартийной системы. Поэтому для стран с многопартий-
ной системой его слепое копирование и невозможно, и не нужно.

Во время кризиса 2008–2009 годов о необходимости регулирования 
«берегов» процессов на финансовых рынках и, в частности, на рынке 
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производных финансовых инструментов говорил еще тогдашний Пре-
зидент США Барак Обама. Но как только кризис пошел на спад, стихли 
и разговоры о регулировании. И в этом нет ничего удивительного. Ведь 
чем выше рыночная волатильность, чем больше амплитуда кризисных 
волн, тем большие состояния могут делаться на финансовых рынках 
особенно при владении инсайдерской информацией.

Однако, несмотря на очевидное противодействие, мы, так или ина-
че, придем к необходимости определения берегов рыночной реки для 
стабилизации рыночных процессов и недопущения неприемлемо высо-
кой рыночной волатильности. Но кто и как будет определять эти «бере-
га», определять и реализовывать инструменты регулирования? Это ос-
новной и наиболее чувствительный вопрос. Жесткое государственное 
регулирование, как мы наблюдали в ряде стран в недавнем прошлом, 
привело в этих странах к возникновению товарного дефицита, низкому 
уровню жизни подавляющего большинства населения по сравнению с 
большинством населения стран с рыночной экономикой, масштабно-
му ограничению прав и свобод граждан. Поэтому модель такого регу-
лирования неприемлема. Понятно, что регулирование, о котором мы 
говорим, должно быть рыночным, но более сильным, чем в настоящее 
время, и основываться на реализации принципов развития безопасно-
го, социально справедливого, и гуманного общества, развивающегося 
в гармонии с окружающим нас миром. Основная проблема: кто и как 
обеспечит реализацию этих принципов? История человечества по-
казывает, что их реализация в обществе традиционного потребления 
невозможна. Она возможна только при осознанном изменении вну-
тренних целевых жизненных установок людей от стремления к матери-
альным ценностям и властным полномочиям к стремлению развития 
личностных и профессиональных качеств, для максимальной отдачи 
окружающему гуманному и социально — справедливому миру. Без это-
го реализация любых моделей экономического развития будет носить 
декоративный косметический характер и не решит корневых проблем 
безопасного и нравственного развития нашей цивилизации.

Трансформация социально-экономического устройства. В результате 
проведенного авторами данной работы анализа спирали развития сов-
ременной цивилизации, а также исторических социально-экономиче-
ские моделей, напрашиваются как минимум две возможные новые мо-
дели, которые могут прийти на смену существующим сегодня. Авторы 
условно называют их «Неофеодализм 2.0» и «Рыночный социализм 2.0».

Первая — « Цифровой Неофеодализм 2.0» является результатом пе-
рехода к пост-капиталистическому устройству мира, обозначенному 
частично в работах Карла Маркса [Mason, 2016]. Эта модель имеет ряд 
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характерных свойств, реализацию которых уже сегодня можно наблю-
дать в ряде развитых стран:

•	Интересы общества ставятся выше личных прав и свобод — прин-
ципы «Shared economy», как пример;

•	Переход к новому социально-экономическому договору, сфор-
мированному, возможно, крупнейшими корпорациями, капита-
лизация которых сейчас превышает стоимость отдельных стран, 
что в свою очередь ставит под сомнение целесообразность инсти-
тута семьи, необходимость сохранения культурного наследия и 
культурного кода, расовое разнообразие и прочие отличия, свой-
ственные людям и странам;

•	Возможный постепенный отказ от национальных интересов в 
угоду глобализации.

Цель развития такого рода социально-экономической модели в от-
казе от понятия государства и переходу к принципиально новому подхо-
ду в устройстве мира. О возможности такого рода сценария свидетель-
ствует ряд последних работ большого числа экономистов, футурологов 
и философов в области развития естественных цифровых монополий, 
мега городов — корпораций и т. п. [Rushkoff, 2016].

Вторая модель, является результатом трансформации рыночной эко-
номики в более эффективную экономику, построенную в интересах госу-
дарства, но при условии, что интересы государства не разрушают рыноч-
ный механизм и ориентированы на социально — общественный договор, 
нацеленный на обеспечение интересов общества. Приведем некоторые 
характеристики данного социально-экономического устройства:

•	Необходимость бизнеса следовать определенному «госплану», с 
пониманием того, что он существует в интересах стабильности 
всех экосистем, а не отдельных агентов (Переход от Shareholder к 
Stakeholder капитализму) [Harrison et al. , 2019];

•	Повышение эффективности микроэкономик и переход к эффек-
тивной макроэкономике в условиях ее цифровизации;

•	Сохранение национальных интересов;
•	Усиление роли государства при обязательном сохранении рыноч-

ного механизма;
•	Сохранение риска создания естественных монополий и консоли-

дации рынка при условии невмешательства государства.
Обе модели, как следует из их характеристик, имеют свои недостат-

ки, а их более точные характеристики нам еще предстоит осознать, 
сформулировать и описать.

В данной работе авторы хотели бы остановиться на более детальном 
описании процесса становления второй модели «Рыночный Социализм 
2. 0» и возможного подхода к ее созданию.
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Трансформация государства в модели «Рыночный Социализм 2.0.». 
В последнее время, особенно в России, мы можем наблюдать мощную 
трансформацию банковского сектора. Причины этой трансформации 
понятны, а следствия мы можем наблюдать в реальном времени. По 
мере накопления данных, развития подходов к моделированию экоси-
стем происходит эволюция банковских процессов и самого банкинга. 
Эволюция банкинга будет идти по пути перехода от сегментированного 
подхода к управлению ликвидностью к управлению ликвидностью эко-
системы контрагентов и далее к управлению ликвидностью всей эко-
номической системы — становлению эффективного рынка капитала в 
интересах экономики страны.

Если обобщить банковский опыт и реализовать его в масштабе стра-
ны, для оптимального управления цепочками спроса и предложения, то 
можно с уверенностью сказать, что оптимальные системы управления 
экономикой страны в интересах экономики в целом, а не ее отдельных 
агентов, позволят высвободить огромный потенциал, который не реали-
зуется в рыночных условиях. Причина связана с тем, что большая часть 
экономических агентов, зачастую, действует только в своих интересах, 
а не в интересах своих партнеров [Nash, 1951]. Если бы экономические 
агенты действовали не только в своих интересах, а также в интересах 
своих конкурентов, это бы позволило не разрушать shareholder value не 
только отдельных компаний, но и в масштабах страны. Простой пример 
кризис перепроизводства, вызванный высокой исторической рыночной 
ценой на те или иные товары, который приводит к обвалам рынка и по-
терям производителей. Известно, что цепочка спроса и предложения в 
сельском хозяйстве реализуется бизнесом только при наличии не более 
трех — пяти ограничений, на пути ее реализации (отсутствие логистики, 
торговые ограничения, требования к качеству, сложности с привлечени-
ем финансирования и т.д.). Система оптимального управления экономи-
кой страны «Госплан 2.0.» должна основываться не на неэффективной 
номенклатуре «функционеров», не обладающих компетенциями и дан-
ными для ее выстраивания, а на анализе больших данных с помощью ал-
горитмов искусственного интеллекта. Если бы государственные системы 
научились находить барьеры на пути реализации цепочек спроса и пред-
ложения, что составляет суть выстраивания системы «Госплан 2.0»,то 
только на продукции АПК, такая страна как Россия, могла бы увеличить 
выручку от экспорта этой продукции более чем на 20% от сегодняшних 
значений. В масштабах всей мировой экономики, развитие такого рода 
систем управления может дать кратные эффекты. Таким образом, мы мо-
жем говорить об удвоении или даже утроении экономики, за счет повы-
шения ее прозрачности, эффективности и прогнозируемости.
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Таким образом, в цифровом социализме революция экономических 
рынков будет произведена в три этапа за счет идентификации потен-
циальных цепочек спроса и предложения, идентификации препятствий 
для работы этих цепочек посредством платформы управления ликвид-
ностью экономических агентов и финансирования проектов по устра-
нению выявленных препятствий. Это позволит создавать эффективные 
рынки товарных и денежных потоков для бизнеса в рыночных условиях.

Выводы. Таким образом, «Великая перезагрузка», вызванная цифрови-
зацией и усиленная пандемией, как ее описал проф. Клаус Шваб [Schwab 
et al., 2020], приведет к трансформации роли государств, работы компа-
ний и жизни людей. Она уже идет полным ходом и порождает вопросы, 
касательно образа ближайшего будущего. Вероятно, мы будем наблюдать 
кратковременное усиление роли государств, в попытке решить социаль-
ные проблемы, и усиление роли корпораций в попытке предложить «более 
выгодный» социальный контракт, а также отказ от share holder принципов 
в пользу stake holder принципов [Harrison et al., 2019]. Это будет приводить 
к иной скорости процессов функционирования компаний и роста их ка-
питализации, размыванию роли государств, а также к угрозе трансформа-
ции понятия неприкосновенности частной жизни и отказа от ряда прав и 
свобод при решении проблем общества в угоду корпоративным интересам. 
Противодействие этим угрозам возможно на пути совершенствования 
нравственного облика человека и, как следствие, развития синергетиче-
ского подхода к предпринимательству, ориентированного не только на по-
лучение прибыли, но и на удовлетворение широкого спектра социально — 
экономических потребностей членов общества.
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Аннотация. Современный рынок бизнес-образования характеризует-
ся стремительным ростом. Новые форматы, новые программы и новые 
провайдеры повышают конкуренцию на данном рынке. Настоящая 
статья посвящена факторам конкурентоспособности онлайн программ 
бизнес-образования уровня МВА. На основании исследования абиту-
риентов и слушателей дистанционно-модульных программ МВА эконо-
мического факультета МГУ было проведено исследование параметров 
потребительского выбора программ МВА. Анализ актуальных факторов 
конкурентоспособности проводится на основе концепций, представлен-
ных в современной экономической литературе.
Ключевые слова: конкурентоспособность, параметры потребительского 
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Сегодня эксперты предрекают глобальные перемены в сфере обра-
зования. Новые технологические решения, новые программы, новые 
потребности и игроки ведут к существенным изменениям как со сто-
роны спроса, так и предложения. Особый интерес вызывают новые 
возможности дистанционного образования. Инвесторы оптимистично 
смотрят на онлайн образование, как бизнес. Так, по данным портала 
HolonIQ мировой объем венчурного капитала, инвестированного в 
EdTech (Educational Technology) на 2020 год оценивается в $16,1 млрд 
По данным РБК-Образования объем инвестиции в искусственный ин-
теллект в сфере образования в мире в 2019 году превысил 6 млрд дол-
ларов, а доход рынка онлайн образования в России за этот же период 
оценивается в 38,5 млрд рублей, из них 1 202 млн — выручка в сегменте 
бизнес-образования [РБК-Образование, 2020].
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Рынок онлайн образования развивается в основном в секторе дополни-
тельного образования, в частности бизнес-образования [Financial Times, 
2020]. Действительно, требования к менеджерам сегодня сильно возра-
стает: цифровой экономике нужны управленцы с новыми, «цифровыми» 
навыками. Это формирует спрос на программы дополнительного бизнес-
образования, как со стороны компаний, так и со стороны частных лиц. 
И подогревает интерес к образованию, ставя перед ним новые вызовы.

Традиционными игроками на рынке дополнительного бизнес-образо-
вания являются университеты. Чтобы оставаться конкурентоспособными, 
университетам необходимо не только предоставлять качественный про-
дукт, но и формировать эффективную маркетинговую стратегию. Чем луч-
ше организация понимает потребности своих клиентов, тем больше у нее 
шансов получить конкурентные преимущества [Wu and Li, 2017].

Сегодня внимание целого ряда исследований в сфере образования 
рассматривает проблемы выбора программ [Jeckells, 2019, Marjanović and 
Pavlović, 2018]. В рамках классических работ [Chapman, 1981, Cubillo et al., 
2006], представлены исследования наиболее значимых факторов, оказыва-
ющих влияние на выбор учебного заведения. Чапман [Chapman, 1981] вы-
деляет две категории факторов: первые связаны с характеристиками аби-
туриентов, вторые — с характеристиками университета. К последним он 
относит учебные программы, местоположение, стоимость, качество ком-
муникаций с абитуриентами. Кубилльо дополняет этот список факторами, 
связанными с имиджем страны, города, университета [Cubillo et al., 2006].

Выбор образовательной программы — не простой и во многом эмо-
циональный процесс [Dunnett et al., 2012], а усиление конкуренции на 
рынке образования еще больше увеличивает сложность принятия ре-
шений потребителями [Marjanović and Križman Pavlović 2018, Moogan, 
2018]. В связи с чем растет и интерес к факторам конкурентоспособно-
сти образовательных организаций [Wiley Educational Services, 2019]. Эти 
вызовы и определили фокус настоящей работы.

В качестве объекта исследования нами были выбраны онлайн про-
граммы МВА, предмет исследования — факторы конкурентоспособно-
сти. Выбирая дистанционную программу дополнительного бизнес-об-
разования, абитуриент по сути ищет компромисс между ожидаемыми 
выгодами и теми «жертвами», которые он связывает с обучением. В свя-
зи с этим исследовательский вопрос связан с изучением особенности 
потребительского поведения на этапе выбора программы, а также пои-
ском и оценкой факторов, которые оказывают наибольшее влияние на 
решение об обучении на онлайн программе МВА.

Для решения этого вопроса в апреле 2021 года нами было про-
ведено исследования абитуриентов и слушателей программ МВА 



334  | Раздел «Отрасли, рынки и развитие конкуренции»

экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. В качестве 
метода исследования было выбрано онлайн-анкетирование (с помо-
щью инструмента google-docs), в ходе которого предлагалось оценить 
важность девяти факторов при выборе программ МВА по шкале от 1 до 
7, где 1 — совсем не важно, а 7 — чрезвычайно важно. В качестве пе-
речня факторов были взяты шесть параметров, рассматриваемые в ис-
следовании Герасименко и Молчановой [Gerasimenko and Molchanova, 
2019] — команда преподавателей и практикующих специалистов, бренд 
университета, международная аккредитация, наличие онлайн-формата, 
региональные особенности (программа ориентирована на ведение биз-
неса в России), а также три параметра, представленные в работе Тауэрс 
и Тауэрс [Towers and Towers, 2018] — цена, расположение (локация) и 
содержание. Нами было получено 108 полностью заполненных анкет.

Результаты опроса показали, что МВА — тщательно обдуманна по-
купка: 31% респондентов всесторонне исследовали рынок и выбирали 
более, чем из 4 программ, еще 35% выбирали из 2–3 вариантов, при 
этом 32% опрошенных обдумывали возможность обучения по програм-
ме МВА более года, а 26% более 3 месяцев.

В качестве основных целей образования слушатели называют самораз-
витие и самореализацию, а также систематизацию уже имеющихся знаний 
и навыков (Рисунок 1). Как мы видим, значимость остальных параметров 
сильно ниже. Так 5% опрошенных в качестве главной цели обучения по 
программе МВА назвали установление новых контактов. Еще 16% прихо-
дят за «перезагрузкой» — возможностью получить инсайты, новые идеи 
или просто с пользой и интересно провести время. Мотивами обучения 
являются карьерный рост и повышение своей операционной эффективно-
сти. 15% респондентов надеется на увеличение дохода и столько же плани-
руют открыть свой собственный бизнес (Рисунок 2).

Далее мы попросили оценить важность конкретных характеристик 
программы (таблица 1).

Лидерами среди критериев стали: бренд бизнес-школы, наличие между-
народной аккредитации и команда преподавателей и экспертов, содержание 
программы. Наименее важными характеристиками являются расположение 
и стоимость программы. Отдельно мы хотели бы подчеркнуть важность та-
кого сигнала о качестве программы, как международная аккредитация. Зна-
чимость этого критерия для абитуриентов связана с тем, что аккредитаци-
онные агентства предъявляют серьезные требования как к содержанию, так 
и организации всего процесса обучения. Поэтому мы можем рассматривать 
международную аккредитацию в качестве мощного стимула для развития 
организаций и важнейшего фактора конкурентоспособности онлайн про-
грамм бизнес-образования [Gerasimenko and Molchanova, 2019].
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Рис. 4. Цели обучения по программе МВА

Рис. 5. Мотивы для получения МВА

Таблица 1
Важность характеристик программы МВА

Рейтинг Характеристика 2021
Баллы

1 Команда преподавателей и практикующих специалистов 9,08

2 Бренд университета 9,10

3 Международная аккредитация 9,20
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Рейтинг Характеристика 2021
Баллы

4 Наличие онлайн-формата 8,94

5 Региональные особенности (программа ориентирована на ве-
дение бизнеса в России) 7,10

7 Содержание 8,99

8 Стоимость 7,40

9 Расположение 6,07

Выводы и направления дальнейших исследований. Бизнес претерпе-
вает серьезную цифровую трансформацию. Бизнес-образование, кото-
рое, по сути, сопровождает развитие экономики в целом и отражает его 
тенденции (а в какой-то степени и задает направление развития), ак-
тивно перестраивает учебные программы, образовательные технологии 
и инструменты. Насколько хорошо образовательным структурам удаст-
ся понять рынок и своих потребителей, настолько им удастся получить 
доступ к конкурентным преимуществам.

Исследование, представленное в данной статье, показывает, что та-
кие факторы, как команда преподавателей, содержание, бренд универ-
ситета и международная аккредитация, можно рассматривать как важ-
нейшие параметры качества онлайн MBA, ключевые факторы выбора, 
а, следовательно, и конкурентоспособности. Абитуриенты в первую 
очередь концентрируются на этих параметрах, считая их основополага-
ющими для всей программы.

Перспективы будущих исследований видятся в том, чтобы понять, 
как дистанционные технологии меняют параметры потребительской 
ценности и трансформируют потребительский опыт в образовании, а 
также изучение тех особенностей потребительского опыта, которые 
оказывают влияние на удовлетворенность образованием (включая, тре-
бования к качеству, дизайну учебных курсов и методикам преподавания 
с использованием цифровых возможностей).

Список литературы

1. РБК-Образование 2020, 9
2. Chapman, D.W., (1981). A Model of Student College Choice. Journal of 

Higher Education, 52, 490–505.

Окончание табл. 1



|  337Глава 7. Цифровые рынки: платформы, стратегии и инструменты маркетинга

3. Cubillo J., Sánchez J. and Cerviño J., (2006). International students’ decision-
making process. International Journal of Educational Management. 20. 101–
115. 10.1108/09513540610646091

4. Dunnett A., Moorhouse J., Walsh C., and Barry, C., (2012). Choosing a 
University: A conjoint analysis of the impact of higher fees on students applying 
for university in 2012. Tertiary Education and Management. 18. 1–22. 
10.1080/13583883.2012.657228.

5. Financial Times, (2020). Business schools scramble as demand grows for online 
MBAs. Online. Доступно: https://www.ft.com/content/0f662ab2-4cc0-11ea-
95a0-43d18ec715f5

6. Gerasimenko V. and Molchanova O., (2019). Accreditation of online 
MBA courses% path to higher competitiveness in business education, 13th 
International Technology, Education and Development Conference

7. https://www.holoniq.com/notes/16.1b-of-global-edtech-venture-capital-
in-2020/

8. Jeckells H., (2019) An investigation into the influential factors that impact 
consumer decision-making among prospective online MBA students, Journal 
of Marketing for Higher Education . Доступно: https://www.tandfonline.
com/doi/abs/10.1080/08841241.2020.1868038

9. Marjanović B. and Pavlović K., (2018). Factors influencing the high 
school graduates’ decision to study abroad: Toward a theoretical model. 
Management 23(1):221–240

10. Moogan Y., (2018). An investigation into international postgraduate students’ 
decision-making process, Journal of Further and Higher Education, 44:1, 83–
99.

11. Towers, A., and Towers, N. (2018). Re-evaluating the postgraduate students’ 
course selection decision making process in the digital era. Studies in Higher 
Education, 1–16.

12. Wiley Educational Services, 2019 Доступно: https://edservices.wiley.com/
wp-content/uploads/2019/01/181211-WES-STATE-OF-GRAD-ED-MKT-
REPORT_FINAL-UPDATE.pdf

13. Wu, H.-C. and Li, T. (2014). A Study of Experiential Quality, Perceived 
Value, Heritage Image, Experiential Satisfaction, and Behavioral Intentions for 
Heritage Tourists. Journal of Hospitality & Tourism Research, 41.

Транслитерация

1. RBK-Obrazovanie 2020, 9



338  | Раздел «Отрасли, рынки и развитие конкуренции»

Dina Kurkova
Moscow, Russia

Faculty of Economics
Lomonosov Moscow State University

Engineer at the Marketing Department
e-mail: marketing@econ.msu.ru

Factors of competitiveness of online programs in modern business 
education markets

Abstract. The modern market of business education is characterized by rapid 
growth. New formats, new programs and new providers increase competition 
in this market. This article is devoted to the factors of competitiveness of online 
MBA programs. Based on the study of applicants and students of blended MBA 
programs of the Faculty of Economics of Moscow State University, a study 
of the parameters of consumer choice was conducted. The analysis of factors 
of competitiveness is carried out on the basis of the concepts presented in the 
modern economic studies.
Keywords: Competitiveness, consumer choice parameters, business education, 
MBA
JEL коды: A23, М1, N3.



Мхитарян Сергей Владимирович,
Россия, Москва,

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»,
профессор кафедры маркетинга,

д.э.н., профессор,
e-mail: Mkhitaryan.SV@rea.ru

Тультаев Тимур Алексеевич,
Россия, Москва,

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»,
доцент кафедры маркетинга,

к.э.н., доцент,
e-mail: Tultaev.TA@rea.ru

Оценка популярности цифровых источников информации среди 
пассажиров московских железнодорожных вокзалов

Аннотация. Развитие рынка транспортных услуг в России неотъемлемо 
связано с вопросами повышения качества обслуживания и уровня удов-
летворенности пассажиров. Получение пассажирами оперативной и 
актуальной информации о расписании и графике движения железнодо-
рожного транспорта остается одной из наиболее значимых проблем, непо-
средственно влияющих на восприятие качества транспортных услуг целе-
вой аудиторией потребителей. Проведение маркетинговых исследований, 
направленных на выявление потребительских предпочтений при выборе 
источников получения информации о расписании движения поездов 
пригородного и дальнего следования имело целью повышение качества и 
оперативности предоставления такой информации пассажирам не только 
на территории железнодорожных вокзалов, но и посредством интернет-
сайтов, мобильных приложений, мессенджеров и других способов переда-
чи информации. На основе проведенного кластерного анализа авторами 
были выявлены наиболее востребованные пассажирами источники полу-
чения информации о движении электропоездов пригородного и дальнего 
сообщения, позволившие во многом решить обозначенную проблему.
Ключевые слова: транспортные услуги, классические источники инфор-
мации, цифровые источники информации, кластерный анализ.
JEL коды: М31.

Современные тенденции развития рынка транспортных услуг являются 
одним из ключевых индикаторов функционирования государства, по-
казателем мобильности общества.
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Экономическое значение транспортного комплекса страны заклю-
чается в обеспечении развития, связи и координации работы всех от-
раслей народного хозяйства. Транспорт рассматривается в качестве 
важнейшей составляющей российской экономики, способствующий ее 
эффективному функционированию, обеспечивающий бесперебойную 
работу всей системы распределения произведенных и реализуемых ма-
териально-вещественных благ.

Значительная роль отводится транспортному сектору и в решении 
многочисленных социальных задач: создавая возможности для реали-
зации поездок населения в деловых, туристских и иных целях, — осу-
ществляется культурный обмен между странами, формируются пред-
посылки для развития международных экономических отношений, 
обеспечивается реализация процессов взаимовыгодного обмена. Важ-
ной особенностью развития рынка транспортных услуг при этом оста-
ется стремление производителей к неуклонному росту качества обслу-
живания (сервиса) пассажиров в процессе их предоставления, а также 
повышению уровня удовлетворенности потребителей.

Удовлетворение потребностей пассажиров является важнейшим ас-
пектом маркетингового, клиентоориентированного подхода организа-
ций транспортной сферы. Необходимо обратить внимание на следую-
щий аспект: разрыв между предлагаемым и ожидаемым качеством услуг 
на вокзальных комплексах может быть весьма значительным. Проблема 
заключается еще и в том, что большинство пассажиров не выражают 
формально (с помощью официальных отзывов, либо жалоб) свое удов-
летворение или неудовлетворение качеством предоставляемых услуг. 
Поэтому научная оценка уровня удовлетворенности пассажиров серви-
сами вокзальных комплексов должна основываться на прямом опросе 
пассажиров в рамках регулярно проводимых маркетинговых исследо-
ваний. Подобные исследования желательно проводить на постоянной 
основе, чтобы отслеживать динамику изменения уровня удовлетворен-
ности.

На неконкурентных рынках, удовлетворенность слабо влияет на ло-
яльность, что характерно, прежде всего, для регулируемых монополий, 
в т.ч. железнодорожного транспорта.

Исследование уровня удовлетворенности базируются на концепту-
альной модели мультиатрибутивного товара, в которой товар / услуга 
рассматривается как совокупность свойств (атрибутов), обеспечива-
ющих удовлетворенность потребителя. В ходе исследования респон-
дентам задаются вопросы о важности каждого атрибута и степени вос-
принимаемого присутствия атрибута в оцениваемом товаре или услуге 
[Ламбен Ж.-Ж. и др., 2018].
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После получения списка атрибутов выбирается шкала для их 
оценки. Выбор конкретной шкалы зависит от метода опроса, свойств 
оцениваемых товаров и услуг. Для сложных товаров и услуг, к ко-
торым относятся и услуги вокзальных комплексов, применяют мно-
гомерные шкалы (шкала Лайкерта, шкала Осгуда, или аналогичные 
шкалы).

В целом, чаще всего применяются пяти или семибалльные детализи-
рованные рейтинговые шкалы [Скоробогатых И.И. и др., 2019].

При выборе атрибутов для оценки основных характеристик качества 
услуг, предоставляемых на вокзальных комплексах, необходимо исхо-
дить из стандарта сервисного обслуживания на вокзалах.

На основании такого стандарта был сформирован следующий пере-
чень групп атрибутов, по которым будет оцениваться уровень удовлет-
воренности пассажиров:

• условия на вокзале (удобство входа, пребывания, организации 
различных зон, скорости прохождения досмотровых зон, уров-
нем обслуживания со стороны персонала, воспринимаемой без-
опасностью);

• билетно-кассовое обслуживание;
• информационно-справочное обеспечение на территории вокза-

ла;
• санитарно-гигиеническое состояние помещений и территории 

вокзала;
• медицинское обслуживание на вокзале.
В качестве дополнительных атрибутов следует оценить удовлетво-

ренность пассажиров:
• пассажиропотоком;
• временем проведения в очередях при использовании вокзального 

комплекса.
В рамках комплексного исследования удовлетворенности потреби-

телей транспортными и дополнительными услугами одной из задач яв-
лялась оценка популярности цифровых источников информации среди 
пассажиров московских железнодорожных вокзалов.

Исследование проводилось кафедрой маркетинга ФГБОУ ВО «РЭУ 
им. Г.В. Плеханова» в 2020 г. и представляла собой онлайн-анкетиро-
вание. Объем выборки составил 2119 наблюдений. Репрезентативность 
выборки обеспечивалась квотированием по полу и возрасту в соответст-
вии с пропорциями населения г. Москвы.

В качестве социально-демографических факторов кроме пола и воз-
раста учитывались трудовой статус, уровень образования и материаль-
ного положения [Лукина А.В. и др., 2020].



342  | Раздел «Отрасли, рынки и развитие конкуренции»

Оценка использования или не использования источников информа-
ции при получении респондентом актуальных сведений о маршрутах, 
а также об изменении режима работы железнодорожного транспорта 
проводилась по инструментам коммуникации, представляющим собой 
как традиционные СМИ и информационные источники на вокзалах, 
так и популярные мобильные приложения, сайты, социальные сети и 
мессенджеры.

В результате проведения онлайн-анкетирования, на вопрос множе-
ственного выбора «Какими источниками информации Вы пользуетесь 
в процессе передвижения железнодорожным транспортом?», ответы ре-
спондентов распределились следующим образом:

• Информационное табло на вокзале — 51%;
• Информация в поездах, на станциях и вестибюлях — 42%;
• Сайт tutu.ru — 38%;
• Сервис «Яндекс. Расписания» — 37%;
• Информация на сайте вокзала — 35%;
• Приложение «Яндекс. Электрички» — 34%;
• Традиционные СМИ (радио, ТВ, пресса) — 25%;
• Официальный сайт ЦППК — 21%;
• Telegram, WhatsApp, Viber — 18%;
• Facebook, ВКонтакте — 15%;
• Twitter — 9%.
Анализируя представленный перечень источников информации, 

можно сделать вывод о том, что в его состав входили популярные 
мобильные приложения, сайты, социальные сети, мессенджеры, 
информационные источники на вокзалах и традиционные СМИ 
(рис. 1).

Наиболее популярным информационным источником является таб-
ло на вокзале (51%), следует отметить, что также достаточно популярны 
цифровые источники: сайт tutu.ru (42%), сервис «Яндекс. Расписания» 
(37%) и приложение «Яндекс. Электрички» (34%). Традиционные СМИ 
(радио, ТВ, пресса) существенно отстают (25%).

Для классификации респондентов на основании использования 
различных источников информации о работе железнодорожного 
транспорта был проведен иерархический кластерный анализ методом 
Варда, при котором за расстояние, существующее между кластера-
ми, принимается получаемый в результате их объединения прирост 
суммы квадратов расстояний анализируемых параметров до центров 
кластеров (рис. 2).
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Рис. 1. Популярность источников информации о ж/д транспорте

Рис. 2. Кластеры респондентов по исползованию информационных источников 
о железнодорожном транспорте
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В результате было получено 3 кластера:
• 1-й кластер (46% респондентов) — «пассивные пользователи ин-

формации» не пользуются источниками информации, представ-
ленными в анкете;

• 2-й кластер (18%) — «активные пользователи всех источников 
информации» используют мобильные приложения, сайты (офи-
циальный сайт ЦППК — частично используют), социальные сети 
(Twitter — частично), мессенджеры, информационные источни-
ки на вокзалах и традиционные СМИ;

• 3-й кластер (36%) — «активные пользователи информационных 
источников на вокзалах» мобильные приложения, и сайты ис-
пользуют частично (официальный сайт ЦППК — мало исполь-
зуют), социальные сети, мессенджеры не используют, активно 
используют информационные источники на вокзалах, традици-
онные СМИ не используют.

В 1-м кластере преобладают мужчины (57%), во втором наблюдается 
паритет, в 3-м — преобладают женщины (58%).

Рис. 3. Распределение респондентов в кластерах по полу

Распределение в кластерах по возрасту представлены на рис. 4.
В 1-м кластере подавляющее большинство респондентов от 18 до 

39 лет (62%). В 3-м кластере — наибольшая доля респондентов 60–65 лет 
(13%).

Были выявлены статистически значимые различия по степени удов-
летворенности общими условиями пребывания на вокзале при уровне 
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значимости 5% между 2-мя кластерами активных пользователей: всех 
источников информации и информационных источников на только во-
кзалах (рис. 5).

Рис. 4. Распределение респондентов в кластерах по возрасту

Рис. 5. Степень удовлетворенности общими условиями пребывания на вокзале
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Среди респондентов, активно пользующихся всеми источниками 
информации, включая цифровые доля полностью удовлетворенных 
оказалась на 3% больше, чем среди активных пользователей информа-
цией только на вокзале. Общая доля удовлетворенных (включая полно-
стью и скорее удовлетворенных) среди пользователей всеми источни-
ками информации превысила на 7% долю пользователей информацией 
только на вокзале. Такие результаты позволяют сделать предположение 
о том, что дополнение классических информационных источников 
цифровыми повышает уровень комфорта пребывания пассажира на во-
кзале за счет лучшей информированности.

Можно сделать вывод, что в эпоху интернетизации современного об-
щества, цифровые источники информации о железнодорожном тран-
спорте не просто становятся популярными и востребованными среди 
пассажиров, дополняя тем самым источники данных, расположенные 
на территории вокзалов.

Фактически, они активно замещают собой традиционные СМИ (те-
левидение, радио и прессу), год от года теряющие свою популярность. 
Что же касается социальных сетей и различных мессенджеров, то в их 
отношении у наших соотечественников пока еще не сложилось одноз-
начного мнения и четкой позиции применительно к их использованию: 
результаты проведенного исследования позволили выявить вполне 
емкий сегмент пассажиров, которые используют их как полноценный 
источник получения информации, но также присутствует и те, кто не 
применяет их в этом качестве.

Таким образом, предприятиям железнодорожного транспорта имеет 
смысл продолжить свою работу в области дальнейшей популяризации 
социальных сетей и мессенджеров как источников получения качест-
венной и оперативной информации о предоставляемых услугах в сфере 
ж/д перевозок.
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Обоснование необходимости целостной концепции маркетинга 
в цифровой среде

Аннотация. Данная статья посвящена вопросам развития теории марке-
тинга в новых условиях. В работе анализируется вопрос необходимости 
использования новой концепции в маркетинге. Целью исследования 
является анализ необходимости формирования концепции маркетинга в 
цифровой среде. В этой связи выделяются основные движущие силы но-
вых маркетинговых концепций. Выделяется их связь с технологиями и 
ценностями потребителя, с одной стороны, и ролью ценностей потре-
бителей в смене технологических циклов с другой. Указанные рассужде-
ния проецируются на состояние интернет-среды, ее преобразование в 
цифровую среду. Проведенный анализ литературы на основе выбранных 
ключевых слов показал направленность работ на инструментальные аспекты 
маркетинга. Основные выводы и результаты исследования заключаются 
в выделении разрозненности современных инструментов маркетинга и 
необходимости отдельной концепции маркетинга в цифровой среде.
Ключевые слова: маркетинг, цифровая среда, цифровая трансформация, 
концепция маркетинга, ценности.
JEL коды: М30, M31.

Данная работа посвящена текущему состоянию проблемы маркетинга в 
цифровой среде. Практически описание любого явления сейчас можно 
представить в цифровой форме: описание ресурсов компании, движе-
ния материальных и финансовых потоков, состояния рынка, конкурен-
тов, потребителей т.д. Как в этих условиях должен меняться маркетинг?

Согласно существующим данным по интернет-пользователям в Рос-
сии за 2020 год, среднемесячная аудитория достигла размера 97 млн 
708,9 тыс. человек (табл. 1).

Такой размер аудитории посетителей интернета составляет 78% 
населения России старше 12 лет, и 91% этих посетителей используют 
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интернет каждый день [Интернет-торговля в России 2020, 2021, стр. 24]. 
Размер и частота использования интернета не может не оказывать вли-
яния на маркетинг. Следовательно, необходимо определить, как в этих 
условиях должен меняться маркетинг?

В научной литературе, посвященной вопросам маркетинга для сис-
темы основных теоретических положений и обобщений, идей, взглядов 
на маркетинг и подходов к практической реализации обычно использу-
ют понятие концепция.

В своей работе проф. Е.П. Голубков отмечает, что применительно 
к маркетингу существуют два уровня понятия «концепция». С одной 
стороны, маркетинг в целом часто рассматривают как концепцию ры-
ночного управления (первый уровень). [Голубков, 2008, с.27]. С другой 
стороны, концепция маркетинга характеризует определенное состоя-
ние развития маркетинговой мысли, которое имеет определенный тео-
ретико-методологический смысл (второй уровень).

В свою очередь, концепция маркетинга второго уровня обычно рас-
сматривается через определенную философию, систему идей и взглядов 
на маркетинг, как идеологию и методологию организации маркетинго-
вой деятельности. [Голубков, 2012, с. 68–69.]

Таким образом, мы полагаем, что на формирование концепции мар-
кетинга второго уровня влияет система отношений новых технологий и 
изменяющихся ценностей потребителей. Ценность в маркетинге мы рас-
сматриваем как отдельную научную категорию, определяющую жизнен-
ные ориентиры индивида. [Sidorchuk, 2015] Смена жизненных ориенти-
ров, как структуры базовых ценностей, оказывает влияние на характер и 
структуру потребления. [Sidorchuk et al., 2018]. Следовательно, можно го-
ворить, что взаимовлияние новых технологий и ценностей потребителей 
обуславливает появление новых концепций маркетинга второго уровня.

Таблица 1
Числовое распределение среднемесячной аудитории пользователей Ин-

тернета на основе типов устройств подключения

Типы устройств для входа в Интернет Среднемесячная аудитория, тыс. чел

Все устройства 97708.8

Desktop 63470.7

Mobile 89515.4

Exclusive mobile 33920.1

Smart TV 20950.3

Источник: [Аудитория интернета в России (WEB- Index), 2021]
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Рис. 1. Предпосылки появления новой концепции маркетинга второго уровня

Наши рассуждения базируются на работе Ф. Котлера [Kotler, 1972] в 
которой автор, рассматривая некоторую аксиоматику маркетинга, по-
казывает основную роль маркетинга через «… признание его функции 
по созданию и предложению ценности» [Kotler, 1972, p.50].

Возвращаясь к цифровой среде, следует выявить, достаточно ли 
иметь возможность трансформировать маркетинг к новым условиям, 
или необходимо сформулировать новую маркетинговую концепцию. 
Для поиска ответа на поставленный вопрос, мы решили проанализиро-
вать научные публикации, сколько работ и в каком контексте посвяще-
ны взаимосвязи понятия «цифровая среда» с понятиями «маркетинг», 
«трансформация маркетинга», «маркетинговая концепция», «цифровой 
маркетинг» (рис.2).

Рис. 2. Числовое распределение ключевых слов  
по статьям баз данных РИНЦ и SCOPUS

Проведенный нами анализ российской и иностранной литературы 
на основе полученных сочетаний слов показал следующее числовое 
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распределение: «цифровая среда» и «маркетинг» — 1545 публикаций 
в SCOPUS и 234 публикации в РИНЦ; «цифровая среда» и «марке-
тинговая концепция» — 26 публикаций в SCOPUS и 25 публикаций в 
РИНЦ; по сочетанию «цифровая среда» и «трансформация маркетинга» 
5 публикаций в базе SCOPUS и 44 публикации в РИНЦ; по сочетанию 
«цифровая среда» и «цифровой маркетинг» 153 публикации в SCOPUS 
и 234 публикации в РИНЦ,

На основе проведенного скрининга выявленных источников следу-
ет констатировать, что работы применительно к понятию «цифровая 
среда», во-первых, рассматривают маркетинг через реализацию опера-
ционных стратегий и инструментов. То есть, как набор маркетинговых 
инструментов цифровой среды применительно в маркетинговой кон-
цепции первого уровня. Во-вторых, взаимодействия происходят и офф-
лайн и онлайн средах, без выделения особых свойств и доминирования 
цифровой среды. [Котлер и др., с 67.]

Мы полагаем, что такой подход следует рассматривать, как транс-
формацию маркетинга. В тоже время, анализ литературы показывает, 
что в условиях цифровой среды такой трансформации явно недостаточ-
но [Сидорчук, 2021]. Выделяемые в исследованных публикациях темы 
цифрового маркетинга «каналы, социальные сети, цифровые отноше-
ния и цифровые технологии» [Herhausen et al., 2020], на наш взгляд, не 
раскрывают всей глубины взаимодействия в цифровой среде. Фактиче-
ски сейчас мы находимся в состоянии восприятия маркетинга в цифро-
вой среде на позициях, аналогичных по отношению к концепции «функ-
ционального» маркетинга первого уровня в 1940 году [Fullbrook,1940] , 
которая позже была подвергнута критике в пользу концепции марке-
тинга, как «философии управления бизнесом» с предложением «аксиом 
маркетинга»[Kotler, 1972].

Таким образом, необходимо, отталкиваясь от «аксиом маркетинга», 
обосновать и сформулировать основополагающие дефиниции, которые 
будут раскрывать новую суть концепции маркетинга в цифровой среде.

В то же время, обращаясь к маркетингу, как концепции первого 
уровня, следует отметить, что общие задачи маркетинга не изменяются:

• основные аналитические задачи — анализ рынка и анализ продук-
тов

• основные задачи планирования — разработка продуктов, марке-
тинговых каналов, ценообразования и продвижения;

• основные организационные задачи — исследования, персонал и 
мотивация;

• основные задачи контроля — измерение рыночных результатов и 
маркетинговых затрат.
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Ключевое различие между концепциями первого и второго уровня 
лежит в том, что если общие положения концепции первого уровня не 
изменяются в условиях новых технологий и ценностей потребителей, 
то необходимость концепции второго уровня как раз определяет марке-
тинг в новых условиях.

В заключение, можно сделать следующие выводы:
• Ключевая особенность новой маркетинговой концепции — 

«цифровой потребитель» в «цифровой среде»;
• Жизненные ориентиры потребителя в цифровой среде могут кар-

динально измениться, что влечет за собой необходимость сфор-
мировать из отдельных смыслов целостную систему маркетинга 
в цифровой среде, сведя все разнообразие наблюдаемых и\или 
гипотетически возможных явлений к единой системе;

• Требуется определить границы концепции маркетинга в цифро-
вой среде;

• Необходимо провести разграничение между трансформацией 
маркетинга в цифровой среде и собственно маркетингом в ней.
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Роль коммерческих платформ совместного потребления в развитии 
цифрового потребления в России

Аннотация. Целью исследования является выявление преимуществ ком-
мерческих платформ совместного потребления, которые являются драй-
верами развития цифрового потребления в России. Для достижения 
поставленной цели авторами проведен литературный обзор и библио-
метрический анализ исследований ведущих российских и зарубежных 
авторов по тематике совместного потребления. В результате исследова-
ния выявлены основные преимущества использования платформ сов-
местного потребления. Результаты исследования показывают, что эко-
номика совместного потребления является устойчивой бизнес-моделью, 
которая продолжает активное развитие и после пандемии COVID-19, 
в результате которой сервисы совместного потребления стали более 
автономными и гибкими, а в условиях снижения дохода населения, и 
более востребованными. Пандемия COVID-19 выступила катализато-
ром трансформации отношения потребителей к цифровым сервисам и 
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активировала рост новых платформ, в том числе и в секторе экономики 
совместного потребления [Русанова, Номоконов, 2016]. Цифровизация 
общества и появление современных платформенных решений в будущем 
только повысят эффективность и жизнеспособность сектора экономики 
совместного потребления и иных цифровых платформ.
Ключевые слова: коммерческие платформы совместного потребления, 
цифровая трансформация, цифровые технологии.
JEL коды: O33, M21.

Формулировка проблемы

Цифровизация экономики резко увеличила агрегацию предложений това-
ров и услуг и расширила возможности их использования, тем самым, дав 
старт глубокой трансформации традиционных рынков и появлению новых 
секторов экономики, в том числе и экономики совместного потребления. 
Возможности эффективного ответа на вызовы цифровой трансформации 
для обеспечения конкурентоспособности компаний и понимания влияния 
новых информационных технологий на отдельные сектора экономики, в 
особенности на экономику совместного потребления, все еще требует 
тщательного изучения [Sanchez-Gutierrez et al., 2019; Warner, Wager, 2019].

Сервисы совместного потребления выступают в качестве платформ-
посредников, появление третьей стороны-гаранта качественного ис-
полнения услуги во взаимоотношениях арендатора и арендодателя, 
введение рейтинговых систем, сбор информации и идентификация 
пользователей — позволяет снизить риски обеих сторон при заключе-
нии сделки, а также повысить доверие, что также ведет к дальнейшему 
развитию экономики совместного потребления [Ребязина и др., 2020].

Развитие онлайн-платформ и повышение осведомленности потре-
бителей о товарах и услугах в условиях цифровой трансформации биз-
неса способствовало формированию новой культуры потребления, ко-
торая в совокупности с тенденцией бережного потребления и экономии 
ресурсов дала старт развитию экономики совместного потребления. 
Таким образом, целью исследования является выявление преимуществ 
коммерческих платформ совместного потребления, которые являются 
драйвером развития цифрового потребления в России.

Теоретическая база исследования, состояние развития экономики 
совместного потребления в мире и в России

Несмотря на растущий интерес к изучению экономики совместного 
потребления (рост ежегодного числа опубликованных работ в 4 раза за 
последние 5 лет), у данного явления не существует единого термина и 
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определения. То, как авторы определяют экономику совместного по-
требления, во многом зависит от того, с какой точки зрения рассматри-
вается явление. В рамках теоретического обзора авторами рассмотрены 
основные определения и термины, используемые для обозначения эко-
номики совместного потребления. Результаты обзора терминов и опре-
делений представлены в таблице 1.

Таблица 1
Альтернативные термины и определения экономики  

совместного потребления

Термины Определения Авторы

Экономика 
совместного 
потребления

Деятельность, направленная на получение доступа к 
товарам и услугам или совместному их использова-
нию, координируемой с помощью онлайн-платформ 
или сообществ, организованных по принципу «ис-
пользование, а не владение»

Hamari et al., 
2016

Совместное 
потребление

Совместное использование ресурсов с помощью Р2Р 
платформ, где неиспользуемое пространство, товары, 
навыки, деньги или услуги могут быть арендованы, 
заимствованы, обменены, проданы и обменены

Botsman, 
Rogers, 2011

Peer-to-peer 
экономика

Экономическая деятельность, в которой веб-плат-
формы обеспечивают пиринговый обмен различными 
видами товаров и услуг

Aloni, 2016

Потребление, 
основанное 
на доступе к 
активу

Потребление, при котором не происходит передачи 
права собственности

Bardhi, 
Eckhardt, 2012

Экономика 
по требова-
нию

Цифровые платформы, которые подключают потре-
бителей к услуге или товару с помощью мобильного 
приложения или веб-сайта

Cockayne, 2016

Источник: составлено авторами

Перечисленные в таблице 1 определения являются основными для 
исследуемой области, данный список не является исчерпывающим, в 
научной литературе можно столкнуться с такими определениями, как 
репутационная экономика, экономика доверия и др., которые некото-
рые из исследователей считают синонимичными с термином «экономи-
ка совместного потребления» [Altrock, Suh, 2017]. В рамках данного ис-
следования под экономикой совместного потребления подразумевается 
деятельность, направленная на получение доступа к товарам и услу-
гам или совместному их использованию, координируемой с помощью 
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онлайн-платформ или сообществ, организованных по принципу «ис-
пользование, а не владение» [Hamari et al., 2016]. Использование серви-
сов совместного потребления позволяет владельцам активов получать 
выгоды от передачи этих активов в пользование другим акторам [Ребя-
зина и др., 2020].

После проведения теоретического обзора и выявления основных 
определений экономики совместного потребления, авторами был 
проведен библиометрический анализ с целью выявления основных 
направлений исследований в выбранной отрасли. Для проведения би-
блиометрического анализа использованы высокорейтинговые между-
народные научные публикации из базы данных Web of Science. В рамках 
библиометрического анализа, с использованием ключевых слов «sharing 
economy», «collaborative consumption», «peer-to-peer economy», «on-
demand consumption», «access-based consumption», «digital consumption» 
отобраны и проанализированы 2498 публикаций.

Библиометрический анализ проводился с использованием про-
граммной среды R, методология проведения библиометрического ана-
лиза адаптирована из исследования Aria, Cuccurullo (2017). В рамках 
библиометрического анализа выявлены наиболее популярные среди 
отобранных работ темы, с использованием которых построена страте-
гическая диаграмма по методу, предложенному Лоу и др. (1988). В диа-
грамме по оси Х расположена центральность (важность) темы в рамках 
исследования совместного потребления, по оси Y рассчитана разра-
ботанность темы. На следующем этапе построения диаграммы темы 
расположены по четырем квадрантам, которые позволяют охарактери-
зовать каждое из направлений в рамках исследования (рис. 1). Распо-
ложение тем в квадрантах интерпретировано по методу Каллона и др. 
(1991).

Квадрант 1 (Mothor Themes) включает темы, которые считаются 
центральными в отобранном для анализа направлении исследований и 
имеют высокий уровень развития. В первый квадрант вошли исследова-
ния, связанные с Китаем, что показывает большую заинтересованность 
в Китае тематикой совместного потребления и большое количество 
публикаций. Квадрант 2 (Niche Themes) характеризует нишевые темы, 
которые не являются широко популярными, но в то же время весьма 
развиты. Во второй квадрант входит тематика предпринимательства и 
тематика государственного регулирования совместного потребления. 
Квадрант 3 характеризует темы, которые или являются новыми для 
анализируемого направления, или теряют популярность. На данный 
момент в квадранте 3 находится тема распределения ресурсов, которая 
в последнее время набирает популярность и переходит в квадрант 4. 
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Проблема логистики и распределения ресурсов действительно весьма 
актуальна в сфере совместного потребления (например, в каршеринге 
и т.д.), так как зачастую большое число ресурсов необходимо грамотно 
распределить. Квадрант 4 содержит темы, которые являются централь-
ными для своего направления, однако еще не получили должного раз-
вития. Интересным является тот факт, что исследования совместного 
потребления в Китае настолько популярны, что вытеснили тему «sharing 
economy» в четвертый квадрант. Также в четвертом квадранте находится 
тематика инноваций, что говорит об интересе к исследованиям иннова-
ций в рамках исследования совместного потребления. Важно отметить, 
что данная диаграмма является динамической, с течением времени на-
правления, как правило, переходят из одного квадранта в другой.

Научный интерес к тематике совместного потребления вызван не 
только относительной новизной данного явления, но также может быть 
вызван активным ростом индустрии. Онлайн-платформы совместного 
потребления создали мировой рынок с объемом более 15 млрд долларов 
и перспективой роста до 335 млрд долларов к 2025 году [РАЭК, 2018]. 
Отдельно хочется отметить, что в России объем рынка совместного 
потребления в 2020 году превысил отмету 1 трлн Рублей и составили 
1,07 трлн [РАЭК, 2021]. На 2020 год самыми крупными онлайн-плат-
формами в мире и в России являются: краткосрочная аренда жилья — 
Airbnb, Avito; кино — Netflix, Ivi, Амедиатека; такси и перевозки — Uber, 

Рис. 1. Тематическая карта исследований по тематике совместного потребления 
Источник: составлено авторами с помощью программной среды R
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Ola, Grab, Didi Chuxing, Blablacar (райдшеринг); вещи и услуги — Avito, 
Юла, Rentmania. Лидером рынка услуг совместного потребления в Рос-
сии выступают С2С продажи (оценивается в 838 млрд руб.), за которым 
в порядке убывания следуют Р2Р-услуги (183млрд руб.) и каршеринг 
(15,6 млрд руб.). Таким образом, использование современных цифро-
вых технологий объясняет конкурентоспособность онлайн-платформ, 
которые в свою очередь обеспечивает стабильную динамику роста сек-
тора совместного потребления.

Основные результаты исследования

Экономика совместного потребления становится важной частью гло-
бальной экономики. В контексте формирования новой экономической 
реальности совместное потребление способствует решению стратегиче-
ских вопросов развития страны: снижению экологического ущерба от 
производства, активному внедрению цифровых технологий, развитию 
инноваций и предпринимательской деятельности и др. Таким образом, 
коммерческие платформы совместного потребления имеют ряд преи-
муществ, а именно [Nielsen, 2014]:

1) эффективное использование ресурсов и снижение нагрузки на 
экологию (уменьшение отходов, сокращение вредных выбросов 
от производства);

2) возможность экономии средств, получения дополнительного до-
хода или частичного возврата инвестиций (сдачи в аренду недви-
жимости, автомобиля, сокращение простоя имущества);

3) повышение доступности ряда товаров и возможность пользова-
ния ими без приобретения (например, товары роскоши);

4) изменения в сознании людей (приоритет пользования над владе-
нием) в результате цифровизации и развитие микропредприни-
мательства (возможность сдавать в аренду свою собственность);

5) укрепление коммуникативных связей между людьми, рейтинго-
вание поставщиков и пользователей посредством отзывов и он-
лайн-репутации.

6) растущий уровень доверия к незнакомцам (при наличии у них хо-
рошей репутации в интернете).

Отдельно стоит отметить влияние пандемии COVID-19 на сектор эко-
номики совместного потребления. С одной стороны, текущие реалии про-
демонстрировали ограничения и угрозы развитию экономики совместного 
потребления в мире и в России, но с другой стороны, позволили выявить 
неожиданные направления развития совместного потребления [Куприя-
новский и др., 2020]. Согласно исследованиям о положительном влиянии 
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пандемии COVID-19 на сектор экономики совместного потребления, 
меры, принятые для преодоления барьеров пандемии, способствовали на-
чалу второй волны цифровизации и внедрению передовых цифровых ре-
шений, которые, в свою очередь, развеяли многие мифы и убеждения, ка-
сающиеся использования сервисов экономики совместного потребления 
[Куприяновский и др., 2020]. С уходом на удаленную работу значительно 
выросла мобильность персонала, а также доля аутсорсинга, фриланса, что 
способствовало оцифровке профессий и возможности делиться знаниями 
и навыками более эффективно и оперативно. Сервисы совместного потре-
бления стали более автономными и гибкими, а в условиях снижения до-
хода населения, и более востребованными (например, онлайн-библиотеки 
и кинотеатры). Пандемия COVID-19 способствовала трансформации от-
ношения потребителей к цифровым сервисам и активировала рост новых 
платформ, в том числе и в секторе экономики совместного потребления 
[Русанова, Номоконов, 2016]. Дальнейшая цифровизация общества и по-
явление современных платформенных решений, повысят эффективность 
и жизнеспособность сектора экономики совместного потребления в усло-
виях пандемии.

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных в 
рамках научно-исследовательского проекта «Разработка многофакторной 
модели повышения конкурентоспособности российских инновацион-
но-активных компаний в условиях цифровой трансформации бизнеса» в 
рамках прикладных научных исследований Высшей школы бизнеса НИУ 
ВШЭ в 2020–2021 гг. Проект утвержден решением научной комиссии фа-
культета бизнеса и менеджмента от 19.06.2020, протокол № 5.
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The role of commercial sharing systems in the development of digital 
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Abstract. The purpose of this paper is to identify the advantages of commercial 
sharing systems, which are the drivers to the development of digital 
consumption in Russia. To achieve this goal, the authors applied a literature 
review and bibliometric analysis of the leading researchers’ studies on the 
topic of commercial sharing systems. As a result, the main advantages of using 
commercial sharing systems are identified. The results of the study show that 
the sharing economy is a sustainable business model that continues to develop 
actively after the COVID-19 pandemic. As a result of the COVID-19 pandemic 
commercial sharing systems have become more autonomous and flexible, and 
in the face of declining income, more necessary. The COVID-19 pandemic 
initiated consumer attitudes transformation towards digital services and 
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supported the growth of new platforms, including sharing economy sector 
[Rusanova, Nomokonov, 2016]. The digitalization of society and the emergence 
of modern platform solutions in near future will lead to the growing efficiency 
of the sharing economy and increase the demand for other digital platforms.
Keywords: commercial sharing systems, digital transformation, digital 
technologies.
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Университеты как элементы устойчивого развития в городском 
пространстве

Аннотация. В статье рассматривается университет как один из наи-
более важных субъектов, влияющих на территориальное развитие. 
Целью работы является выявление роли университетов как научно-
образовательных комплексов в рамках экономической подсистемы 
города. Автор приходит к выводу, что университеты в городском 
пространстве выступают в качестве активного субъекта устойчивого 
развития территории, что может оказывать, как положительное, так и 
негативное влияние на развитие экономики в зависимости от объекта 
и позиций рассмотрения.
Ключевые слова: университет, городское пространство, территориальное 
развитие, экономика.
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Эксперты Организации Объединенных Наций (ООН) утверждают, что 
стремительная урбанизация будет оказывать огромное влияние на судь-
бу человечества в будущем и требует выработки новой стратегии управ-
ления городами. Так, в принятой в 2015 г. на саммите ООН Повестке 
дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. ставится цель 
«обеспечения открытости, безопасности, жизнестойкости и экологиче-
ской устойчивости городов и населенных пунктов» [Резолюция…, 2015].

Способствовать процветанию, повышению уровня безопасности и 
устойчивому развитию городов может культура. Специализированное 
учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕС-
КО) рекомендует опираться на культуру как на устойчивый ресурс ин-
клюзивного экономического и социального развития городов. Культура 
может принести пользу городам путем решения проблем межкультур-
ной коммуникации, безработицы, социального неравенства, дискри-
минации и насилия [Culture: urban future…, 2016]. Важнейшим элемен-
том культуры является образование.

В целях достижения устойчивого развития человечество не может 
опираться только на технологии и политическое регулирование, фи-
нансовые механизмы — человечеству необходимо изменить образ мыш-
ления и поведение. Это представляется возможным только через обес-
печение населения качественным образованием [Culture: urban future…, 
2016].

Важным элементов системы образования является высшая школа. 
Университеты в основном возникают в городской среде, тем самым ста-
новясь активным компонентом социокультурного пространства города.

Университеты и город: экономика. В обществе знаний и инноваций 
интерес к потенциальному вкладу университетов в территориальное раз-
витие возрастает [Florida R., 2004, с. 435]. Все большее внимание в курсе 
национальных политик уделяется инновационной и технологической 
перспективам. Актуально дальнейшее углубленное изучение взаимоза-
висимостей между университетами, правительством и промышленно-
стью, обозначенных в разработанной Г. Ицковицем и Л. Лейдесдорфом 
в 1990-е гг. концепции т.н. «тройной спирали» (Triple Helix Mode) [Иц-
ковиц Г., 2010; Etzkowitz H., 2017; Etzkowitz H., Leydesdorff L., 2000]. В 
ее основе заложены взгляды Г. Зиммеля, К. Маркса, М. Вебера, а также 
опыт американских и европейских университетов 1980-1990-х гг. Дан-
ная концепция получила отражение в трудах российских исследовате-
лей [Суханова П.А., 2012; Хамидулин В.С., 2018 и др.].

Особенностями данной модели являются следующие характери-
стики. Во-первых, университеты, промышленность (представленная 
конкретными бизнес-сообществами, фирмами, предприятиями) и 
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правительство, т.е. каждая из трех спиралей модели, характеризуются 
тем, что принимают роль другой стороны во взаимодействии, сохраняя 
при этом свою роль и идентичность. Так, университеты стимулируют 
развитие новых фирм на основе своих исследований, тем самым при-
нимают на себя роль производственной отрасли. Промышленность 
участвует в разработке конкретных учебных курсов для передачи пра-
ктического опыта и подготовки высококвалифицированных специали-
стов, тем самым действуют как университеты. Правительства регионов 
выступают как венчурные компании, осуществляя, в том числе, регули-
рование инновационной деятельности [Хамидулин В.С., 2018, с. 600].

Во-вторых, помимо самих спиралей в рассматриваемой модели на-
личествуют связи между ними, которые, в свою очередь, могут выра-
жаться в сотрудничестве, конфликте, лидерстве, замещении, нетвор-
кинге, а также конкретные функциональные зависимости, такие как: 
процессы разработки знаний, инноваций и определения пространства 
этого консенсуса [Хамидулин В.С., 2018, с. 601]. Г. Ицковиц и М. Ран-
га показали, как в отдельном регионе сначала концентрируется область 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), 
а затем формируется согласование основных акторов (исследователей, 
правительства, бизнеса) относительно направления регионального ин-
новационного развития региона. И только после этого создаются про-
странства инноваций, к примеру, такие как инкубаторы, исследова-
тельские центры, научные парки [Ranga M., Etzkowitz H., 2013].

Авторы концепции выделяют три режима организации системы 
тройной спирали, где происходит расстановка сил воздействия конкрет-
ных спиралей: laissez-faire (ведущая роль в инновационном развитии 
региона принадлежит промышленности, вмешательство государства в 
экономику ограничено), стейтизм (ведущая роль принадлежит государ-
ству, которое определяет инновационную деятельность научного сооб-
щества и промышленности) и сбалансированный режим (при котором 
роль университета возрастает, три названных субъекта функционируют 
в статусе партнеров в отношении друг друга) [Ranga M., Etzkowitz H., 
p. 39]. Существуют различные оценки данной модели в отечественной и 
зарубежной литературе [Хамидулин В.С., 2018].

Самым оптимальным вариантом развитие именно сбалансирован-
ного режима. Развитие только одного из секторов может способствовать 
стагнации и рецессии других. На макроуровне ярким примером этого 
может служить «голландская болезнь», когда вектор девелоперской дея-
тельности был сосредоточен только на развитии добывающей сырьевой 
промышленности с последующим ее экспортом, что повлекло за собой 
затем отрицательные последствия как для экономики, так и для всей 
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социальной сферы страны. Впервые она была зафиксирована в Нидер-
ландах. В 1959 г. в Северном море, а также в провинции Гронинген было 
обнаружено большое месторождение природного газа, что обусловило 
дальнейший его экспорт из страны и концентрацию деятельности пре-
имущественно на добывающей промышленности. Все финансовые 
и трудовые ресурсы были сосредоточены только в сырьевом секторе. 
Сначала было зафиксировано пополнение государственного бюджета, 
утверждение национальной валюты, увеличение заработных плат, но 
через несколько лет происходит экономический кризис, связанный со 
стагнацией или падением производства в обрабатывающей промыш-
ленности [Corden W., Neary P., 1992].

Одним из способов выхода из такого положения может служить раз-
витие именно образования, исследовательских кластеров. Ярким при-
мером развития исследовательского кластера является опыт универси-
тетов Гонконга [Дорога…, 2012].

В целом, университеты могут оказывать экономическое воздейст-
вие на развитие территории различными способами [Каменских М.А., 
2014; Нагорнов В.А., Перфильева О.В., 2010; Перфильева О.В., 2014; 
Bonander C., 2016], в том числе, через следующие проявления.

1. Создание знания, т.е. подготовка кадров. Наиболее эффективной 
реализацией данного пункта будет наличие на территории города 
университета, соответствующего профилю функционирующих 
предприятий, компаний.

2. Трансфер технологий и ноу-хау, исследование технологических 
инноваций. К примеру, инновационное развитие Томской об-
ласти основано на университетском комплексе, что отражено в 
утвержденной и одобренной Распоряжением Правительства Рос-
сии от 14 января 2015 г. № 22-р концепции создания инноваци-
онного регионального центра, «ИНO-Томск», концертирующего 
передовые производства, качественные человеческие ресурсы и 
новую технологическую базу для обеспечения высокого качества 
жизни и отработки новой модели экономического роста [Кон-
цепция…].

3. Рост местного спроса, что проявляется в активной эксплуатации 
городской инфраструктуры: от транспортной до развлекательной. 
Так, к примеру, студенты являются распространенной категорией 
нанимателей жилья. Рынок студенческой аренды продолжает ра-
сти. Вузы поддерживают студентов-арендаторов разными спосо-
бами. Мировой опыт показывает, что во многих вузах существу-
ют специальные подразделения, которые занимаются вопросами 
жилья для студентов вне университетских кампусов. В основном 
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это информационная помощь: например, Университет Торон-
то (Канада) на своем сайте подробно описывает шаги, которые 
нужно предпринять, чтобы успешно снять жилье — вплоть до 
инструкции к телефонному разговору с арендодателем, а Бри-
стольский университет (Великобритания) предлагает шаблоны 
необходимых при подписании договора об аренде документов 
[Сагадинова А.М., 2016].

4. Влияние на региональную среду через приток молодежи и воз-
можность оставлять на своей территории выпускников школ. 
Студентификация обуславливает увеличение потока молоде-
жи. Так, в университетском городе Томске практически каждый 
восьмой житель является студентом [Томск…].

5. Изменение производственной структуры, рынка труда. Универ-
ситет может выступать крупным работодателем. Одним из самых 
ярких примеров в данном отношении является г. Мюнстер (Герма-
ния). По оценкам разных статистических источников пятая часть 
населения города представлена студентами. Самым крупным ра-
ботодателем в городе выступает университет — Вестфальский уни-
верситет имени Вильгельма [Богомолов А.В., 2014, с. 78].

В большинстве своем международные исследования говорят в поль-
зу позитивного влияния университетов на экономическое развитие тер-
риторий. В частности, в работе британских специалистов [Valero A., Van 
Reenen J., 2018] были проанализированы около 15 тыс. университетов в 
1,5 тыс. регионах в 78 странах. Результаты исследования показали, что 
увеличение числа университетов в два раза на душу населения ведет к 
увеличению валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения 
на 4%. Также зафиксировано позитивное влияние на соседние по отно-
шению к «университетским» территориям регионы.

Ярким примером позитивного влияния на экономическое развитие 
территорий является т.н. «Кремниевая долина» (Silicon Valley, «сили-
коновая долина»), расположенная в штате Калифорния (США). Клю-
чевым моментом в ее истории является 1951 г. После Второй мировой 
войны у Стэндфордского университета (США) возникли финансовые 
трудности, для решения которых руководство образовательного цент-
ра начало сдавать в аренду принадлежащие университету территории, в 
первую очередь, технологическим компаниям. Таким образом, это дало 
возможность не только решить экономические проблемы, задейство-
вать пустующие земли, но и предоставить своим выпускникам место 
работы поблизости с университетом.

На настоящий момент Кремниевая долина является пространством 
сосредоточения около трех тысяч предприятий, в числе которых триста 
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компаний занимаются выпуском компьютеров, а более тысячи — на-
правлено на создание программного обеспечения. Главной причиной 
ее успешного развития можно назвать тесное сотрудничество между 
образовательными и бизнес-структурами. Сейчас на территории доли-
ны функционируют пять ведущих университетов Соединенных штатов: 
Северо-западный политехнический университет (г. Фремонт), универ-
ситет Карнеги-Меллона, университет штата в Сан-Хосе, университет 
Санта-Клары, Стэндфордский университет. Значение университетов 
мирового класса в Калифорнии отмечается в исследованиях [Saxenian 
A., 2006] и обусловлено привлечением талантливых иностранных сту-
дентов, которые впоследствии остаются в регионе и выходят на рынок 
труда Кремниевой долины, пополняя ряды высококвалифицированных 
специалистов. М. Кастельс и П. Холл подчеркивают, что после решаю-
щего вклада университетов в научные исследования, в формирование 
Кремниевой долины, производственная база региона смогла разрабо-
тать свой собственный самоподдерживающий экономический потен-
циал, обеспечивающий динамический рост [Castells M., Hall P., 1994, 
p. 20–21].

Польские исследователи [Дагна Д., Наласковски Ф., 2014] обозна-
чают проблемы, существующие в г. Грудзендз (Польша), такие как: от-
сутствие производства, потеря оборонно-промышленного значения, 
пустующие торговые точки, высокие показатели безработицы и моло-
дежной иммиграции. Причиной перечисленных проблем и одновре-
менно их следствием является отсутствие университета в городе. В го-
роде имеется только два частных вуза, которые имеют маргинальное 
значение для молодых людей [Дагна Д., Наласковски Ф., 2014, с. 51].

Некоторыми исследователями фиксируется отрицательный эффект 
университетов на экономику городов. Некоторые американские исто-
рики и социологии [Domhoff G.W., 2005] характеризуют взаимовлияние 
Йельского университета на экономику г. Нью-Хэйвен (США), в кото-
ром он располагается. Главной причиной этого является освобождение 
от налогообложения большей части территории города — основного 
средства пополнения местного бюджета. Так, руководство университе-
та получило значительную часть городской недвижимости и добилось 
освобождения от уплаты налогов. На начало 1980-х гг. около 65% тер-
ритории города было освобождено от такого налога. В связи с этим, как 
отмечают исследователи, социально-экономическая ситуация в городе 
характеризуется упадком, а также высоким уровнем убийств и беспер-
спективностью. В США только 6% городов характеризуются бо́льшими 
показателями уровня преступности, чем г. Нью-Хэвен [Castells M., 
Hall P., 1994, p. 603].
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Также польские исследователи М. Грабовская и Ю. Франсковский в 
своей работе [Grabkowska M., Frankowski J., 2016] проанализировали заро-
ждающиеся процессы студентификации (sdudentification) в городах. «Сту-
дентификация» представляет собой такой процесс, при котором студенты 
играют ключевую роль в трансформации и переосмысливание городских 
пространств. Данный термин был разработан Д. Смитом в 2002 г. и получает 
все большее распространение в научной литературе последних лет [Хамиду-
лин В.С., 2018; Avni N. Et al., 2018; Kinton Ch. Et al., 2018; Smith D.P., 2005].

Польские исследователи стремились выявить закономерности при-
сутствия и активностей студентов, которые способствуют простран-
ственным и социально-экономическим изменениям в г. Гданьске 
(Польша), на уровне районов. По результатам их исследования, было 
выявлено, что выбор польскими студентами своего жилья и ведение со-
ответствующего образа жизни обусловлено их низкой покупательной 
способностью, что оказывает довольно негативное влияние на развитие 
городского пространства.

Отметим, что университетам всегда с трудом удавалось оправдывать 
собственное существование в терминах немедленной экономической 
выгоды [Фуллер С., 2018, с. 40].

Таким образом, университеты в городском пространстве выступают 
в качестве активного субъекта устойчивого развития территории, что 
может оказывать, как положительное, так и негативное влияние на раз-
витие экономики в зависимости от объекта и позиций рассмотрения.
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Издержки перехода с импортного на российское программное 
обеспечение

Аннотация. В последнее время санкции вводятся не только против таких мас-
штабных проектов, как «Северный поток», но и против всех российских орга-
низаций с государственным участием. Не избежали этого и Высшие учебные 
заведения. Так, уже в этом году МГТУ им. Баумана не сможет использовать 
программное обеспечение от Microsoft. Переход на новое программное обес-
печение — всегда болезненный процесс как для системных администраторов, 
так и для пользователей. Процесс перехода сопровождается издержками как 
на само программное обеспечение, так и переобучение, а иногда — и заме-
ну аппаратного обеспечения. В статье приводится методика расчета издер-
жек перехода на новую платформу, включая смену операционной системы и 
офисного пакета, а также замену системы управления базами данных, кото-
рая в последние годы стала неотъемлемой частью учебного процесса.
Ключевые слова: санкции, программное обеспечение, операционная си-
стема, офисные приложения, платформа.
JEL коды: М15.

Санкция (от лат. sanctio — строжайшее постановление), элемент 
правовой нормы, предусматривающий неблагоприятные последст-
вия для лица, нарушившего содержащееся в такой норме правило. 
В международном праве санкция — правомерная принудительная 
мера, предпринимаемая в ответ на международное правонарушение. 
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Основанием применения санкций является отказ прекратить непра-
вомерные действия и выполнить законные требования потерпевших 
субъектов. Санкции могут применяться только в ответ на междуна-
родные правонарушения и только в том случае, когда в результате 
поведения субъекта-правонарушителя отсутствует возможность или 
исчерпаны все средства урегулирования конфликта. Иногда госу-
дарства принимают в отношении другого государства санкции (эко-
номические ограничения, запрет поездок и замораживание акти-
вов должностных лиц, ограничение объемов и сфер сотрудничества 
и т. д.), не увязывая их с конкретным противоправным деянием и 
международно-правовой ответственностью государства — объекта 
санкций. Например, в марте 2014 США и ЕС объявили о примене-
нии санкций против России, обвинив в противоправном признании 
Республики Крым и принятии ее в состав РФ. В данном случае США 
и ЕС не являются пострадавшей стороной и санкции не являются 
правомерными.

Юридические аспекты правомерности применения санкций выхо-
дят за рамки данной статьи. В первом разделе рассматривается вопрос 
последствий санкций для корпоративных пользователей [Скрипкин, 
2014, с. 12] программного обеспечения.

Среди разработчиков операционных систем лидирует Microsoft (рис. 1).

Рис. 1. Распределение долей операционных систем в 2020 году

Причем, среди прочих операционных систем присутствует Windows XP 
(1,2%) и Windows Vista (0,1%). Таким образом, доля Microsoft по количеству 
установленных операционных систем в 2020 году составила 86,3%.

Похожая картина наблюдается и с офисными приложениями (тек-
стовые редакторы, электронные таблицы, презентационная графика).
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По данным CRN (Computer Reseller News), в России на долю различ-
ных версий пакета Microsoft Office в 2020 году приходилось около 81% 
рынка (рис. 2).

Рис. 2. Доли офисных программ на Российском рынке в 2020 году

Помимо этих двух сегментов, доля Microsoft значительна и в сегмен-
те инструментальных систем разработчиков (MS-Visual Studio), и в сег-
менте браузеров, и в сегменте ERP-систем (в особенности, для малого 
и среднего бизнеса), и в сегменте систем календарного планирования, 
и в сегменте СУБД, и во многих других. Однако, в статье ограничим-
ся двумя важнейшими сегментами: сегментом операционных систем и 
сегментом офисных программ.

Таким образом, если какая-либо организация окажется в санкцион-
ном списке и ей будет запрещено использовать программной обеспече-
ние Microsoft, возникнет вопрос: что делать дальше?

Безусловно, в первую очередь необходимо определиться с использу-
емыми операционными системами — от этого будет зависеть и осталь-
ное используемое программное обеспечение.

Итак, MS-Windows под запретом, каковы альтернативы?
Как следует из рис. 1, альтернативой может быть либо отечественная 

операционная система, либо Linux. К отечественному программному 
обеспечению формально относятся те продукты, которые включены 
в реестр отечественного программного обеспечения. На сегодняшний 
день в реестре четыре отечественные операционные системы: Astra 
Linux, ALT Linux, Red Soft, ROSA.

Astra Linux на сегодняшний день поставляется в двух редакциях: 
Common Edition — релиз «Орел» и Special Edition — релиз «Смоленск». 
Отзывы пользователей очень противоречивые. В качестве предустанов-
ленного программного обеспечения имеется LibreOffice. Безусловно, 
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при переходе на эту операционную систему, основной статьей затрат в 
совокупной стоимости владения будут расходы на переобучение поль-
зователей.

Попробуем оценить издержки переключения [Скрипкин, 2019, с. 76] 
образовательной организации с количеством лицензий до 2000 с плат-
формы Windows — MS- Office 365 на платформу Astra Linux — LibreOffice. 
При этом допустим, что аппаратная платформа остается без изменений.

На сегоднящний день доступны три [Lerner, 2010, p. 32] редакции 
MS-Office 365: A1, A3 и A5. В редакцию A1 входят приложения: MS-
Outlook, MS-Word, MS-Excel, MS-Power Point, MS-OneNote. Помимо 
этого, доступны службы: Exchange, OneDrive, SharePoint, Teams, Sway, 
Forms, Stream, PowerAutomate, PowerApps, Синхронизация сведений 
о школе, Yammer. Эта редакция является бесплатной и наиболее по-
пулярной. В редакции A3 добавляются приложения MS-Publisher и 
MS-Access. К службам добавляется Bookings. Редакция A3 обойдется в 
203 рубля на пользователя в месяц. Таким образом, для образовательной 
организации с числом пользователей до 2000, годовая подписка будет 
стоить 203 · 12 · 2000 = 4 872 000 руб. В редакции А5 приложения остают-
ся без изменений, к службам добавляется Power BI. Редакция А5 обой-
дется уже в 500 рублей на пользователя в месяц. Таким образом, годовая 
подписка для организации будет стоить 500 · 12 · 2000 = 12 000 000 руб. 
Итак, цена годовой подписки на MS-Office 365 будет варьироваться от 
нуля (наиболее часто используемый вариант) до 12 000 000 руб. в зави-
симости от редакции.

Astra Linux продается по минимальной цене от 5700 р на пользова-
теля. Таким образом, затраты составят 11400000 руб. Теперь попробу-
ем рассчитать стоимость переобучения пользователей. Стоимость кур-
сов Astra Linux+LibreOffice составляет от 24250 р (онлайн) и от 26990 р 
(очно). Таким образом, даже при онлайн обучении, стоимость переква-
лификации составит 48500000 руб. Таким образом, издержки переклю-
чения организации с числом лицензий до 2000 с MS-Office 365 редакция 
А3 на Astra Linux+LibreOffice по самым скромным подсчетам составят: 
11400000 +48500000-4872000=11378000 руб. Причем, в эту сумму входит 
только стоимость программного обеспечения и переобучения. Совер-
шенно неизученным на сегодняшний день остается вопрос собствен-
но функционирования операционной системы. Как известно, любая 
операционная система должна выполнять три функции: обеспечение 
интерфейса, разделение ресурсов и поддержку работы приложений. И 
если с первой функцией все более — менее понятно, то вторая и третья 
функции требуют длительного и системного изучения. ОС Windows в 
процессе эволюции от Windows NT до Windows 10 прошла длительный 
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путь в совершенствовании механизма многозадачности и симметрич-
ной мультипроцессорной обработки. К тому же, каждое приложение, 
функционирующее в многозадачной системе, должно отвечать требо-
ванию реентерабельности — способности кода прервать выполнение, 
быть выгруженным из оперативной памяти на жесткий диск, а за-
тем продолжить выполнение без потери данных. К этому требованию 
Microsoft относится очень серьезно и далеко не всем приложениям сто-
ронних разработчиков удается выполнить его с первого раза и получить 
логотип Compatible with Windows.

Следующая проблема — драйверы устройств. Ценность операци-
онной системы, не имеющей обширного набора драйверов устройств 
заметно снижается. И если к компьютеру под управлением Astra Linux 
не удастся подключить, например, принтер, возникнет проблема, труд-
но и долго решаемая. Причем, в большинстве случаев, установить воз-
можность функционирования того или иного устройства можно только 
эмпирическим путем. Например, нужный драйвер имеется для базовой 
[4] операционной системы — Debian GNU/Linux. По оценке экспертов, 
уникальность Astra Linux в отличие от Debian GNU/Linux составляет 
порядка 12%. Необходимо проверять на практике, будет ли это устрой-
ство функционировать под управлением Astra Linux.

Вот только некоторые из возможных последствий санкций для кор-
поративных пользователей программного обеспечения. Помимо этого, 
может добавиться несовместимость форматов документов, в особен-
ности, если в исходном текстовом редакторе применяется сложное 
форматирование с использованием стилей, формул, внедренных и 
связанных объектов; невозможность функционирования приложений 
иной разрядности, чем базовая операционная система. Обычно, такие 
приложения [5] запускаются под управлением NTVDM — виртуальной 
DOS машины. Может также запускаться процесс WOWExec (Win16 On 
Win32). Эти приложения выполняют, обычно, вспомогательные функ-
ции — например, обеспечивают архивирование данных или дефрагмен-
тацию файлов. Но их отсутствие или неправильное функционирование 
вызовут неизменный дискомфорт у пользователей. Не стоит забывать и 
о структуре файловой системы.

Помимо операционных систем и офисных пакетов, большое вни-
мание в последнее время уделяют системам управления базами дан-
ных. В большинстве высших учебных заведений системы управления 
базами данных входят в программу курса «Информатика», либо чита-
ются в качестве отдельного курса. В табл. 1 приведены десять наибо-
лее популярных систем управления базами данных https://proglib.io/p/
databases-2019 (Дата обращения: 24.05.2021)
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Таблица 1
Наиболее популярные СУБД

Название Разработчик Лицензия Платформы

1 2 3 4

Oracle RDBMS Oracle Проприетарная UNIX, Windows

Oracle MySQL Oracle Свободно распростра-
няемая

Solaris, Windows Пре-
дельный размер файла 
4 Гб

SQL Server Microsoft Проприетарная Windows

PostgreSQL Global Development 
Group

С открытым исходным 
кодом

Практически любые

MongoDB MongoDB Inc. Свободно распростра-
няемая

Linux, Windows Пре-
дельный размер файла 
2,5 Гб

DB2 IBM Проприетарная UNIX, Windows, мейн-
фреймы

Access Microsoft Проприетарная Windows

Cassandra Apache Software 
Foundation

Свободно распростра-
няемая

Linux, Windows

Redis Salvatore Sanfilippo С открытым исходным 
кодом

Практически любые

Elasticsearch Elastic С открытым исходным 
кодом

Практически любые

Как следует из таблицы 1, отечественных систем управления ба-
зами данных в списке нет. Российский реестр программного обес-
печения располагает следующими системами управления базами 
данных. CronosPRO, Синтез, Линтер (редакции — Бастион, 5.9, 
5.0, 6.1, Стандарт), Ред База Данных, АИР-ГТМ, Proxima DB, QP 
DB, Синергия — БД. Сравнение характеристик этих систем управ-
ления базами данных заслуживает отдельной статьи, но издержки 
переключения на каждую из систем посчитать можно. Цена одной 
лицензии СУБД CronosPRO составляет 10000 руб. Начиная с пяти 
рабочих мест, появляются скидки. Так, лицензия на 5 рабочих мест 
обойдется в 47500 рублей. На 10 — 90000 рублей, на 25 — 200000 ру-
блей. Таким образом, покупка 2000 лицензий обойдется в 16 мил-
лионов рублей.
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СУБД «Синтез» предусматривает установку собственной операци-
онной системы, поэтому в данном обзоре мы ее рассматривать не будем.

Цена СУБД Линтер стандарт на 5 рабочих мест стоит 25000 рублей, 
на 50 рабочих мест — 211000 руб. Таким образом, покупка 2000 лицен-
зий обойдется в 8440000 рублей.

СУБД Ред База Данных поставляется в двух редакциях: стандартной 
и промышленной. Стандартная редакция обойдется в 50000 рублей за 
одну лицензию. Промышленная — 115000 рублей. Таким образом, по-
купка 2000 лицензий в стандартной редакции обойдется в 100 миллио-
нов рублей.

СУБД АИР-ГТМ предназначена для решения задач в масштабах 
крупных предприятий, поэтому, как и СУБД «Синтез» рассматриваться 
не будет.

Сведений о стоимости СУБД Proxima DB автору обнаружить не уда-
лось.

СУБД QP DB позиционируется как СУБД, предназначенная для 
применения в информационных системах, особо чувствительных к во-
просам безопасности. Стоимость согласуется в рамках отдельного до-
говора.

То же можно сказать и о СУБД Синергия-БД. Таким образом, поль-
зователям приходится выбирать между СУБД CronosPRO, СУБД Лин-
тер и СУБД Ред База Данных.

В стадии расчетов находятся издержки перехода от зарубежных си-
стем управления проектами (систем календарного планирования) к 
отечественным. Как только этот процесс завершится, результаты будут 
опубликованы.

Таким образом, переход на отечественное программное обеспечение 
требует времени и значительных единовременных и текущих издержек. 
Однако, видимо, другой альтернативы на сегодняшний день не суще-
ствует.
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Управление адаптацией сотрудников в современных организациях: 
проблемы, возможности и требования новой нормальности

Аннотация. В статье рассматривается проблема адаптации сотрудников, 
связанная с вхождением в организацию, функционирующую в гибрид-
ном формате работе. Во время пандемии COVID-19 гибридный формат 
работы стал все более распространенным, что обусловило необходимость 
трансформации внутренних процессов организации. На основе прове-
денных кабинетных (изучение научной и публицистической литерату-
ры) и эмпирических исследований (экспресс-интервью, анкетирования, 
изучения опыта компаний) были выявлены основные барьеры, с кото-
рыми сталкиваются сотрудники и руководители в процессе адаптации, 
проведена оценка эффективности и затрат на применение инструментов 
адаптации в гибридном формате. Мы выяснили, что процесс адаптации 
усложнился как для сотрудников, так и для руководителей, в большей 
степени по отношению к социально-психологической адаптации и об-
учению «неявным» знаниям. Была предложена модель адаптации новых 
сотрудников для гибридного формата работы, а также представлены ре-
комендации по совершенствованию данного процесса.
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Введение

Многие организации были вынуждены серьезно трансформироваться 
в 2020 году: требования государства перевести сотрудников на удален-
ный режим работы, необходимость сокращать издержки, забота о здо-
ровье сотрудников — все эти факторы привели к изменению моделей и 
форм управления компаниями, командами и сотрудниками. Во время 
пандемии COVID-19 широкую распространенность и относительную 
стабильность получил гибридный формат работы. BCG в своем иссле-
довании отмечают, что руководители организаций ожидают, что после 
пандемии 65% работников будут совмещать работу из дома и офиса в 
разных пропорциях [José Ferreira et al., 2020].

Переход в гибридный режим работы приносит компаниям такие 
выгоды, как снижение затрат на содержание офиса и оптимизацию ра-
бочих пространств [Е. Лазько, 2021], возможность привлекать сильных 
специалистов, которые территориально распределены, или возмож-
ность предложить своим сотрудникам выстраивать более персонали-
зированный график и экономить время на дороге, при этом не отка-
зываясь полностью от преимуществ совместной работы с коллегами в 
офисе над задачами, требующими высокой степени коллаборации, для 
налаживания неформальных связей внутри компании и поддержки ко-
мандного духа [José Ferreira et al., 2020]. С другой стороны, если счи-
тать, что офис — связующее звено, удерживающее культуру компании 
[Anne-Laure Fayard et al., 2021], в ситуации, когда процессы не настро-
ены на работу с дистанционными сотрудниками, они могут ощущать 
себя изолированно и сталкиваться с барьерами в коммуникации с теми, 
кто чаще работает в офисе вместе или были знакомы до перевода на ги-
бридную/удаленную работу [José Ferreira et al., 2020].

Процесс адаптации новых сотрудников стал одним из наиболее зна-
чительных вызовов в новой нормальности — к таким выводам пришли 
в исследовании The New World of Work: руководители, продолжавшие 
набирать команду во время пандемии, выделяли проблемы с удаленной 
адаптацией и обучением при приеме на работу (37,4%), а также с най-
мом в удаленной среде (33,1%) [K.MacKenzie, 2021].

В связи с этим была сформулирована цель данного исследования: 
проанализировать, как трансформируется процесс адаптации для но-
вых сотрудников, входящих в организацию, работающую в гибридном 
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формате работы, а также предложить рекомендации по совершенство-
ванию процесса адаптации данных сотрудников.

На основе проведенного эмпирического исследования (экспресс-интер-
вью и анкетирования анкетирование с сотрудников, проходившими удален-
ную/гибридную адаптацию и руководителей, адаптирующими удаленных/ги-
бридных сотрудников, изучения опыта компаний), была предложена модель 
процесса адаптации новых сотрудников в гибридном формате работы, а также 
рекомендации по совершенствованию данного процесса.

Структура работы включает в себя следующие разделы: степень раз-
работанности проблемы; методология исследования; результаты иссле-
дования.

1. Адаптация новых сотрудников

Проблема адаптации новых сотрудников широко изучалась отечест-
венными и зарубежными исследователями. Исследователи выделяют 
формальную и неформальную адаптацию [Talya N. Bauer, 2011], а так-
же отмечают неоднородность процесса адаптации, выделяя следующие 
аспекты: профессиональный, психофизиологический, социально-пси-
хологический и организационно-экономический [Н.В. Федорова, О.Ю. 
Минченкова, 2013].

Опыт адаптации новых сотрудников в организации, работающей удален-
но, рассматривается рядом авторов [Cascio, W.F., 2000, Ahuja & Galvin, 2003, 
Good, D., & Cavanagh, K. 2017, Gruman & Saks, 2018, Hickman & Robison, 
2020]. Среди позитивных аспектов авторы выделяют возросшую продуктив-
ность сотрудников, возможность улучшить баланс между работой и личной 
жизнью сотрудников, территориально расширять команду, привлекая та-
ланты за пределами расположения офиса компании [Cascio, W.F., 2000], и 
использование гибкости в выборе места и времени работы как конкурентно-
го преимущества перед другими компаниями [Hickman & Robison, 2020]. C 
другой стороны новый формат работы создает новые барьеры: сокращение 
числа людей, с которыми удаленный работник взаимодействует напрямую, 
может привести к снижению уровня кооперации в компании, особенно для 
новых сотрудников [Ahuja & Galvin, 2003], что заставит людей чувствовать 
себя изолированно и потеряно [Cascio, W.F., 2000]. Помимо этого, специфи-
ка удаленной работы требует фокуса на результатах, а не процессах, посколь-
ку менеджеры теряют возможность постоянного контроля над сотрудника-
ми [Cascio, W.F., 2000]. В то же время, новые сотрудники, адаптирующиеся 
удаленно, испытывают сложности с полноценной интеграцией в компанию 
[Ahuja & Galvin, 2003], будучи ограниченными в считывании неформализо-
ванных знаний о компании, так как они не имеют возможности наблюдать 
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за тем, как работают и взаимодействуют остальные члены организации 
[Comer, 1991]. Помимо этого, становится значительно сложнее выстраивать 
новые социальные связи [Gruman & Saks, 2018]. Среди остальных барьеров 
можно выделить сложности в организации удаленного доступа и логистиче-
ские проблемы [B.Groysberg, 2020]. Таким образом, перед организациями, 
работающими в гибридном формате сформировалась следующая проблема: 
каким образом наиболее эффективно организовать процесс адаптации но-
вых сотрудников?

2. Методология исследования

В рамках кабинетного исследования мы проанализировали опыт российских 
и международных компаний по использованию инструментов адаптации но-
вых сотрудников, в том числе применение чек-листа по адаптации в Google 
[B. Laszlo, 2015]; чат-боты в мессенджере в крупной торговой компании [HR 
Messenger, 2021]; Welcome-pack для нового сотрудника и применение Базы 
знаний в AIC [Д.Силаев, 2019]. Выявленные инструменты в дальнейшем оце-
нивались респондентами в рамках проведения анкетирования.

На первом этапе эмпирического исследования было проведено 
10 экспресс-интервью со специалистами (6 респондентов), проходив-
шими удаленную адаптацию и руководителями (4 респондента), осу-
ществлявшими найм и адаптацию подчиненных в удаленном режиме. 
Для адаптируемых сотрудников и руководителей предлагался набор 
вопросов об этапах процесса адаптации и отдельных его аспектах; барь-
ерах, с которыми респонденты сталкивались и решениях, которые при-
менялись для преодоления данных барьеров. Таким образом, мы смогли 
получить первичную информацию об удаленной адаптации напрямую 
от участников процесса (их потребности, боли, варианты решений) , и 
на основе этой информации подготовить анкетирование.

На следующем этапе мы провели анкетирование 101 человек — сотрудни-
ков, проходившие адаптацию в удаленном или гибридном формате, и настав-
ники/руководители/HR-менеджеры, обеспечивающие удаленную адаптацию 
своих коллег. В группе сотрудников, проходивших удаленную адаптацию — 
65 респондентов; в группе наставников 42 респондента. Наставники, которые 
входили в организацию удаленно, могли пройти опрос как с точки зрения 
адаптируемого специалиста, так и того, кто занимается адаптацией сотрудни-
ков. Респондентам предлагалось ответить на блок вопросов об организации, 
в которой они работают, и процессе адаптации. Барьеры в процессе адапта-
ции, которые были выявлены на предыдущем этапе, были проранжированы 
по степени значимости, а также проведена оценка эффективности различных 
инструментов адаптации и затрат на их применение.
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3. Результаты исследования

Проанализировав ответы респондентов интервью, мы выделили 17 ба-
рьеров (из которых 9 — общие, а еще 8 имеют непосредственное от-
ношение к удаленной работе), с которыми сталкиваются сотрудники в 
процессе адаптации и 12 барьеров для руководителей, а также состави-
ли список из 18 решений для преодоления данных барьеров, которые 
подразделялись на 3 группы –- те решения, что можно воспроизвести 
только в офисе; решения, для которых не имеет значения, в каком фор-
мате мы их применяем и те, которые рассматриваются именно в пер-
спективе перевода процесса адаптации в онлайн, т.к. для их реализации 
требуется специализированное программное обеспечение.

Самыми большими проблемами для сотрудников в период адапта-
ции стало непонимание своих целей и дальнейших шагов, выстраи-
вание взаимоотношений с коллегами и коммуникационные барьеры. 
Данные барьеры в гибридном/удаленном режиме работы были усилены 
аспектами, связанные с неформальной адаптацией: отсутствие возмож-
ности быстро получить совет от коллеги или наблюдать за его работой, 
(неформальное обучение, считывание неявных знаний), замедление 
коммуникаций и нехватка неформального общения. Самыми распро-
страненными преградами для наставников является недостаток контр-
оля за процессом адаптации, большое количество времени, которое 
приходится тратить на адаптацию своих подопечных, которое выросло 
для дистанционных сотрудников, и построение взаимосвязей. Распре-
деление результатов представлено в таблице 1.

Таблица 1
Проблемы при адаптации, выявленные в процессе проведения теоретиче-
ского и эмпирического исследования, проранжированные по результатам 

анкетирования

Проблемы, возникающие в процес-
се адаптации

Детализация проблем для адапта-
ции при гибридном формате работы

Адаптируемые
сотрудники

1. Отсутствие четкого понимания 
своих целей, дальнейших шагов

2. Проблемы с построением взаи-
моотношений с коллегами/ру-
ководителями

3. Коммуникационные барьеры
4. Сложности в обучении

1. Нет возможности наблюдать за 
процессом работы коллег/опе-
ративно попросить совет

2. Недостаток неформального об-
щения с коллегами

3. Замедление коммуникаций, т.к. 
требуется больше усилий для их 
осуществления

4. Усложнение получения доступа 
к информационным системам
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Проблемы, возникающие в процес-
се адаптации

Детализация проблем для адапта-
ции при гибридном формате работы

5. Отсутствие выстроенного про-
цесса адаптации, необходи-
мость разбираться во всем само-
стоятельно

6. Проблемы при выполнении ра-
бочих задач, ошибки

7. Недостаток квалификации 
людей, ответственных за мою 
адаптацию

8. Несовпадение ожиданий от 
компании и реальности

9. Сложности с ассимиляцией к 
корпоративной культуре

5. Отсутствие необходимых ком-
петенций для удаленной работы

6. Недостаток контроля со сторо-
ны руководителей/наставников

7. Разделение офисных и удален-
ных сотрудников на противо-
стоящие друг другу группы

8. Менее эффективное восприя-
тие обучения в дистанционном 
формате

Руководители 
и наставники, 
проводящие 
адаптацию

1. Большие затраты времени на 
адаптацию

2. Несовпадение ожиданий от со-
трудника с реальностью

3. Сложности с проведением об-
учения

4. Подготовка материалов для об-
учения

5. Ошибки, совершенные при 
подборе сотрудников

1. Недостаток контроля за процес-
сом адаптации сотрудника

2. Увеличение количество време-
ни, которое необходимо уделять 
адаптируемому сотруднику

3. Построение команды
4. Замедление коммуникаций
5. Обучение/объяснение инфор-

мации в дистанционном фор-
мате

6. Организация удаленного рабо-
чего места и удаленных досту-
пов

7. Перевод мероприятий по адап-
тации из оффлайн в онлайн 
формат

Источник: составлено автором на основе опроса «Адаптация нового сотрудника в 
гибридном формате работы», https://forms.gle/z5tDXb6zMJsqT1SV7

В сравнении с адаптацией в офисе, адаптация в удаленном или ги-
бридном режиме воспринимается сотрудниками/наставниками как 
более сложная — это отметили более 70% и сотрудников, и руководи-
телей, проходивших анкету. Респонденты отмечали, что выстраивание 
взаимосвязей внутри компании и адаптация к корпоративной культуре 
в удаленном режиме могли вызывать затруднения. Проблемы в обуче-
нии можно связать со считыванием неявных знаний, которые сложнее 
передаются без прямого личного взаимодействия; однако в целом для 
большинства респондентов не возникает проблем с тем, чтобы учиться 
удаленно.

Окончание табл. 1
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Рис. 1. Распределение ответов на Вопрос «С какими сложностями, связанными с 
удаленной адаптацией, вы столкнулись?

Источник: составлено автором на основе опроса «Адаптация нового сотрудника в 
гибридном формате работы», https://forms.gle/z5tDXb6zMJsqT1SV7

Также мы предлагали сотрудникам и руководителям оценить по 
пятибалльной шкале эффективность инструментов адаптации. Ре-
зультаты опроса восприятия цифровых инструментов показали, что 
многие респонденты не уверены в их эффективности. Таким образом, 
можно сделать вывод, что технические решения лишь дают потенциал 
для того, чтобы улучшить опыт восприятия формальных мероприятий 
адаптации и покрыть возникающие из-за удаленного режима барьеры, 
однако реальная эффективность будет зависеть от того, насколько каче-
ственно данные инструменты будут применяться. Для руководителей, 
наставников и HR-менеджеров мы также задали дополнительный во-
прос, касающийся того, насколько высокими они оценивают затраты 
на применение тех или иных инструментов. Для респондентов дается 
указание, что общую оценку затрат они должны выставить с учетом сле-
дующих составляющих: прямые финансовые затраты + трудозатраты 
сотрудников и руководителей, связанные с применением инструмента 
+ сложность в процессе перестройки к его применению. Распределение 
представлено на рисунке 2.
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Рис. 2. Воспринимаемая эффективность инструментов адаптации персонала по шкале от 
1 до 5, где 1 — совершенно не эффективно, а 5 — наиболее эффективно

Источник: составлено автором на основе опроса «Адаптация нового сотрудника 
в гибридном формате работы», https://forms.gle/z5tDXb6zMJsqT1SV7

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что процесс адапта-
ции можно частично воспроизвести при удаленной работе, однако для 
аспектов неформальной адаптации (выстраивание связей внутри ком-
пании и обучение неявным знаниям) сотрудникам необходимо живое 
взаимодействие с наставниками и коллегами. Для того, чтобы понять, 
в каком соотношении адаптация распределяется между офисом и уда-
ленной работой мы можем сформулировали модель адаптации нового 
сотрудника для гибридного формата работы. Данная модель дает ответ 
на следующие вопросы:

• Что происходит в процессе адаптации нового сотрудника в орга-
низацию, работающую в гибридном формате работы?

• Какими инструментами можно обеспечить данную адаптацию?
• Кто ответственен за процесс?
Для ответа на первый вопрос мы воспользовались типологией 

Н.В. Федоровой и О.Ю. Минченковой с разделением на 4 типа адап-
тации. В результате проведенного исследования обнаружилось, что 
респонденты по-разному воспринимают эффективность рассматрива-
емых инструментов, поэтому мы произвели их оценку по затратам на 
применение и эффективности: для дальнейшего исследования мы оста-
вили инструменты, средневзвешенная оценка выше 3 для эффективно-
сти и ниже 4 для затрат на применение.



|  391Глава 10. Эффективные компетенции и практика бизнеса в новой нормальности...

Рис. 3. Матрица «эффективность — затраты» инструментов адаптации
Источник: составлено автором на основе опроса «Адаптация нового сотрудника в 

гибридном формате работы», https://forms.gle/z5tDXb6zMJsqT1SV7

Ниже (рис. 4) представлена авторская модель процесса адаптации 
сотрудников в гибридном формате работы. По оси Y представлено 
сочетание двух форматов работы: из офиса и удаленной. По оси X — 
этапы процесса адаптации. Внутри представлено то, как распреде-
ляются различные аспекты адаптации. Так, организационно — эко-
номическую адаптацию, включающую документальное оформление, 
прохождение инструктажа и т.п. практически полностью можно 
проводить удаленно. Профессиональная адаптация располагается 
ровно посередине — обучение кодифицированным знаниям можно 
успешно сделать цифровым, в отличие от восприятия неявных зна-
ний, для которых необходимо посещение офиса. Социально-психо-
логическую адаптацию практически невозможно полностью переве-
сти в удаленный формат, несмотря на существующие инструменты 
онлайн-коммуникации.
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Для того, чтобы обеспечить подобную трансформацию, мы предла-
гаем следующие рекомендации:

на организационном уровне:
• В гибридном формате работы критически важным становится 

поддержание корпоративной культуры открытости для помощи 
и поддержки на всех уровнях управления.

• Для обеспечения культуры открытости и поддержки необходимо 
выстроить правила коммуникации внутри компании.

• Создавать цифровые копии знаний, необходимых для работы: 
описание бизнес-процессов, ответы на распространенные вопро-
сы, опыт, позиционирование компании.

• При внедрении цифровых инструментов удаленной адаптации 
придерживаться «продуктового подхода»: выяснять проблемы, 
разрабатывать решения в тесной связи с их пользователями и 
постоянно собирать обратную связь, чтобы данные решения 
были эффективны.

на уровне команды:
• В гибридном и удаленном формате работы руководителям, на-

ставникам, HR-менеджерам следует заниматься регулярным сбо-
ром обратной связи по процессу адаптации и синхронизировать-
ся в понимании общих целей и задач: адаптируемого сотрудника 
и компании.

• Стимулировать развитие неформальных контактов между ново-
прибывшими и опытными сотрудниками.

• Развивать практики наставничества в команде для того, чтобы 
максимально упростить вход нового сотрудника и не дать ему 
чувствовать себя изолированным.

Заключение

2020 год поменял многое в представлении о том, как мы работаем. Ги-
бридный формат, который до недавнего времени был не так распро-
странен, оказался не просто подходящим решением на период, когда 
люди вынужденно изолируются друг от друга — он стал удачным выбо-
ром, который нравится и сотрудникам, и работодателям.

Данная статья сфокусирована на процессе адаптации. Этот процесс, 
как и многие другие, претерпел изменения в связи с переводом многих 
компаний на удаленную работу — усложнился как для сотрудников, так 
и для наставников, однако не одинаково для разных его аспектов. По 
результатам проведенного исследования мы составили модель процесса 
адаптации новых сотрудников, входящих в организацию, работающую 
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в гибридном формате работы. Согласно этой модели, организации мо-
гут успешно перевести организационно — экономическую адаптацию в 
полностью удаленный формат с помощью инструментов электронного 
документооборота и дистанционных видеокурсов. Профессиональная 
адаптация будет разделена на два опыта: формализованные программы 
в онлайн и learning by doing в офисе. Психофизиологическая адаптация 
также подразделяется на два опыта: адаптации к удаленному и офис-
ному рабочему месту. Наконец, на сегодняшний день практически 
невозможно представить полноценную социально-психологическую 
адаптацию без взаимодействия в офисе — именно для этих целей он не-
обходим в гибридном формате работы. Для успешного воспроизведе-
ния данной модели мы предложили ряд организационных и командных 
рекомендаций.

Список литературы

1. Д. Силаев (2019). Как улучшить онбординг нового сотрудника: под-
ход с точки зрения Customer Experience. HR-portal.ru / 7. D. Silaev 
(2019). [Электронный ресурс] — URL: https://hr-portal.ru/blog/kak-
uluchshit-onbording-novogo-sotrudnika-podhod-s-tochki-zreniya-customer-
experience (дата обращения: 29.03.2021)

2. Е. Лазько (2021). «Главный по удаленке» — веяние времени или необ-
ходимость? KPMG / E. Laz’ko (2021). [Электронный ресурс] — URL: 
https://mustread.kpmg.ru/articles/transformatsiya/glavnyy-po-udalenke-
veyanie-vremeni-ili-neobkhodimost (дата обращения: 29.03.2021)

3. Н.В. Федорова, О.Ю. Минченкова (2013). Управление персоналом: учеб-
ник /. — М. : КНОРУС, — 432 с. — (Бакалавриат). Ahuja, M. K., & Galvin, 
J. E. (2003). Socialization in virtual groups. Journal of Management, 29(2), 
161–185.

4. Anne-Laure Fayard, John Weeks, and Mahwesh Khan (2021). Designing the 
hybrid office. Harward Business Review [Электронный ресурс] — URL: 
https://hbr.org/2021/03/designing-the-hybrid-office (дата обращения: 
22.04.2021).

5. Bauer, T. N. (2011). Onboarding new employees: Maximizing success. SHRM 
Foundation’s Effective Practice Guidelines Series)

6. Bock, Laszlo (2015). Work Rules!: Insights from Inside Google That Will 
Transform How You Live and Lead. , Print.

7. Boris Groysberg (2020). How Remote Work Changes What We Think About 
Onboarding. Harward Business School. [Электронный ресурс] — URL: 
https://hbswk.hbs.edu/item/how-remote-work-changes-what-we-think-
about-onboarding (дата обращения: 29.03.2021)

8. Cascio, W.F. (2000). Managing a virtual workplace. The Academy of 
Management Executive, 14(3): p. 81–90



|  395Глава 10. Эффективные компетенции и практика бизнеса в новой нормальности...

9. Debra R. Comer (1991) Organizational Newcomers’ Acquisition of Information 
from Peers. Management Communication Quarterly. 1991;5(1):64–89.

10. Good, D., & Cavanagh, K. (2017). It Takes a (Virtual) Village: Exploring the 
role of a career community to support sensemaking as a proactive socialization 
practice. Frontiers in Psychology, 8, 97.

11. Gruman, J. A., & Saks, A. M. (2018). E-socialization: The problems and the 
promise of socializing newcomers in the digital age. In J. H. Dulebohn & D. 
L. Stone, Research in human resource management. The brave new world of 
eHRM 2.0 (p. 111–139). IAP Information Age Publishing.

12. Hickman, A. & Robison, J. (2020) Is Working Remotely Effective? Gallup 
Research Says Yes. Gallup. Retrieved from https://www.gallup.com/
workplace/283985/working-remotely-effective-gallup- research-says-yes.aspx

13. HR Messenger (2021). Кейс торговой компании по адаптации сотруд-
ников в 5 регионах / Kejs torgovoj kompanii po adaptacii sotrudnikov v 
5 regionah. [Электронный ресурс] — URL: https://hrmessenger.com/keisy/
retail-company (дата обращения: 29.03.2021)

14. José Ferreira, Pablo Claver, Pedro Pereira, and Sebastião Thomaz (2020). 
Remote Working and the Platform of the Future. BCG. [Электронный ре-
сурс] — URL: https://pulse.microsoft.com/uploads/prod/2020/10/BCG-
Remote-Working-and-the-Platform-of-the-Future-Oct-2020.pdf (дата обра-
щения: 29.03.2021)

15. Keith MacKenzie (2021). The New World of Work / Workable Survey [Элек-
тронный ресурс] — URL: https://get.workable.com/the-new-world-of-work 
(дата обращения: 29.03.2021)

16. Van Maanen, J., Schein, E. H. (1979). Towards a theory of organizational 
socialization

Транслитерация

1. D. Silaev (2019). Kak uluchshit’ onbording novogo sotrudnika: podhod s tochki 
zrenija Customer Experience. HR-portal.ru / 7. D. Silaev (2019). [Jelektronnyj 
resurs] — URL: https://hr-portal.ru/blog/kak-uluchshit-onbording-novogo-
sotrudnika-podhod-s-tochki-zreniya-customer-experience (data obrashhenija: 
29.03.2021)

2. E. Laz’ko (2021). «Glavnyj po udalenke» — vejanie vremeni ili neobhodimost’? 
KPMG / E. Laz’ko (2021). [Jelektronnyj resurs] — URL: https://mustread.
kpmg.ru/articles/transformatsiya/glavnyy-po-udalenke-veyanie-vremeni-ili-
neobkhodimost (data obrashhenija: 29.03.2021)

3. N.V. Fjodorova, O.Ju. Minchenkova (2013). Upravlenie personalom: uchebnik 
/. — M. : KNORUS, — 432 s. — (Bakalavriat). Ahuja, M. K., & Galvin, J. E. 
(2003). Socialization in virtual groups. Journal of Management, 29(2), 161–
185.



396  | Раздел «Трансформация бизнеса и образования в современной экономике»

Agaeva Nailya Dzhavidovna
Russia, Moscow

Master’s Student, Lomonosov Moscow State University, Faculty of Economics
agaevand1996@gmail.com

Shchelokova Svetlana Viktorovna
Russia, Moscow

Associate Professor, Lomonosov Moscow State University, Faculty of Economics
shchelokova@econ.msu.ru

Managing Employee Onboarding in Modern Organizations: 
Challenges, Opportunities and Requirements of the New Normality

Abstract. This article discusses the problem of adaptation of employees 
entering an organization operating in a hybrid form. During and after the 
COVID-19 pandemic, a hybrid work model is becoming more popular, 
which creates a need for transformation of the internal processes within the 
organization. On the basis of theoretical and empirical studies (express 
interviews, questionnaires, case studies), the main barriers faced by employees 
and managers in the adaptation process were identified, and an assessment of the 
effectiveness and costs of using adaptation tools in a hybrid format was carried 
out. We found that the onboarding process has become more difficult for both 
employees and managers, but there are differences in different aspects of the 
process. As a result of the study, a model for the adaptation of new employees to 
a hybrid work format was proposed, and recommendations for improving this 
process were presented.
Keywords: adaptation of new employees, onboarding, organizational 
socialization, remote work, hybrid work format.
JEL codes: M12, O33.



РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК И ТРУД: 
ЭВОЛЮЦИЯ ПОДХОДОВ К ИЗУЧЕНИЮ, 
РАЗВИТИЮ И УПРАВЛЕНИЮ»

Г Л А В А  1 1

ЭКОНОМИКА ТРУДА И ПЕРСОНАЛА

Артамонова Марина Вадимовна,
Россия, г. Москва,

экономический факультет  
МГУ имени М.В. Ломоносова,  

доцент кафедры экономики труда и персонала,
к.э.н., доцент

e-mail: mvartamonova@gmail.com
Бурак Ирина Дмитриевна,

Россия, г. Москва,
экономический факультет  

МГУ имени М.В. Ломоносова,  
доцент кафедры экономики труда и персонала,

к.э.н.,
e-mail: irina.d.burak@mail.ru

Новые подходы к управлению персоналом: когнитивный аспект

Аннотация. В данной статья предпринята попытка осмыслить сущность 
когнитивного подхода применительно к сфере управления персоналом. 
Анализ направлений когнитивистики, выделение научных школ, опре-
деление терминологии — все это способствует лучшему понимаю тех 
неявных факторов, которые сегодня позволяют по-новому взглянуть 
на поведение сотрудников и понять их мотивы. Авторами определены 
новые тенденции в управлении персоналом с учетом возможностей ког-
нитивных технологий. Кроме того, показаны лучшие практики исполь-
зования искусственного интеллекта при управлении человеческими ре-
сурсами. Рассмотренный опыт свидетельствует о том, что когнитивные 
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технологии в управлении персоналом будут и дальше укореняться в ка-
честве инструментов автоматизации трудоемких функций специалистов 
по управлению персоналом, а также позволят на новом уровне развивать 
трудовой потенциал работников.
Ключевые слова: управление персоналом, когнитивные инструменты, 
искусственный интеллект, трудовой потенциал.
JEL коды: J29, М19.

Сегодня множество исследований посвящено вопросам развития пер-
сонала организации, подтверждающим необходимость инвестиций в 
развитие сотрудников для более эффективного функционирования ор-
ганизации в целом1. Одно из последних исследований консалтинговой 
компании Deloitte, например, подтверждает, что в России, как и во всем 
мире, работодатели предпочитают обучать своих сотрудников, а не на-
нимать новых (79% и 76% соответственно) [Тенденции…, 2019, с.31]. 
Однако, глубинные процессы, позволяющие объяснять поведение со-
трудников в конфликтных ситуациях, разное отношение и восприятие 
происходящих в организации изменений и т.д., на сегодняшний день 
изучены недостаточно, хотя и завоевывают все большую популярность 
когнитивные исследования в разных областях деятельности человека.

На практике 80% компаний из списка Fortune 500 в Соединенных 
Штатах Америки (США) используют тесты перед приемом на работу, 
чтобы понять различия в когнитивных способностях кандидатов перед 
принятием решения о найме, поскольку именно тесты на выявление 
когнитивных способностей кандидата считаются лучшим инструмен-
том по прогнозированию эффективности его работы [Cognitive ability…, 
2020; Schmidt, Hunter, 1998]. Когниция «есть проявление умственных, 
интеллектуальных способностей человека и включает осознание само-
го себя, оценку самого себя и окружающего мира, построение особой 
картины мира — всего того, что составляет основу для рационального 
и осмысленного поведения человека» [Краткий словарь…, 1997]. И она 
обретает особый смысл в то время, когда, благодаря концепции достой-
ного труда, предложенной в 1999 году Международной организацией 
труда, в обществе появилось понимание того, что не только заработная 
плата является индикатором подходящей работы, но и повышение ка-
чества трудовой жизни, соблюдение баланса «семья-работа» и др. Ми-
ровое сообщество берет курс на работу с самореализацией, что предо-
пределяет развитие работников по индивидуальным образовательным 

1  См., например, результаты статистического исследования Делового портала «Ком-
петенции»: «Как российские компании управляют процессами обучения и развития пер-
сонала» http://obzory.hr-media.ru/issledovaniye_korporativnoe_obuchenie_i_razvitie 
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и карьерным траекториям, а следовательно, и использование новых, 
когнитивных инструментов в управлении персоналом организации.

Важно отметить, что когнитивная наука представляет собой очень 
обширную и междисциплинарную область, включающую психологию, 
лингвистику, философию, нейронауки, антропологию, биологию, логи-
ку, моделирование искусственного интеллекта, кибернетику, математи-
ческое моделирование, компьютерную науку и даже семиотику. Другими 
словами, она объединяет взгляды ученых из разных областей знания на 
когницию, позволяя тем самым выявить скрытый человеческий потен-
циал, повысить производительность интеллектуального труда.

Некоторые исследователи отмечают, что у когнитивной науки «дли-
тельное прошлое, но весьма краткая предыстория» [Gardner, 1985], и 
до сих пор нет единого мнения о том, какую же дату считать датой ро-
ждения этой науки. Кроме того, такая междисциплинарность, предо-
пределяющая размытость границ между разными науками, несколько 
затрудняет четкое выделение научных школ в этом направлении. Тем не 
менее, если проследить известные этапы ее становления, можно выде-
лить исследования Дж. Миллера и Дж. Бруннера, посвященные синтезу 
психологии, лингвистики, антропологии и искусственного интеллекта, 
а также работы основоположника когнитивной психологии Р. Солсо. 
Следующей вехой становится изучение влияния нейронаук на психо-
логию и когнитивистику (Р. Сперри, Э. Голдберг и др.). И третим су-
щественным этапом в продвижении когнитивной науки можно считать 
введение кибернетики как метапозиции для интеграции разобщенных 
знаний о мозге из разных наук (Р. Пенроуз, М. Арбиб и др.).

Новый взгляд на проблему управления персоналом с точки зрения 
когнитивного подхода предполагает создание новой модели компетен-
ций, включающей знание когнитивных инструментов и когнитивных 
эффектов, оказывающих влияние на принятие решений при управле-
нии персоналом организации, знание поведенческих процессов инди-
вида, а также умение решать поставленные задачи в области управления 
персоналом и умение формировать и мотивировать команду с помощью 
когнитивных инструментов1.

1  См., например, Кудрявцева Е.И. Когнитивный менеджмент: концептуализация 
управленческой эффективности: Монография / Е.И. Кудрявцева. — Петрозаводск: Изд-
во Петр-ГУ, 2013. — 224 с.; Караев Р.А., Микаилова Р.Н., Сафарли И.И., Садыхова Н.Ю., 
Имамвердиева Х.Ф. (2018) Когнитивные инструменты для динамического анализа биз-
нес-стратегий предприятий. Бизнес-информатика, №1(43). С. 7–16; Нуркова В.В., Бере-
занская Н.Б. Общая психология: учебник для вузов. М. 2013. Гл. 1, 3; Thaler, R.H. (2016) 
Behavioral Economics: Past, Present, and Future // The American Economic Review, Vol. 106, 
No. 7, pp. 1577–1600 и др.
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Среди важнейших когнитивных эффектов и инструментов, оказыва-
ющих воздействие на управление персоналом, выступают: — ощущение и 
восприятие, которые можно связать, в первую очередь, с трудовой адаптаци-
ей сотрудников в организации; — мотивация, в том числе изучение когни-
тивных концепций динамики мотивации, теорий когнитивного диссонанса, 
моделей мотивационно значимых характеристик работы, тесно взаимосвя-
заны с теорией лидерства, а также с созданием систем управления знания-
ми; — эмоции и воля, включающие познание теорий и Континуальных мо-
делей эмоций, которые можно связать с изучением трудовых конфликтов в 
организации, теории и практики их разрешения; — мышление, которое мо-
жет быть взаимосвязано с развитием организации и ее персонала.

В условиях становления цифровой экономики трансформируются 
процессы принятия управленческих решений. Изменяется роль руко-
водителя (менеджера) при принятии коллегиальных решений посред-
ством социальных сетей и других современных инструментов коммуни-
кации [Дегтярева, Созаева, 2019]. Ключевыми факторами, влияющими 
на процесс принятия управленческих решений, становятся в новых 
условиях: среда принятия решения, информационные ограничения, 
фактор сложности, и только затем идут временные, финансовые огра-
ничения и личностные оценки руководителя.

Когнитивными основами принятия управленческих решений яв-
ляются поведенческие ограничения. Одни исследователи описывают 
поведенческие эффекты, возникающие при принятии решений, без 
привязки к цифровой экономике, делая основной акцент на теории Ка-
немана-Тверски об эффекте фрейминга [Попов, 2014]. Другие авторы 
описывают сам процесс приятия решения [Марарица, 2007], отмечая 
«эффект пресыщения». С точки зрения психологии принятия решения 
этот момент считается этапом формирования групповой модели ситуа-
ции и предшествует принятию решения.

Итак, к основным тенденциям, затрудняющим эффективность при-
нятия решений, можно отнести:

• высокую персонализацию участия в процессе принятия решений 
специалистов разных уровней;

• сокращение дистанции между руководителями высшего звена 
и рядовыми исполнителями в связи со снижением роли функци-
ональных руководителей;

• усиление когнитивных эффектов в процессе принятия коллек-
тивных управленческих решений и искажение информации, 
в связи с использованием новых форм коммуникаций.

Рассматривая когнитивный аспект управления персоналом, нель-
зя не обратить внимание на внедрение искусственного интеллекта в 
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работу соответствующих специалистов. Помимо автоматизации функ-
ций подбора и отбора кандидатов на вакансии, причем как внешних, 
так и внутренних, технологии искусственного интеллекта помогают 
определить уровень удовлетворенности сотрудников своей работой, 
а также выявить тех, кто в ближайшее время может покинуть компа-
нию [Гринвальд, 2017]. В рассматриваемом контексте интересен опыт 
L’Oréal Group, одной из самых крупных и известных компаний в инду-
стрии красоты, которая ежегодно рассматривает примерно 15000 кан-
дидатов на работу, в связи с чем основным вызовом для специалистов 
по управлению персоналом был не столько поиск кандидатов, сколь-
ко их отбор, на который тратились существенные временные ресурсы. 
Внедрение алгоритмов Seedlink Technology на основе концепции вычи-
слительной лингвистики позволило определять необходимые компе-
тенции кандидатов со стороны компании и ожидания самих кандидатов 
от будущей работы и соотносить их. То есть технология стала вспомо-
гательным средством в процессе подбора и отбора кандидатов, а окон-
чательное решение принимал специалист по управлению персоналом. 
Как результат повысилась эффективность отбора кандидатов: коэффи-
циент предложения работы для кандидатов, прошедших собеседование, 
достигает 82% [Charlier, Kloppenburg, 2017, с.6]. Представленный кейс 
свидетельствует о том, что технологии искусственного интеллекта мо-
гут внести неоценимый вклад в оптимизацию бизнес-процессов управ-
ления персоналом.

Тем не менее, здесь все еще видится большое поле для изучения, по-
скольку рассмотренные сервисы не способны в полной мере анализи-
ровать поведение людей, имеют ограничения по работе с неполными 
данными, могут нарушать личное пространство сотрудников, а также не 
способны выявлять таланты в силу стандартности заложенных алгорит-
мов. Другое дело, что они могут быть полезны в развитии уже имеющихся 
талантов. Например, в 2016 году известная компания International Business 
Machines (IBM) представила новый внутренний инструмент по формиро-
ванию индивидуальных стратегий развития таланта для каждого сотрудни-
ка — Your Learning. Используемая в нем когнитивная технология Watson 
позволила создать индивидуальную образовательную среду с гибким и 
адаптивным интерфейсом и максимально приблизить контент к нуждам 
каждого сотрудника [Clark, 2017]. Таким образом, автоматизация процесса 
выстраивания индивидуальной образовательной траектории существенно 
ускоряет получение работниками кастомизированного образовательного 
контента, что должно повышать эффективность обучения.

Эффективным считается также использование возможностей искусст-
венного интеллекта в процессе адаптации новых работников. Это позволяет 
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персонифицировать процесс без задействования наставника: практически 
все функции возьмет на себя технология. Так, например, специалисты из 
HR Technologist считают, что алгоритмы искусственного интеллекта будут 
полезны при знакомстве новичка с компанией, объяснении его трудовых 
функций, проверке документов, установлении необходимых контактов, 
ответах на часто задаваемые вопросы и др. [Durrani, 2020]. На стадии адап-
тации очень важно проявить заботу о новом сотруднике, чтобы повысить 
его лояльность к компании и мотивацию к эффективной и результативной 
работе. При этом совершенно очевидно, что многие функции, выполняе-
мые наставниками сегодня, можно автоматизировать, чтобы сократить их 
временные издержки на период работы с новичками.

Активно технологии искусственного интеллекта используются и 
при оценке персонала компании. Например, при измерении психоло-
гического состояния сотрудника могут использоваться чат-боты для 
реальных бесед или построенные на основе определенных алгоритмов 
ситуации, требующие решения [The Use of AI…, 2017]. Это помогает 
сделать работу по оценке персонала компании более автоматизиро-
ванной, эффективной и менее эмоциональной, а саму оценку — более 
объективной. Интересно, что в 2012–2015 годах в США зародилось и 
активно развивалось новое направление в оценке — ее геймификация 
[Финкельштейн, Шатров, 2020]. То есть кандидату на вакансию нуж-
но не просто пройти тесты, а сделать ходы в игре, которые ему кажутся 
верными, в результате чего оценщик сможет дать оценку его поведен-
ческих характеристик и способностей. Так, например, команда извест-
ного стартапа в этой области Pymetrics считает, что измерить истинный 
потенциал соискателя можно только с помощью объективных поведен-
ческих данных, собранных с помощью технологий искусственного ин-
теллекта [Collect…, 2021]. Несомненно, поведенческие характеристики 
скажут больше о кандидате, нежели резюме с самоотчетом и тесты с на-
бором социально-желаемых ответов. Также авторы проекта заботятся 
об этической стороне вопроса и разместили в свободном доступе свой 
механизм по аудиту оценочных алгоритмов.

Кроме того, искусственный интеллект помогает решать и более гло-
бальные для компаний проблемы. Так, например, согласно исследованию, 
приведенному в обзоре компании PricewaterhouseCoopers (PwC), 75% ор-
ганизаций, занимающихся наймом, не предоставляют никакой обратной 
связи неудачливым кандидатам, а 18% кандидатов перестают быть клиен-
тами компании, которая их отвергла [Charlier, Kloppenburg, 2017, с.5]. По-
нятно, что обратная связь сопряжена с высокими временными издержками 
специалистов по работе с персоналом, а как следствие, и с высокими де-
нежными издержками для компании, и на первый взгляд, представляется 



|  403Глава 11. Экономика труда и персонала

совершенно нецелесообразной. Но если ориентироваться на приведенные 
результаты, представляется важным и вполне обоснованным изменить 
подход к обратной связи и сделать систему, более ориентированную на 
человека. И в этом ключе технологии искусственного интеллекта могут в 
значительной степени способствовать решению этой задачи путем автома-
тизации и оптимизации предоставляемой обратной связи. Представляет-
ся, что и показатели лояльности не только кандидатов на должность, но и 
действующих работников к компании возрастут.

Таким образом, можно сделать вывод, что сегодня существует множест-
во решений для облегчения во многом рутинной и трудоемкой работы спе-
циалистов по управлению персоналом при помощи искусственного интел-
лекта, однако степень внедрения таких технологий должна быть тщательно 
продумана. Идеальной стратегией пока считается передача искусственному 
интеллекту функций по сбору и анализу информации, а принятие управ-
ленческого решения остается за человеком [Durrani, 2020]. Из проведенного 
анализа совершенно очевидно, что технология искусственного интеллекта 
уже укоренилась в области управления человеческими ресурсами и будет 
дальше набирать свою популярность и совершенствовать инструменты.

В зарубежной литературе модель активного (действенного) обучения 
разрабатывается разными авторами1. На наш взгляд, было бы целесоо-
бразно адаптировать ее к российским реалиям, проанализировав пра-
ктический опыт дополнительного образования вузов и внутрифирмен-
ного обучения в современных компаниях в России.

Изучая когнитивный менеджмент в теории и HR-практике, в целях 
более эффективного управления персоналом важно учитывать также и 
когнитивные искажения.

Таким образом, важным направлением дальнейших исследований 
представляется разработка методологического и прикладного инстру-
ментария для его применения в управлении персоналом организации 
с целью более эффективного использования потенциала сотрудников.
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New approaches to the human resource management: cognitive issue

Abstract. In this article an attempt is made to comprehend the essence of 
cognitive approach to the sphere of human resource management. The analysis 
of the directions of cognitive science, the selection of scientific schools, the 
definition of terminology — all this contributes to a better understanding of 
those implicit factors that today provide a new look at the employees’ behavior 
and motivation. The authors have identified new trends in human resource 
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management, taking into account the possibilities of cognitive technologies. In 
addition, the best practices of using artificial intelligence in human resource 
management are shown. The considered experience shows that cognitive 
technologies in human resource management will continue to take root as tools 
for automating the labor-intensive functions of human resource management 
specialists and will also allow a new level of development of the labor potential 
of employees.
Keywords: human resource management, cognitive instruments, artificial 
intelligence, labor potential.
JEL codes: J29, М19.
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Социально-экономическое положение и самочувствие самозанятых 
в России (на примере Республики Башкортостан)1

Аннотация. В статье представлен анализ положения самозанятых 
граждан во взаимосвязи с реализацией в России социального экс-
перимента по введению нового налогового режима на профессио-
нальный доход. Опираясь на результаты социологического исследо-
вания «Качество занятости и человеческое развитие», проведенного 
в Республике Башкортостан в конце 2020 г., в рамках которого была 
сформирована специальная подвыборка «самозанятые». Полученные 
результаты сравниваются с данными других более ранних исследова-
ний в России. По мнению автора, неразработанность проблемы об-
условлена отсутствием общепринятого определения, единой методи-
ки идентификации самозанятых и мониторинга их положения. Вместе 
с тем, выработка оптимальной стратегии управления и оценка ее со-
циально-экономической эффективности требуют более глубокого из-
учения феномена самозанятости, ее структуры, факторов и условий 
развития. В настоящее время самозанятость преимущественно кон-
центрируется в неформальном секторе экономики и характеризуется 
как прекарная. Особенно сильно это проявилось в период коронави-
русной пандемии. Наши данные подтверждают, что государственные 
гарантии в условиях кризиса и неопределенности, низкие налоговые 
ставки являются ключевыми условиями для регистрации в качестве 
самозанятого или индивидуального предпринимателя.
Ключевые слова: самозанятые, наемные работники, статус занятости, 
налог на профессиональный доход, индивидуальный предприниматель, 
социально-трудовые отношения, пандемия, неустойчивая занятость.
JEL коды: J08, J21, J4.

1  Статья подготовлена в рамках гранта РФФИ № 20-011-00934 «Развитие человече-
ского потенциала в условиях прекаризации социально-трудовой сферы».
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Введение

Исследование феномена самозанятости в России приобретает все 
большую актуальность, как в связи с расширением нестандартных 
форм занятости, так и с поиском легализующих механизмов не-
формальной зканятости. Так, с 1 января 2019 г. в России стартовал 
социальный эксперимент по применению специального режима 
«профессионального подоходного налога», согласно которому физи-
ческие лица имеют возможность вести хозяйственную деятельность 
без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и 
уплачивать минимальный налог [Федеральный закон… 2018]. Та-
ких налогоплательщиков условно стали называть «зарегистрирован-
ными самозанятыми». Удобный инструмент (портал «мой налог»), 
фиксация достаточно длительного периода действия эксперимента 
(10 лет), другие привлекательные условия, а также дополнительные 
меры государственной поддержки самозанятых в период пандемии 
обеспечили активный рост числа плательщиков налога на профес-
сиональный доход в первые годы эксперимента. По данным единого 
реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Феде-
ральной налоговой службы РФ за 2019–2020 гг., их численность до-
стигла 1 603 638 человек, 9% из которых составили индивидуальные 
предприниматели [Статистика для национального…]. Вместе с тем, 
немногочисленные исследования свидетельствуют о том, что само-
занятые не спешат регистрировать свою деятельность, а эксперты 
прогнозируют, появление «фиктивных» самозанятых (зависимых 
подрядчиков или «предпринимателей-дауншифтеров», стремящихся 
снизить налоговые платежи) [Аистов, 2005: 190; Ручкина, 2020: 102]; 
наряду с зарегистрированными самозанятыми, неформальными за-
нятыми, наемными работниками, совмещающими с самозанятостью.

Отсутствие общепринятого определения, регулярных статистиче-
ских обследований, основанных на единой методике идентификации и 
оценки самозанятости и позволяющих охарактеризовать ее масштабы, 
динамику, структуру, осложняют изучение проблемы, выработку эф-
фективных стратегий управления. В данной статье анализируется соци-
ально-экономическое положение и самочувствие самозанятых в период 
проведения социального эксперимента по введению налога на про-
фессиональных доход на примере Республики Башкортостан. Социо-
логическое исследование, на данных которого опирается автор, было 
проведено в условиях распространения коронавирусной инфекции и 
отражает влияние как самого пандемического кризиса, так и связанных 
с этим мер государственной поддержки.
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Анализ научной и методической литературы показал, что феномен 
самозанятости не относится к числу широко изученных. Число публи-
каций, посвященных данной теме заметно выросло в 2019–2021 гг., од-
нако они чаще посвящены правовым аспектам реализации социального 
эксперимента и часто аппелируют к проблеме отсутствия единого зако-
нодательного определения «самозанятый».

В трудах экономистов и социологов встречаются методологические 
противоречия, связанные с идентификацией и определением понятия 
самозанятости, частично из-за трудностей перевода с английского язы-
ка. К примеру, термины «self-employed» и «own-account workers» часто 
переводятся на русский язык одинаково. Вместе с тем, «self-employed», 
согласно Международной классификации статусов занятости, являет-
ся более широкой категорией и включает в себя работодателей, членов 
производственных кооперативов, неоплачиваемых семейных работни-
ков и самостоятельно занятых лиц (own-account workers) [Conceptual 
framework… 2020]. Так, в достаточно глубоких и авторитетных работах 
использовалось более широкое определение самостоятельной заня-
тости, которое больше соответствует понятию «self-employed», то есть 
включает в себя всех, кто работает не по найму, в том числе работода-
телей и членов производственных кооперативов [Воловская, 2003, c. 7], 
[Аистов, 2005]. По смыслу, закладываемому в большинстве современ-
ных отечественных публикаций (в том числе в данной статье), наиболее 
подходящим для термина «самостоятельно занятый» является перевод 
«own-account worker».

Одним из немногих актуальных работ является исследование РАН-
ХиГС «Особенности деятельности самозанятых граждан на современ-
ном рынке труда» (2019 г.). Подходы к определению самозанятости, а 
также результаты социологического опроса во многом перекликаются 
с нашими, но исследование проведено до пандемии и в самом начале 
социального эксперимента. В отчете по реализованному проекту, ав-
торы отмечают, что наибольшая доля работающих без официального 
оформления фиксируется среди самозанятых граждан (около 53,3%) и 
это объясняет то, что «деятельность самозанятых воспринимается ор-
ганами власти как исключительно «теневая», существующая вне рамок 
правового поля» [Покида и др., 2019]. Результаты нашего исследования 
выявили приблизительно те же соотношения. Доля самозанятых, рабо-
тающих без регистрации составила около 60%, около 2/3 из которых не 
планируют регистрироваться и в дальнейшем. Это обстоятельство акту-
ализирует и другой аспект проблемы самозанятости — институционали-
зацию прекарных форм занятости. Так, например, Тощенко Ж.Т. отно-
сит самозанятых к прекаризированным социальным слоям населения, 
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поскольку имеют негарантированные рабочие места, неустойчивое со-
циально-экономическое положение. [Прекариат: становление нового 
класса, 2020, c. 244].

Методика исследования

Эмпирическую основу данной статьи составили результаты социоло-
гического опроса населения, проведенного на территории Республики 
Башкортостан «Качество занятости и человеческое развитие» в октябре-
декабре 2020 г. В рамках исследования была дополнительно сформиро-
вана подвыборка «самозанятых», число которых составило 405 человек1. 
К самозанятым отнесены лица, занятые трудовой деятельностью, но не 
являющиеся наемными работниками и не имеющие наемных работни-
ков; самостоятельно реализующие товары/услуги, произведенные соб-
ственными силами; включены занятые как в формальном (зарегистри-
рованные индивидуальные предприниматели, плательщики «налога на 
профессиональный доход»), так и неформальном секторе экономики.

Сравнение, анализ результатов собственных и других исследований, на 
наш взгляд, в целом позволяют отразить наиболее часто встречающиеся 
модели поведения и мышления самозанятых, их субъективные оценки и 
ощущения в условиях пандемического кризиса и реализации социального 
эксперимента по внедрению налога на профессиональный доход.

Результаты исследования

Самозанятость подразумевает самостоятельную организацию и выбор 
трудовой деятельности. Вместе с тем, мотивы и факторы, ее обуслав-
ливающие, могут быть разными. Согласно нашему исследованию, 70% 
самозанятых ответили, что всегда хотели «заниматься своим делом, биз-
несом» и у них есть «склонность к новаторской деятельности, потреб-
ность в самореализации, люблю самостоятельность, свободу» (далее — 
добровольно избравшие самозанятость), 28% — «пришлось начать свое 
дело, так как на рынке труда не было подходящей работы» (далее — вы-
нужденные самозанятые).

Исследования показало, что спектр видов деятельности самозаня-
того населения очень широк. Вместе с тем, согласно данным Росстата, 

1  Подвыборка «самозанятых» состоит из числа респондентов, попавших в основную 
выборку исследования, построенную по случайно-вероятностному типу; и респондентов, 
включенных в исследование стихийным методом «снежного кома». 
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около 90% самозанятых сконцентрированы в сельском и лесном хозяй-
стве, торговле, ремонте автотранспортных средств, транспортировке и 
хранении, строительстве, обрабатывающих производствах, предостав-
лении прочих видов услуг (табл.1).

Таблица 1
Основные виды экономической деятельности самозанятых граждан, %

Виды экономической деятельности
Российская Федерация Республика  

Башкортостан

2017 2018 2019 2017 2018 2019

Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство

39,6 39,5 39,0 33,6 40,6 36,9

Торговля оптовая и розничная; ре-
монт автотранспортных средств и 
мотоциклов

19,2 18,0 16,4 19,6 17,3 18,8

Транспортировка и хранение 11,4 11,7 11,6 8,6 7,2 9,9

Строительство 8,6 8,1 8,3 10,1 8,5 5,3

Предоставление прочих видов услуг 7,4 7,6 8,3 9,8 8,9 10,8

Обрабатывающие производства 5,8 7,0 7,7 8,2 6,6 8,5

Другие виды деятельности 7,8 8,1 8,8 10,1 10,9 9,9

Всего 100 100 100 100 100 100

Источник: База данных Обследований рабочей силы, 2017–2019 гг., Росстат

Как оказалось, вынужденное или добровольное избрание самостоя-
тельной трудовой деятельности часто определяет вид деятельности. Вы-
нужденная самозанятость, в первую очередь, распространена в сфере 
сельского хозяйства, предоставления бытовых услуг по дому, а также в 
сфере услуг по маникюру, парикмахерскому делу, в торговле — т.е. чаще 
представлен сферами приложения труда, не требующих высокого и спе-
цифического человеческого капитала. Достаточно много среди выну-
жденных уйти в самозанятость и в сфере образования (что обусловле-
но низким уровнем оплаты труда интеллигенции), но их практически 
нет среди юристов, фотографов, видеографов, в сферах предоставления 
услуг по уходу за животными и др. Добровольно избравшие самозаня-
тость чаще встречаются в сферах, требующих специфических знаний, 
высокого интереса к работе.

Высокая доля вынужденной неформальной самозанятости и осо-
бенно, в традиционных секторах, указывает также и на дисфункции 
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в работе социальных институтов (рынка труда, системы образования, 
налоговой системы, социальных гарантий). В то же время, высокие 
темпы расширения самозанятости (чаще добровольной) в новых ви-
дах деятельности (SMM-маркетинг, web-дизайн, SEO-менеджмент и 
др.) или деятельности, подразумевающей новые формы организации 
трудового процесса могут свидетельствовать о начинающихся струк-
турных сдвигах, смене самой парадигмы социально-трудовых отно-
шений, что, безусловно, также сопровождается ослабеванием дейст-
вующих социальных институтов. [Касаткина и др., 2020; Аткинсон, 
2018, c. 239–243].

Данные ФНС свидетельствуют, что к концу 2020 г. Республика Баш-
кортостан вошла в десятку регионов с наибольшей численностью са-
мозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей, зафикси-
ровавших новый статус налогоплательщика (31 824 человек). Однако, 
данные опроса показывают, что среди тех, кто имеет стаж самостоя-
тельной занятости до 1 года, зарегистрировались только около четвер-
ти, что отражает некоторую настороженность при принятии решении 
о регистрации или отсутствие стимулов для этого. В упомянутом выше 
исследовании РАНХиГС также отмечалось, что около трети самозаня-
тых занимали выжидательную позицию, «они хотели бы понаблюдать 
за развитием событий, прежде чем вступать в какие-либо отношения с 
государством», около четверти выразили «полную уверенность в том, 
что новым налоговым режимом не воспользуются, поскольку у них от-
сутствует вера в то, что это нововведение будет для них благом» [Поки-
да и др., 2019]. Как считают многие эксперты, ключевым упущением 
эксперимента является непродуманность гарантий по защите социаль-
но-трудовых прав работников и гарантий пенсионного обеспечения, 
действенного содействия государства самозанятым в поиске устойчи-
вых способов заработка (заказов, контрактов) [Покида и др., 2019, c. 55; 
Еременко, 2020, c. 43; Долотина, 2020, c. 211].

В нашем исследовании на вопрос об условиях, при которых са-
мозанятые граждане были бы готовы официально оформить свою 
деятельность, большинство респондентов (38%) выбрало вариант 
«дополнительная государственная поддержка в условиях кризиса и не-
предвиденных ситуаций, например, таких как пандемия коронавируса», 
достаточно значимым условием стало и «дополнительное социальное 
страхование» (8,4%). Вместе с тем, очевидно, что основной причиной, 
сдерживающей самозанятых от регистрации бизнеса, все же является 
нежелание платить налоги: «снижение налоговых ставок» как условие 
выхода из тени выбрали 33,7% опрошенных. Примерно такая же часть 
(38%) респондентов намерена работать вообще без регистрации.
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Как отмечалось, подавляющая часть (70%) попавших в выборку са-
мозанятых относится к тем, кто всегда хотел заниматься своим делом, 
любит самостоятельность, свободу, имеет склонность к новаторской 
деятельности, потребность в самореализации. Данные характеристики 
являются важной отличительной чертой и детерминантой предприни-
мательского поведения. Им характерны более рискованное поведение 
и целеустремленность. Вынужденные самозанятые ближе к разным 
моделям поведения наемного работника, целями которых могут быть 
обеспечение стабильности (в том числе при минимально достаточном 
уровне заработка) или «жить здесь и сейчас», много зарабатывать без 
особых гарантий на будущее, поскольку будущее становится все более 
неопределенным. И все же, находясь в состоянии вынужденной само-
занятости, опрошенные продолжали присматриваться или активно ис-
кать работу по найму, не принимая иждивенческую или выжидатель-
ную модель поведения.

Личностные характеристики, любовь к свободе и риску, во многом 
определяют и стратегии занятости самозанятых. Важными характери-
стиками работы для большинства самозанятых являются высокая за-
работная плата, интересная работа, возможность профессиональной 
самореализации, удобный график. Очевидно, что они часто самостоя-
тельно выстраивают оптимальные стратегии занятости исходя из собст-
венных интересов.

Несмотря на то, что самозанятые отличаются более оптимистиче-
скими взглядами на рынок труда и собственное будущее, субъективные 
оценки социального и экономического благополучия в период пан-
демии у самозанятых оказались ниже, чем у наемных работников. На 
наш взгляд, это связано с тем, что большая часть самозанятых занята 
в неформальном секторе экономики. В условиях пандемии, самозаня-
тые оказались в наиболее уязвимом положении, оказавшись вне систем 
социальной защиты населения и государственной поддержки бизнеса. 
Как показали результаты опроса, в Башкортостане мерами государст-
венной поддержки бизнеса удалось воспользоваться только 8% респон-
дентов из числа самозанятых. Около половины информантов (48%) не 
могли ими воспользоваться из-за отсутствия официальной регистрации 
бизнеса, 42% — поскольку их сфера не входила в перечень наиболее по-
страдавших из-за пандемии видов экономической деятельности.

Более половины самозанятых информантов отметили ухудшение 
своего материального положения в результате пандемии коронавиру-
са. Для сравнения, материальное положение большинства наемных ра-
ботников (около 54%) удалось удержать от падения, а доля отметивших 
ухудшение составила около 40%.
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Оценивая в целом финансовое состояние своего бизнеса, самозаня-
тые не склонны драматизировать и жаловаться. Около 45% опрошен-
ных самозанятых и предпринимателей заявили, что не имеют финансо-
вых проблем. Однако об успешном развитии своего дела сказали только 
11%, остальные либо «сводят концы с концами» (30,1%), либо работают 
в убыток (4,4%), находятся на грани закрытия своего дела (4,4%).

Выводы

Таким образом, анализ эмпирических данных выявил существенные 
различия между добровольно избравшими самозанятость и вынужден-
ными начать свое дело. Они проявляются в личностных характеристи-
ках (уровень образования, отношение к риску, ценность содержания 
труда и др.), субъективных оценках социально-экономической ситуа-
ции, в выборе вида деятельности, предпочтениях в работе (форма трудо-
вых отношений, ценность отдельных характеристик работы — режима, 
стабильности, уровня вознаграждения, интереса и др.). Объединяю-
щими эти две группы самозанятых характеристиками являются такие 
качества, как самостоятельность, инициативность, оптимизм и умение 
адаптироваться к меняющейся экономической и социальной действи-
тельности.

В структуре самозанятых преобладает доля тех, кто обладает харак-
терными предпринимательскими качествами — самостоятельность, 
склонность к новаторской деятельности, готовность к риску и ответст-
венности («добровольные» самозанятые). Среди них чаще встречаются 
профессионалы, обладающие специфическим человеческим капита-
лом и люди, занятые любимым делом. Вместе с тем, для значимой доли 
респондентов самозанятость является альтернативой безработице или 
бедности. «Вынужденные» самозанятые чаще работают в сельском хо-
зяйстве, предоставлении бытовых услуг по дому, в сфере услуг по мани-
кюру, парикмахерскому делу и в торговле.

Ключевой проблемой феномена самозанятости является то, что она 
преимущественно неформальная (60%), уязвимая, ненадежная. Резуль-
таты нашего исследования зафиксировали неуверенность самозанятых 
в стабильности своего трудового положения и недоверие к социальным 
институтам; более низкие показатели субъективного благополучия. В 
период пандемии они оказались вне систем социальной защиты насе-
ления и государственной поддержки бизнеса. Разработка системы со-
циальных гарантий для самозанятых граждан (защита социально-тру-
довых прав, пенсионное обеспечение, социальное страхование рисков 
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и др.), а также мер государственной поддержки и содействия самозаня-
тости могла бы стать значимым фактором легализации неформальных 
практик самостоятельной занятости.
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Social and economic position and well-being of the own-account 
workers in Russia (on the example of the Republic of Bashkortostan)1

Abstract. The article presents an analysis of the situation of own-account 
workers in connection with the implementation of a social experiment in Russia 
to introduce a new tax regime for professional income. Based on the results of 
the sociological study «The quality of employment and human development», 
conducted in the Republic of Bashkortostan at the end of 2020, within the 
framework of which a special sub-sample «self-employed» was formed. The 
results obtained are compared with data from other earlier studies in Russia. 
According to the author, the lack of development of the problem is due to the 
lack of a generally accepted definition, a single methodology for identifying 
the own-account workers and monitoring their situation. At the same time, 
the development of an optimal management strategy and the assessment of its 
socio-economic efficiency require a deeper study of the phenomenon of self-
employment, its structure, factors and conditions of development. Currently, 
own-account workers are mainly concentrated in the informal sector of the 

1  Статья подготовлена в рамках гранта РФФИ № 20-011-00934 «Развитие человече-
ского потенциала в условиях прекаризации социально-трудовой сферы».
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economy and characterized as precarious. This was especially pronounced 
during the coronavirus pandemic. Our data confirms that government 
guarantees in times of crisis and uncertainty, low tax rates are the key conditions 
for registering as an own-account worker or individual entrepreneur.
Keywords: own-account workers, employees, employment status, professional 
income tax, individual entrepreneur, social and labor relations, pandemic, 
precarious work.
JEL codes: J08, J21, J4.
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Трансформация трудовых мотивов в условиях информатизации 
общества

Аннотация. В результате активизации процесса информатизации обще-
ства существенным преобразованиям подвергаются ценности и мотивы 
человека, в том числе трудовые. Исследование направлений трансфор-
мации трудовых мотивов с учетом принадлежности работников к разным 
поколениям является необходимым и целесообразным для современно-
го менеджмента. В качестве методических инструментов исследования 
были использованы: изучение научных публикаций и социологический 
опрос. В результате проведенного исследования установлено, что, во-
первых, у работников сформировались новые трудовые мотивы: воз-
можность работать дистанционно, возможность совмещения професси-
онального развития и трудовой деятельности, многозадачность трудовой 
деятельности, условия труда, обеспеченные современной техникой и до-
ступом к сети Интернет; во-вторых, хоть и в разной степени изменения 
происходят у работников всех поколений.
Выявление направлений трансформации трудовых мотивов весьма важно 
и актуально для разработки эффективных стратегий управления человече-
скими ресурсами на локальном, региональном и государственном уровнях.
Ключевые слова: труд, трудовые мотивы, теория поколений, управление 
человеческими ресурсами, информатизация общества.
JEL коды: J01.

Введение. Процесс информатизации общества затрагивает все его сфе-
ры и в последнее десятилетие становится более интенсивным, что об-
условлено бурным развитием компьютерных технологий в XXI веке [1]. 
Под воздействием этого процесса преобразованиям подверглись все 
виды деятельности человека: игровая, образовательная, трудовая, ком-
муникативная, творческая.

Развитие информационных технологий способствует усилению глобали-
зации коммуникаций в виртуальном пространстве, повышению доступности 
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информации, обеспечению возможности непрерывного профессионально-
го развития и увеличению ценности информации, свободного времени, об-
учения. Вследствие этого существенно меняются ценности и мотивы людей, 
в том числе трудовые. Выявление направлений трансформации трудовой 
мотивации сегодня является весьма актуальной задачей, так как в современ-
ной менеджменте человек — это важнейший ресурс организации. Ценность 
человеческих ресурсов обусловлена тем, что они являются источником зна-
ний, инноваций и формируют имидж организации.

Основная часть. На основании изучения научных публикаций нами 
было установлено, что у работников сформировались новые трудовые 
мотивы: возможность работать дистанционно, возможность совмеще-
ния профессионального развития и трудовой деятельности, многозадач-
ность трудовой деятельности, условия труда, обеспеченные современной 
техникой и доступом к сети Интернет [2,3,4]. Для обоснования данных 
суждений в 2020 году нами было проведено социологическое исследо-
вание в форме анкетного опроса, цель которого состояла в выявлении 
особенностей мотивации работников разных поколений. В качестве объ-
ектов исследования нами были выбраны следующие организации: БУЗ 
ВО «ВОДКБ №1», Surf, МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 
№ 32», РПК «Бюро рекламы». В опросе приняли участие работники, от-
носящиеся к поколению «беби-бумеров» (60 лет и более), поколению Х 
(40–59 лет) и поколению Y (18–39 лет). При исследовании особенностей 
трудовой мотивации работников разных поколений, были выявлены 
особенности мотивации разных поколений, рассмотрено отношение к 
условиям труда, к возможности обучения и дистанционной работе. Были 
определены основные мотивационные установки работников разных по-
колений, что каждое поколение хочет получить от работы, а что им меша-
ет в их трудовой деятельности. Исследованы отношения в коллективах.

По итогам социологического опроса были получены следующие ре-
зультаты. Для поколения Y материальная составляющая работы являет-
ся далеко не самым важным мотивом в работе. Данные работники хотят 
учиться, получать новый опыт, повышать квалификацию. Это гибкие 
сотрудники, им комфортно работать дистанционно, это поколение пре-
красно владеет возможностями информационных технологий, им удоб-
но работать и общаться через интернет. Из этого вытекает и позитивное 
отношение к дистанционной форме работы, данному поколению ком-
фортно работать в этом поле. Этим сотрудникам важно, чтобы работа 
была интересна и имелись перспективы продвижения по службе. Пред-
ставителям поколения Y комфортно работать в коллективе, им легко 
находить общий язык, но имеются сложности в формировании мнения 
о том, что именно им мешает работать. Поэтому для таких работников 
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необходимо более четкое установление задач, сопровождение их при 
включении на новую работу и последующая поддержка в их продви-
жении внутри организации. Работники поколения X в сравнении с 
работниками поколения Y больше заинтересованы в заработной пла-
те. Их больше интересует имидж компании, в которой они работают. 
Дистанционные методы работы воспринимаются с настороженностью. 
Работникам поколения X комфортнее работать при очном контакте. По 
сравнению с предыдущим поколением заметна разница в недовольст-
ве взаимоотношениями в коллективе. Данных работников интересует 
скорее не перспектива, а получение комфортных условий труда здесь и 
сейчас, получение достойного заработка, осознания труда в престиж-
ной компании и уверенности в завтрашнем дне. Также, в отличие от по-
коления Y данное поколение уже начинают интересовать социальные 
гарантия и условия труда. А поколение Бэби-бумеров больше интересу-
ют социальные льготы и гарантии, им нужен достойный заработок. При 
этом работники поколения Бэби-бумеров желают обучаться. Они край-
не негативно относятся к дистанционной форме работы. Их интерес со-
стоит скорее не в построении карьеры и продвижение (в виду возраста), 
а в стабильности и поддержке, хорошем общении на работе.

Также по итогам проведенного исследования нами были выявлены 
следующие тенденции:

1) отношение к дистанционной работе определяется возрастом ра-
ботников, чем моложе работники, тем более позитивно они отно-
сятся к ней; для работников поколения Y — это желаемая форма 
занятости;

2) дистанционные коммуникации воспринимаются позитивно ра-
ботниками поколения Y и они свободно могут их заменить «жи-
вым общением», работники поколения Х настороженно относят-
ся к дистанционным коммуникациям и предпочитают «живое 
общение, поколение «беби-бумеров» крайне негативно относят-
ся к дистанционному взаимодействию;

3) профессиональное обучение и развитие как трудовой мотив име-
ет высокую значимость для работников всех поколений.

Не представленное в исследовании поколение Z, которое родилось уже 
в XXI веке, отличается еще более высокой степенью гибкости к использо-
ванию информационных технологий, которые с детства выступают частью 
его жизни. Представители поколения Z предпочитают основную часть 
своей жизни проводить в виртуальном мире, у них выражены потребности 
в интернет-коммуникации и аффилиации. При этом возникают сложно-
сти в выражении и восприятии эмоций в реальном пространстве, снижа-
ется способность к эпматии. На сегодняшний день незначительная доля 
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работников данного поколения представлена на рынке труда, что создает 
сложности в исследовании и выявлении их трудовых ценностей и мотивов. 
Однако можно утверждать, что высокую значимость для них будут иметь: 
самостоятельность в выборе режима работы, дистанционная занятость, 
оптимальный баланс труда и досуга, условия труда, обеспеченные совре-
менной техникой и доступом к сети Интернет.

Заключение. На основании полученных результатов опроса и вы-
явленных тенденций нами были разработаны рекомендации по совер-
шенствованию системы управления человеческими ресурсами для ра-
ботников разных поколений. Для работников поколения Y предложено:

1. Обеспечить возможность обучения и его доступность.
2. Предоставить возможность перехода на дистанционный формат 

работы.
3. Оказывать поддержку со стороны руководителя.
4. Обеспечить делегирование полномочий и вовлеченность.
5. Предоставить коммуникации с использованием информацион-

ных технологий.
6. Обеспечить возможность продвижения по карьерной лестнице.
Для работников поколения X:
1. Расширить социальные гарантии.
2. Обеспечить особое внимание к коллективам организации, во из-

бежание конфликтных ситуаций и сохранения благоприятной 
рабочей среды.

3. Согласовывать перевод на дистанционный формат работы.
4. Обеспечить высокий уровень корпоративной культуры.
Для работников поколения «беби-бумеров»:
1. Расширить спектр социальных гарантий.
2. Обеспечить построение удобного графика работы.
3. Предоставить возможность обучения в доступном формате.
Подытожив, важно отметить, что исследование процесса трансфор-

мации трудовых мотивов, происходящего под воздействием информа-
тизации общества, позволит на уровне организаций выстроить более 
эффективную стратегию управления человеческими ресурсами, на 
уровне государственного и регионального управления — рациональную 
политику регулирования занятости населения.
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Abstract. As a result of the activation of the process of informatization of 
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transformations. The study of the directions of transformation of labor motives, 
taking into account the belonging of employees to different generations, is 
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necessary and appropriate for modern management. The following research 
tools were used: the study of scientific publications and a sociological survey. 
As a result of the conducted research, it was found that, firstly, employees 
have formed new labor motives: the ability to work remotely, the ability to 
combine professional development and labor activity, multitasking of labor 
activity, working conditions provided with modern equipment and access to the 
Internet; secondly, although to varying degrees, changes occur in employees of 
all generations.
Identifying the directions of transformation of labor motives is very important 
and relevant for the development of effective strategies for human resource 
management at the local, regional and state levels.
Keywords: labor, labor motives, theory of generations, human resource 
management, informatization of society.
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Трансформация профессионального образования и рынка труда  
в новых условиях

Аннотация. В статье рассматриваются современные проблемы транс-
формации профессионального образования и рынка труда в условиях 
цифровой трансформации отраслей экономики. Основное внимание 
уделено внедрению цифровых технологий, их влиянию на цифровое 
развитие профессионального образования, структуру рынка труда и 
формы занятости. Показано, что процессы цифровой трансформа-
ции профессионального образования и рынка труда взаимосвязаны. В 
цифровой экономикеширокое распространение получают технологии 
удаленного взаимодействия, результатом развития которых является 
ускоренная трансформация образовательной и трудовой деятельности. 
Процессы трансформации, происходящие в сфере труда, обусловливают 
необходимость разработки новых гибких профессиональных образова-
тельных программ, ориентированных на решение перспективных задач 
цифровой экономики и «профессии будущего», а также использование 
искусственного интеллекта, больших данных, инструментов виртуаль-
ной и дополненной реальности, интерактивных и проектных методов 
обучения. Системная трансформация про-фессионального образования 
и рынка труда — основа успешности и самореализации кадров, их во-
стребованности цифровой экономикой.
Ключевые слова: профессиональное образование, рынок труда, цифро-
вые технологии, цифровая трансформация, цифровая экономика.
JEL коды: I 230, I 250, J 440.

В современном обществе, основой развития которого является цифровая 
экономика, происходит трансформация профессионального образова-
ния и кардинально меняется рынок труда. В системе профессионально-
го образования России расширяется применение цифровых технологий 
(искусственного интеллекта, облачных технологий, больших данных), 



426  | Раздел «Человек и труд: эволюция подходов к изучению, развитию и управлению»

осуществляется комплексная модернизация профильного образования, 
идет процесс формирования научно-образовательной среды, привле-
кательной для молодых талантов. Разработка новых образовательных 
программ профессионального образования ориентирована на решение 
перспективных научно-технических задач отраслей цифровой эконо-
мики. Развитие цифровых технологий существенно влияет как на про-
фессиональное образование, так и на структуру рынка труда и формы 
занятости. Процессы трансформации профессионального образования 
и рынка труда взаимосвязаны. Производство и воспроизводство знаний 
становятся главными драйверами создания новых профессий и новых 
рабочих мест Исследователи отмечают, что стремительное развитие 
цифровой экономики бросает серьезный вызов системе образования 
и государственной политике на рынке труда [Дигилина О.Б., Тесленко 
И.Б., 2019, с.168]. На рынке труда происходит трансформация рабочих 
мест, процесса труда, изменение его качества. Широкое распростране-
ние получает сочетание разных форматов (офлайн и онлайн) трудовой 
деятельности. Увеличивается количество сотрудников, работающих 
удаленно (полностью или частично). В экономической литературе уда-
ленная работа признается перспективной формой занятости в таких 
сферах, как информационные технологии, среднее профессиональное 
и высшее образование [Бондаренко Н.Е., 2020, с.67]. Сегодня в профес-
сиональном образовании и на рынке труда все большую популярность 
приобретают технологии удаленного взаимодействия, основой кото-
рых является цифровая трансформация образовательной и трудовой 
деятельности. Необходимость и обучаться, и работать удаленно прио-
бретает все более широкий масштаб. Кроме того, в условиях цифровой 
трансформации профессиональные знания очень быстро устаревают. 
В Российской Федерации большое внимание уделяется решению всех 
этих проблем на государственном уровне. В рамках реализации Наци-
онального проекта «Образование» (с 01.01.2019 по 31.12.2024) выделен 
целый ряд Федеральных проектов (ФП), в которых поставлены кон-
кретные задачи по цифровой трансформации профессионального обра-
зования [Паспорт национального проекта «Образование» … 2018]. Так, 
ФП «Молодые профессионалы» способствует модернизации професси-
онального образования, в том числе посредством внедрения адаптив-
ных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ. 
ФП «Цифровая образовательная среда» нацелен на создание современ-
ной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 
высокое качество и доступность образования всех видов и уровней на 
основе обновления информационно-коммуникативной инфраструк-
туры подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы. 
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Основной целью ФП «Новые возможности для каждого» является фор-
мирование системы непрерывного обновления работающими гражда-
нами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых про-
фессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области 
цифровой экономики. Современные процессы трансформации, про-
исходящие на рынке труда, указывают на необходимость разработки 
и внедрения индивидуальных образовательных траекторий, развития 
персонализированного обучения в профессиональном образовании. 
Профессиональное образование должно быть мобильным, гибким, 
доступным. Большое значение имеет разработка междисциплинарных 
образовательных программ, определение вектора развития новых ком-
петенций, разработка наиболее эффективных форм опережающей под-
готовки и переподготовки кадров для цифровой экономики.
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Собственность как социально-экономическая форма системы 
трудовых отношений: эволюция подходов к исследованию

Аннотация. В статье обосновано неразрывное единство системы трудо-
вых отношений и отношений собственности, выступающих социаль-
но-экономической формой системы трудовых отношений. Эволюция 
подходов к исследованию собственности как социально-экономиче-
ской формы системы трудовых отношений и адекватности этих подхо-
дов внутренней логике развития экономической системы прослежена 
на основании освещения этой проблемы К. Марксом в «Капитале», со-
ветскими учеными-политэкономами и современной экономикой труда. 
Подчеркнуто, что социально-экономической формой системы капита-
листических трудовых отношений выступают отношения как частной 
собственности на средства производства, так и личной собственности на 
рабочую силу. Дана оценка отрицания в экономической теории совет-
ского периода отношений собственности на рабочую силу. Обоснована 
необходимость исследования современной российской экономической 
наукой трансформации отношений собственности и формирования черт 
общественного присвоения и средств производства, и рабочей силы под 
влиянием формирования нового специфически качественного состоя-
ния факторов производства.
Ключевые слова: собственность, труд, система трудовых отношений, раз-
витие, эволюция, присвоение, средства производства, рабочая сила.
JEL коды: J01 J08.

Актуальность исследования отношений собственности определяется 
значением, которое эти отношения имеют в развитии экономической 
системы и системы трудовых отношений, а именно тем, что:

• собственность как общественная форма воспроизводственно-
го процесса (в том числе и человеческих ресурсов) фиксирует и 
отражает социально-экономическое положение хозяйствующих 
субъектов, определяет специфику экономической системы;
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• собственность как социально-экономические отношения при-
своения выступает основой политического господства и пред-
метом ожесточенной политической борьбы, где сталкиваются 
интересы различных политических слоев и групп населения, что 
непосредственно отражается на положении субъектов трудовых 
отношений;

• от правового регулирования отношений собственности зависит 
решение таких проблем трудовых отношений, как занятость и 
безработица, уровень и качество жизни населения, неравенство и 
дифференциация доходов населения, трудовая миграция и др.

Отношения собственности и трудовые отношения находятся в не-
разрывном единстве. Какую бы категорию трудовых отношений мы ни 
взяли — будь то мотивация и стимулирование труда, производитель-
ность труда, оплата труда, разделение и кооперация труда. распределе-
ние результатов труда и другие — социально-экономической формой 
любых трудовых отношений выступают отношения собственности. 
Функция собственности как социально-экономической формы систе-
мы трудовых отношений состоит в определении принадлежности фак-
торов и результатов трудовой деятельности субъектам трудовых отно-
шений, которые в то же время выступают и как субъекты отношений 
собственности. Собственность характеризует присвоение факторов и 
результатов трудовой деятельности субъектами трудовых отношений 
(присвоение — это квинтэссенция собственности, которая конкретизи-
руется через функции владения, распоряжения пользования).

При решении проблемы о соотношении собственности и трудовых 
отношений следует исходить из определения К. Марксом процесса тру-
да как целесообразной деятельности для созидания потребительных 
стоимостей, как присвоения данного природой для человеческих по-
требностей [Маркс, 1967, с. 195]. То есть здесь труд определяется как 
присвоение, в то же время и категория собственности определяется как 
отношения присвоения (присвоение — это ключевое слово при опреде-
лении собственности, самое сущностное определение категории собст-
венности). Но на основании этого делать вывод о тождественности от-
ношений собственности и трудовых отношений было бы неправильно, 
так как здесь имеется в виду разного рода присвоение — присвоение 
как процесс труда выражает отношение человека к природе, преобразо-
вание вещества природы, присвоение как собственность выражает от-
ношения между людьми и выступает общественной формой труда. Яв-
ляясь непосредственными формами развития производительных сил, 
трудовые отношения обусловливают, предполагают, определяют каче-
ственные состояния системы отношений собственности, а состояние 
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отношений собственности фиксирует специфику системы трудовых 
отношений.

Неразрывное единство трудовых отношений и отношений собствен-
ности подтверждает их представление как элементов единой системы, 
классифицированной на основе различных критериев. С точки зрения 
пофазного подхода и собственность, и трудовые отношения охватыва-
ют все фазы воспроизводства человеческих ресурсов и рабочей силы — 
производство, распределение, обмен и потребление (использование) 
рабочей силы. Взаимосвязь и взаимозависимость фаз общественного 
воспроизводства и определяет, и находит отражение и во внутренних 
связях системы трудовых отношений и отношений собственности. Так, 
в системе отношений собственности существуют закономерные связи и 
зависимости между присвоением факторов производства в фазе произ-
водства и присвоением результатов трудовой деятельности, как в фазе 
производства, так и в других фазах воспроизводственного процесса. С 
точки зрения объектного подхода в качестве объектов собственности 
выступают средства производства, рабочая сила, предметы потребле-
ния, природные ресурсы, то есть и факторы трудовой деятельности, и 
его результаты. Субъектный подход позволяет установить субъектов 
трудовой деятельности, выступающих в то же время и субъектами при-
своения — это наемные работники, предприниматели, государство, 
самозанятые и другие субъекты, отношения между которыми с точки 
зрения уровневого подхода складываются на различных уровнях — от 
наноуровня до мегауровня.

Если отношения собственности и трудовые отношения соотносятся 
между собой как форма и содержание, то это соотношение определяет и 
их роль в процессе развития. Отношения собственности как форма тру-
довых отношений претерпевают изменения под влиянием объективно-
го процесса развития трудовых отношений как наиболее подвижного 
элемента в их взаимодействии. В свою очередь, форма, в качестве ко-
торой выступают отношения собственности, обладая относительной 
самостоятельностью, оказывает активное обратное влияние на трудо-
вые отношения, выполняя при этом двоякую роль — стимулируя или 
замедляя развитие производительных сил и трудовых отношений. Тру-
довые отношения складываются между субъектами труда по поводу спо-
соба соединения вещественного и личного факторов производства, Новое 
качественное состояние средств производства и рабочей силы в процессе 
их соединения и функционирования отражается в новом качественном 
состоянии трудовых отношений, а через трудовые отношения передает-
ся отношениям собственности, что находит выражение в юридическом 
оформлении прав собственности, в закреплении тех или иных форм 
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собственности в государственных юридических документах. В свою оче-
редь, сформировавшаяся система отношений собственности определяет 
специфику и всей экономической системы, и системы трудовых отноше-
ний.

Новое качественное состояние средств производства и рабочей силы 
и предполагает и выражается в новых технологиях, в приемах и способах 
воздействия средств труда на предметы труда, что в комплексе приводит 
к формированию технологических укладов, а переход от одного техно-
логического уклада к другому и представляет собой процесс развития. 
Именно этот процесс определяет генеральную, объективную, прогрес-
сивную тенденцию развития и системы трудовых отношений, и всей 
экономической системы, а также и эволюцию отношений собственно-
сти. Объективная прогрессивная тенденция развития экономической 
системы и способа производства с той или иной степенью адекватности 
находит отражение и во властных, политико-юридических отношени-
ях собственности, и в эволюции подходов к исследованию и трактовке 
процесса их развития. Проследить эволюцию подходов к исследованию 
собственности как социально-экономической формы системы трудо-
вых отношений и адекватности этих подходов внутренней логике раз-
вития экономической системы можно на основании освещения этой 
проблемы К. Марксом в «Капитале», советскими учеными-политэко-
номами и современной экономикой труда.

На протяжении всего «Капитала» анализ капиталистической соб-
ственности К.Маркс производил, как со стороны собственности ка-
питалиста на средства производства, так и со стороны собственности 
рабочего на рабочую силу. Он отмечал, что превращение рабочей силы 
в товар, купля-продажа рабочей силы составляет самую характерную 
черту капиталистического способа производства, «капитал возникает 
лишь там, где владелец средств производства и жизненных средств на-
ходит на рынке свободного рабочего в качестве продавца своей рабочей 
силы, и уже одно это историческое условие заключает в себе целую ми-
ровую историю» [Маркс, 1967, с. 181]. Собственность на рабочую силу 
при капитализме предполагает, что рабочий — свободная личность, он 
располагает своей рабочей силой как товаром, и, с другой стороны, у 
рабочего отсутствуют средства производства, необходимые для произ-
водства средств существования (он гол, как сокол), что заставляет его 
продавать свою рабочую силу.

На основании этого можно сделать вывод о том, что отношения соб-
ственности на рабочую силу являются структурным элементом системы 
отношений собственности, а социально-экономической формой си-
стемы капиталистических отношений выступают отношения частной 
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собственности на средства производства и личной собственности на 
рабочую силу. Поскольку трудовые отношения представляют собой 
подсистему экономических отношений в целом, постольку социаль-
но-экономической формой и системы трудовых отношений выступают 
отношения собственности, как на средства производства, так и на ра-
бочую силу.

В советской экономической системе в соответствии с утверждени-
ем авторов «Манифеста Коммунистической партии» о том, что комму-
нисты могут выразить свою теорию одним положением: уничтожение 
частной собственности [Маркс, 1848, с. 35], в результате социалистиче-
ской национализации была установлена общественная собственность 
на средства производства в форме государственной (общенародной). 
Запрещение частной собственности на средства производства, высту-
пающей адекватной социально-экономической формой присвоения 
в условиях индустриального производства, привело к формированию 
деформированного варианта государственного капитализма, где функ-
ции присвоения и управления выполняла партийно-государственная 
номенклатура. Логично предположить, что провозглашенной общест-
венной собственности на средства производства должна была соответ-
ствовать общественная собственность на рабочую силу. Однако такие 
утверждения противоречили идеологическим установкам о демократиз-
ме советского социально-экономического строя и подвергались резкой 
критике. Якобы признание общественной собственности на рабочую 
силу равнозначно признанию внеэкономического принуждения, лише-
нию работника свободы и права распоряжаться своей рабочей силой. 
Что же касается противоположной формы — личной собственности на 
рабочую силу, то она имела слишком много сходства с социально-эко-
номической формой рабочей силы при капитализме и была не совсем 
удобной для проведения политики всеобщности и обязательности тру-
да. Выходом из этой диллемы было отрицание в экономической теории 
советского периода каких либо отношений собственности на рабочую 
силу.

Одной из фундаментальных идеологических установок было утвер-
ждение о том, что рабочая сила при социализме не является товаром, 
не продается и не покупается. Среди советских политэкономов упорно 
отстаивалось положение о том, что социализм исключает рабочую силу 
из числа объектов присвоения, объектов собственности [Куликов, 1986, 
с. 410; Медведев, 1981, с. 60], что эти отношения присущи только капи-
талистическому способу производства [Ягодкина, 1979, с. 28–29; Пуля-
ев, 1979, с. 43]. В качестве аргументации этого положения отмечалась 
противоположность социалистических производственных отношений 
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капиталистическим, существование общественной собственности на 
средства производства и непосредственное соединение работника со 
средствами производства. Однако в реальности, несмотря на их отри-
цание в экономической теории советского периода, отношения собст-
венности на рабочую силу существовали, что находило отражение в их 
регламентации в трудовых договорах и кодексе о труде, где оговарива-
лись условия распоряжения и использования рабочей силы сторонами 
трудового договора (как уже отмечалось, владение, распоряжение и 
пользование выступают как конкретизирующие функции присвоения).

Непризнание собственности на рабочую силу и исключение рабочей 
силы из числа объектов присвоения, объектов собственности, а также 
непризнание существования рынка труда выражалось в лишении носи-
теля рабочей силы права выбора места приложения своего труда, уволь-
нения по собственному желанию. Личная свобода работника и возмож-
ность выбора места приложения собственного труда представляет собой 
положительное содержание специфически капиталистической формы 
собственности, это необходимый, устойчиво обязательный элемент но-
вого специфического состояния собственности на рабочую силу, кото-
рый необходимо сохранять и в процессе последующего посткапитали-
стического развития.

В российской экономической системе ускоренная и широко-
масштабная приватизация девяностых годов привела к легализации 
капиталистических отношений, к превращению государственной 
собственности на средства производства в легальную частную собст-
венность и сокращению доли государственной собственности от 96% 
до 4%. Оценка последствиям приватизации 90-х годов дана многими 
российскими учеными. К числу таких последствий относят и «раз-
рыв всех ранее сложившихся хозяйственных связей и полный хаос в 
экономике» [Карпов, 2006, с. 3], и то, что население стало не субъ-
ектом приватизации, а ее пушечным мясом, а реальное потребление 
населения упало в кратных размерах [Каширин, 2002, с. 57], и то, 
что «приватизация принесла разруху, нищету, коррупцию, преступ-
ность, катастрофу, бесправие миллионов, увеличила смертность, но 
обогатила кучку самих приватизаторов — породила современных 
олигархов» [Козырев, 2019, с. 36]. В системе трудовых отношений и 
воспроизводства рабочей силы изменение политико-юридических 
отношений собственности в процессе приватизации привело к прев-
ращению большинства граждан страны в наемных работников, к по-
явлению и узакониванию безработицы, к падению уровня жизни и 
резкой дифференциации реальных доходов населения, и как следст-
вие — к появлению естественной убыли населения.
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В российской экономической науке трансформация собственности 
под влиянием приватизации выразилась в признании частной собст-
венности на средства производства, признании существования рынка 
труда, где экономические отношения складываются между собственни-
ком рабочей силы и ее покупателем (предпринимателем) и где рабочая 
сила является товаром [Одегов и др., 2007, с. 20–21]. Однако отношени-
ям собственности, как на рабочую силу, так и на средства производст-
ва и их влияния на функционирование системы трудовых отношений 
уделяется недостаточно внимания. Несмотря на то, что у Маркса и его 
современников буквально констатируется то положение, что процесс 
созидания продукта труда есть одновременно его присвоение, однако 
это положение Маркса и его современников по непонятым до насто-
ящего времени причинам, в том числе и в СССР, находится в тени, не 
выделяется или замалчивается [Кухар, 2018, с. 551].

В современных условиях становления информационного общест-
ва, экономики знаний, а также и цифровой экономики трансформа-
ция отношений и форм собственности связана с формированием но-
вого специфически качественного состояния средств производства и 
рабочей силы. Развитие системы отношений собственности в совре-
менных условиях интеллектуализации и инновационности трудовой 
деятельности выразилось в выделении такой формы собственности 
как интеллектуальная собственность. Согласно статье 1225 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации интеллектуальная собствен-
ность трактуется как собственность на результаты интеллектуальной 
деятельности [Гражданский кодекс], что позволяет создателям объ-
ектов этой собственности добиваться признания или получения фи-
нансового вознаграждения за свои изобретения или произведения. 
Но с точки зрения экономического содержания системы отношений 
собственности как социально-экономической формы трудовых от-
ношений сведение объектов интеллектуальной собственности только 
к результатам интеллектуальной деятельности не учитывает основ-
ной фактор создания интеллектуального результата — сами интел-
лектуальные способности, которые выступают как составная часть 
способностей к труду, как элемент рабочей силы. Поэтому более точ-
но интеллектуальную собственность следует трактовать как систему 
отношений присвоения и способностей к интеллектуальному труду, 
и его средств, и результатов интеллектуального труда [Землянухина, 
2019, с. 41]. Поскольку основная часть творческих работников имеют 
статус наемных работников той или иной частной фирмы, постольку 
собственность на результат труда этих наемных креативных работни-
ков принадлежит капиталу [Бузгалин, 2017, с. 21].
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Рассмотрение трансформации отношений собственности в России в 
процессе приватизации (а эта приватизация продолжается и в 21 веке) 
приводит к выводу о том, что направленность этой трансформации про-
тиворечит объективной логике развития и трудовых отношений, и форм 
собственности. Объективная логика развития собственности в двадцать 
первом веке под влиянием формирования нового качественного состо-
яния средств производства и рабочей силы состоит в усилении социали-
зации собственности и общественного характера присвоения. По мере 
того, как повышаются требования к работнику по уровню образования 
и квалификации, по мере того, как сам работник становится не в со-
стоянии обеспечить воспроизводство рабочей силы требуемого уровня, 
возникает необходимость усиления участия государства и в формирова-
нии рабочей силы, и в законодательном регулировании использования 
рабочей силы. Государство, осуществляя инвестиции в образование и 
профессиональную подготовку, в здравоохранение, финансируя бюд-
жетную сферу, все больше выступает субъектом воспроизводства ра-
бочей силы и субъектом собственности на рабочую силу. Инвестиции, 
вложение средств, детерминируют возникновение права собственности 
на результат этих вложений, то есть сформировавшуюся в результате 
инвестиций совокупность свойств, качеств рабочей силы. Социализа-
ция собственности на рабочую силу находит выражение в разделении 
функций собственности (владения, распоряжения, использования) 
между носителем рабочей силы, работодателем и государством. Тем 
самым формируются черты общественного присвоения рабочей силы, 
которые сочетаются с личным присвоением, формируются элементы 
государственной формы собственности на рабочую силу, формируют-
ся черты общественного присвоения и средств производства, и рабочей 
силы.
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Property as a socio-economic form of the labor relations system: 
evolution of research approaches

Abstract. The article substantiates the inseparable unity of the system of labor 
relations and property relations, which are the socio-economic form of the 
system of labor relations. The evolution of approaches to the study of property 
as a socio-economic form of the system of labor relations and the adequacy 
of these approaches to the internal logic of the development of the economic 
system is traced on the basis of the coverage of this problem by K. Marx in 
“Capital”, Soviet scientists-political economists and modern labor economics. 
It is emphasized that the socio-economic form of the system of capitalist labor 
relations is the relationship of both private ownership of the means of production 
and personal ownership of labor. An assessment of the negation of the relations 
of ownership of labor in the economic theory of the Soviet period is given. The 
article substantiates the need for modern Russian economic science to study 
the transformation of property relations and the formation of features of social 
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appropriation of both means of production and labor under the influence of the 
formation of a new specifically qualitative state of production factors.
Keywords: property, labor, the system of labor relations, development, 
evolution, appropriation, means of production, labor force.
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Развитие человеческого потенциала в новых социальных условиях: 
вызовы для образования

Аннотация. В статье автор размышляет о возможностях и ограничениях 
развития человеческого потенциала в новых социальных условиях, об-
условленных, главным образом, стремительным и объемным проник-
новением в жизнь современного общества разнообразных цифровых 
технологий. Особое внимание уделяется вопросам изменения роли и 
места образования в развитии человеческого потенциала. Автором от-
мечается увеличение дистанции между образованием и возможностями 
трудоустройства, характеризуются основные социально-экономические 
и политические последствия проявляющихся дисфункций. В заверше-
нии статьи предлагаются возможные пути выхода из складывающегося 
кризиса: рациональное внедрение современных цифровых образова-
тельных технологий, развитие систем расширенного дополнительного и 
междисциплинарного образования, усиление интеграции образования с 
рынком труда.
Ключевые слова: человеческий потенциал, образование, занятость, ква-
лификационные разрывы, цифровые образовательные технологии, ры-
нок труда, риски, решения.
JEL коды: I21, I24, I25, J01, J24.

Для концептуализации стратегий развития человеческого потенциала в 
условиях становления нового технологического уклада предельно важ-
но осмыслить роль и место образования в меняющемся мире. Предла-
гаемая постановка вопроса не случайна, тезис о том, что именно чело-
век, его умения, знания и навыки являются ключевой движущей силой 
современного развития уже давно стал общим местом как в экспертно-
академическом, так и в общественном дискурсах. Это же подтверждает 
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и опыт работы системы образования последних нескольких столетий — 
социализация и инкультурация граждан, возможности профессиональ-
ного и жизненного устройства — все эти задачи в обществе связывали и 
продолжают связывать непосредственно с образованием и его институ-
тами. Однако, на практике, возможности для реализации большинства 
из этих функций, включая перспективы развития и укрепления челове-
ческого потенциала в постиндустриальную эпоху, оказываются уже не 
столь очевидными.

С одной стороны, это обусловлено некоторыми системным пробле-
мами современной системы образования. За несколько последних де-
сятилетий, при общем формальном улучшении конъюнктуры в данной 
сфере, качество и доступность образования снизились. Так, в частно-
сти, с 1990-х гг. стоимость четырехлетних программ бакалавриата выро-
сла более чем в три раза, одновременно увеличилась средняя продолжи-
тельность обучения. В развитых государствах данный показатель вырос 
в 1,9 раза, в странах с развивающейся экономикой средний срок обуче-
ния демонстрировал еще более активный прирост — в 3,6 раза [Массо-
вая…, 2019, с. 23]. В результате, только в одних Соединенных Штатах 
Америки задолженность по оплате обучения (образовательным кре-
дитам) в 2020 году составила рекордные 1,6 трлн долл., уступив место 
лишь долгам по ипотечным займам [Friedman, 2020]. Схожие пробле-
мы, пусть и с определенной национальной и (или) региональной спе-
цификой, наблюдаются в других странах, в том числе в России, Китае, 
Японии, странах СНГ.

С другой стороны, большие трудности возникают с подготовкой во-
стребованных экономикой и обществом кадров. В исследованиях ука-
зывают на увеличение дистанции между образованием и занятостью. 
В первую очередь это касается неясности перспектив трудоустрой-
ства выпускников ВУЗов, открытия новых направлений подготовки, 
шире, — всего, что образование обещает в отношении социального ста-
туса его субъектов [Желтов, Желтов, 2012].

Согласно данным Всемирного экономического форума, уже в пери-
од до 2025 г. подавляющее большинство работающих будут вынуждены 
так или иначе адаптироваться к условиям постиндустриальной заня-
тости, трансформации в содержании профессиональной деятельности 
могут затронуть до 40% от текущих должностных обязанностей рабо-
тающих, примерно 46% из них, с высокой долей вероятности, потребу-
ются программы переобучения и переподготовки [The future of…, 2020].

При этом в системе образования сохраняются подходы, унаследо-
ванные, во многом, от ее прежней модели индустриального образца, где 
наличие одной профессии на всю жизнь было нормой. Сегодня, увы, 
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приходится говорить и о «новой нормальности» в образовании, как от-
мечают специалисты, в отдельных случаях, жизненные циклы тех или 
иных профессий оказываются короче жизненных циклов образователь-
ных программ, создаваемых с учетом их требований [Патласов, 2019]. 
Иначе говоря, реалии нового технологического уклада задают необхо-
димость пересмотра прежних «правил игры». Гарантией полноценного 
участия в жизни социума сегодня все чаще становится не раз и навсегда 
полученная сумма знаний (или профессия), а готовность к совершенно 
новым профессиональным и жизненным траекториям, включающим 
постоянную смену деятельности и обучение в течение всей жизни.

В результате уже сейчас работодатели сталкиваются с серьезными 
трудностями при заполнении рабочих мест кадрами требуемой квали-
фикации. Среди наиболее частых причин такого положения вещей вы-
деляют либо недостаточный уровень подготовки соискателей вакансий, 
либо отсутствие необходимых специалистов на рынке. В последнем 
случае дефицит может объясняться различными причинами, например, 
университеты не могут в предельно короткие сроки открыть и реализо-
вать образовательные программы по профессиям появившимся совсем 
недавно. Нередко данная ситуация описывается как проблема квали-
фикационного разрыва (skills gap problem) [Cappelli, 2012].

Упомянутые квалификационные разрывы порождают немало труд-
ностей для всех сторон социально-трудовых отношений, одной из ко-
торых (трудностей) может быть назван феномен квалификационной 
ямы (skills mismatch phenomenon) [Allen, 2014]. Появление квалификаци-
онных ям обычно объясняется тем, что, не находя возможностей для 
трудоустройства по полученным за время обучения специальностям, 
выпускники университетов и колледжей занимают те вакансии, для за-
мещения которых полученная квалификация оказывается избыточной 
или недостаточной. Число таких случаев стремительно растет, так если 
в 1970 г. доля «дипломированных» таксистов в США не превышала 1% 
от общей численности занятых в секторе пассажирских перевозок, то 
уже к началу 2010-х годов их количество выросло в 15 раз [Vedder at al., 
2013]. Для сравнения, в странах ОЭСР в 2016 году почти треть трудоспо-
собного населения находилась в квалификационной яме. На глобаль-
ном уровне схожие проблемы испытывают более половины работников 
[Global skills gap…, 2020]. По данным отечественных опросов, проблема 
квалификационной ямы хорошо знакома и российским работникам, 
так 47% россиян сообщают о том, что они не работают по своим основ-
ным специальностям, при этом чаще других причин ситуацию объясня-
ют невозможностью трудоустройства или отсутствием работы по базо-
вому направлению подготовки [Большая зарплата…, 2019].



|  443Глава 11. Экономика труда и персонала

Одним из наиболее болезненных последствий нахождения в квали-
фикационной яме становится безработица. Согласно данным россий-
ской статистики, число безработных среди выпускников отечественных 
образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 
образования (включая программы подготовки квалифицированных ра-
бочих и специалистов среднего звена) растет, только за 2016–2018 гг. 
прирост безработных по этим группам составил в среднем 7,33%. Сре-
ди других экономических издержек возникающих кадровых разрывов и 
квалификационных ям можно выделить: снижение производительно-
сти труда, падение рентабельности инвестиций в образование, устаре-
вание человеческого капитала работников, фирм и целых государств и, 
как следствие, снижение их конкурентоспособности.

Заметим, что расхождения в траекториях движения системы образова-
ния и рынка труда характеризуются не только существенными экономи-
ческими издержками, но и провоцируют серьезную социально-политиче-
скую напряженность. Не будет преувеличением сказать, что невозможность 
реализации экономических интересов образованного населения может 
быстро конвертироваться в деструктивную протестную активность, спо-
собствовать новым расколам и размежеваниям в обществе.

Последствия подобных социальных аномий хорошо известны из 
истории недавних событий в странах Ближнего Востока и Севера Аф-
рики. Как известно, в начале 10-х годов текущего столетия в этих го-
сударствах прокатилась целая волна революций, вошедшая в историю 
под общим названием «Арабской весны». Своеобразным спусковым 
крючком для начала мощной протестной активности тогда стала невоз-
можность реализации экономических интересов образованного населе-
ния. По нашему мнению такая постановка вопроса вполне согласуется 
с фактическими изменения в сфере образования и ситуацией на рынке 
труда, предшествовавшими началу социальной катастрофы.

С 1980-х годов продолжительность школьного обучения в арабском 
мире имела устойчивую тенденцию к росту, во многих странах откры-
вались университеты, высшее образование становилось доступнее для 
самых разных категорий граждан . В число лидеров по этим показате-
лям вошли многие из стран Лиги арабских государств, в том числе и те 
из них, где впоследствии и произошла смена политических режимов (в 
частности, Ливия, Египет и Тунис). За небольшим исключением (ОАЭ, 
Кувейт, Катар), повышение доступности образования не сопровожда-
лось сопоставимым расширением возможностей практического приме-
нения полученных знаний, в первую очередь — трудоустройства, что, в 
конечном счете, и привело к глубоким социально-экономическим по-
трясениям.
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Как отмечают исследователи, одна из главных причин такого развития 
событий связана с тем, что в условиях неблагоприятной конъюнктуры на 
рынке труда издержки участия в политической жизни заметнее снижаются 
для тех, чей уровень образования выше и наоборот — низкая квалификация 
и, соответственно, низкий уровень образования в меньшей степени влияют 
на усиление в обществе протестной активности [Кампанте, Чор, 2013].

Не смотря на такой «холодный» вывод экспертов, отметим, что по-
иск новых решений для развития человеческого потенциала и обеспе-
чения эффективной работы институтов образования, несомненно, не 
теряет своей актуальности. Выделим несколько потенциально перспек-
тивных направлений в этой области.

С одной стороны, более эффективное развитие человеческого потен-
циала сегодня может быть обеспечено за счет тесной интеграции институ-
тов образования и представителей работодателей. Оперативное обновле-
ние содержания реализуемых образовательных программ, их разработка 
и актуализация на основе реальных запросов рынка могли бы сделать об-
учение более целевым и предметным, а также, до определенной степени, 
снизить количество избыточных для рынка образовательных программ.

С другой стороны, позитивным шагом может стать комплексное раз-
витие систем неформального образования, включая самые разнообраз-
ные форматы обучения для различных возрастных и социальных групп: 
от раннего обучения и систем поиска и выявления талантов до корпора-
тивного образования и программ пост-трудовой адаптации.

Наконец, перспективным представляется развитие программ ме-
ждисциплинарного образования. Еще одним отдельным направлениям 
развития человеческого потенциала сегодня может стать обучение на 
базе актуальных цифровых технологий. К таким технологиям относят-
ся: образовательные программы, разрабатываемые и реализуемые при 
помощи средств ИИ и технологий обработки больших массивов дан-
ных, модели когнитивного и роботизированного обучения, технологии 
виртуальной и дополненной реальности, программы цифровой грамот-
ности, открытые онлайн-курсы и другие.
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Human development in new social conditions: challenges for education

Abstract. In the article the author reflects on the opportunities and limitations 
of human development in the new social conditions, mainly due to the rapid 
and voluminous penetration of various digital technologies into the life of 
modern society. Special attention is paid to the issues of changing the role and 
place of education in human development. The author notes an increase in the 



|  447Глава 11. Экономика труда и персонала

distance between education and employment opportunities, characterizes the 
main socio-economic and political consequences of the emerging dysfunctions. 
At the end of the article, possible ways out of the emerging crisis are proposed: 
rational introduction of modern digital educational technologies, development 
of systems of extended additional and interdisciplinary education, strengthening 
the integration of education with the labor market.
Keywords: human potential, education, employment, qualification gaps, digital 
educational technologies, labor market, risks, solutions.
JEL codes: I21, I24, I25, J01, J24.
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Вовлеченность персонала: развитие подходов  
к определению и практики управления

Аннотация. Вовлеченность персонала организации — одна из категорий, 
которые вошли в теорию и практику управления человеческими ресур-
сами только в конце XX века. До настоящего времени и понимание этой 
категории, и практика управления вовлеченностью продолжают актив-
но разрабатываться как теоретиками, так и практиками по управлению 
персоналом. Цель работы — на основе исследования подходов к опреде-
лению и практики управления вовлеченностью персонала в России и за 
рубежом обобщить основные группы факторов, оказывающие влияние 
на уровень вовлеченности сотрудников, и выявить приоритетные, име-
ющие наибольший потенциал.
Факторы систематизированы, выделены три укрупненные группы: пара-
метры работы, качество руководства, характеристики организации. Сде-
лан вывод о том, что значительный потенциал влияния на вовлеченность 
сотрудников в современных компаниях заключается именно в качестве 
руководства — используемом стиле менеджмента, эффективности вы-
страивания отношений с сотрудниками, ориентации руководителей на 
развитие своих сотрудников, доступность взаимодействия подчиненных 
с руководителем, качество обратной связи, четкость коммуникации — 
постановки целей, формулирования ожиданий и проч.
Ключевые слова: вовлеченность персонала; оценка вовлеченности; ли-
дерство; руководство.
JEL коды: J28, M12, M13.

Вовлеченность персонала организации — одна из категорий, которые 
вошли в теорию и практику управления человеческими ресурсами сов-
сем недавно, в конце XX века. Поэтому цель работы — обобщить ос-
новные группы факторов, оказывающие влияние на уровень вовлечен-
ности сотрудников, на основе исследования подходов к определению 
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и международной практики управления, и выделить наиболее прио-
ритетные факторы для России. Для этого проведен критический об-
зор литературы, посвященной разработке категории «Вовлеченность», 
методологий определения и оценки вовлеченности персонала, анализ 
Российских и международных исследований вовлеченности, и выявле-
ны основные группы факторов, влияющих на вовлеченность персонала.

Актуальность изучения вопросов вовлеченности в компаниях об-
условлена тем, что, по данным исследований, управление вовлеченно-
стью в долгосрочной перспективе значимо влияет на повышение эф-
фективности труда и улучшение финансовых результатов деятельности 
организации [Онучин, 2013]. К тому же с точки зрения практики в сфе-
ре управления персоналом до настоящего времени есть определенные 
сложности с определением этой категории, разграничением понятий 
«вовлеченность» и «удовлетворенность», «вовлеченность» и «лояль-
ность» персонала.

Впервые в отношении сотрудников организаций термин «вовлечен-
ность» начал применяться только в 1990 году [Kahn, 1990], и настоящего 
времени и понимание этой категории, и практика управления вовлечен-
ностью продолжают активно разрабатываться. В России исследования в 
области вовлеченности проводят и теоретики [Липатов, 2015; Смирнов, 
2019 и другие], и практики [Klochkov, Vidiasova, 2020 и другие].

Исторически разработку категории «Вовлеченность» предваряла 
работа по определению структуры мотивации персонала как источни-
ка повышения производительности и эффективности труда. На основе 
достигнутого понимания о том, что у сотрудников есть как рациональ-
ные, так и эмоциональные составляющие мотивации, началась рабо-
та по описанию именно психологических и эмоциональных стимулов 
для выстраивания взаимоотношений между людьми и организацией. 
В результате, сначала было сформулировано определение лояльности 
персонала как привязанности сотрудников к организации на основе 
разделения корпоративных ценностей, а затем — вовлеченности как 
привязанности сотрудников к своим рабочим ролям [Kahn, 1990].

Наиболее обобщенное определение, которое используется сегодня: 
«Вовлеченность персонала — это эмоциональное, физическое и интел-
лектуальное состояние, в котором сотрудник с удовольствием выпол-
няет свою работу и стремится выполнять ее лучше, разделяет ценности 
и корпоративную культуру компании и лоялен к компании в целом» 
[Alfers и др., 2010].

По уровням вовлеченности выделяются:
• Вовлеченность в работу как реализацию человеком себя в работе 

в физическом, эмоциональном и познавательном ключе;
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• Вовлеченность в организацию как приверженность организации 
и ощущение сопричастности с ней.

До настоящего времени в практике управления персоналом в Рос-
сии есть определенные сложности с разграничением понятий «вовле-
ченность» и «удовлетворенность», «вовлеченность» и «лояльность» 
персонала. Вовлеченность по своей сути связана с удовлетворенностью 
работой, но в контексте того, что удовлетворение от деятельности вы-
ражается у сотрудника в более высоком уровне эффективности. В то 
время как лояльность — это удовлетворенность сотрудника компанией, 
условиями своей работы, которая не ведет к повышению эффективно-
сти труда. При этом зачастую в практике управления персоналом эти 
показатели интерпретируются некорректно. Так, вовлеченность персо-
нала предлагается оценивать показателем eNPS (Employee Net Promoter 
Score), однако этот показатель является именно индексом чистой ло-
яльности — разницей между количеством «сторонников», которые го-
товы рекомендовать компанию как работодателя, и «критиков» Орга-
низации.

Исследования вовлеченности персонала проводятся на уровне ком-
паний, стран и мира, в целом.

Компании на своем уровне хотят узнать, насколько сотрудники за-
интересованы в том, что они делают, в результатах своего труда и ре-
зультатах организации; насколько они лояльны, готовы участвовать 
и участвуют в общем деле. В результате исследования вовлеченности 
можно увидеть проблемые зоны в организации и предпринять необхо-
димые действия для их устранения. В период расширения дистанцион-
ных форм занятости сотрудников, когда становится сложнее получить 
информацию от каждого индивидуально, исследования или хотя бы не-
большие опросы вовлеченности рекомендуется проводить компаниям 
с численностью от 50 человек. На уровне компаний исследования во-
влеченности могут проводиться в виде ежегодных комплексных опро-
сов, которые содержат большое количество вопросов о разных сторо-
нах работы, проводятся для всех сотрудников компании и дают общее 
представление о факторах и показателях вовлеченности, или в виде 
небольших таргетированных пульс-опросов, которые запускают для 
того, чтобы отслеживать изменения по приоритетным направлениям и 
проектам работы с мотивацией сотрудников. Обычно экспресс-опросы 
проводятся раз в месяц.

Для запуска комплексного мониторинга вовлеченности компания 
может либо воспользоваться стандартизированной методологией, раз-
работанной специализированной профессиональной организацией, 
обычно специализирующейся на консультировании в сфере управления 
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персоналом, либо разработать или модифицировать методологию само-
стоятельно. Самостоятельная разработка мониторинга вовлеченности 
требует наличия у компании сотрудников, обладающих соответствую-
щими знаниями и опытом. Часто организации привлекают компанию-
консультанта именно для внедрения исследований вовлеченности — 
адаптации методологии, разработки процедур и информационных 
материалов, запуска первой или нескольких волн исследования, под-
готовки стандартизированной формы отчета по итогам мониторинга, а 
дальше на ежегодной основе проводят исследования вовлеченности уже 
самостоятельно.

Наиболее эффективно сочетать опросы вовлеченности с интервью 
руководителей с сотрудниками по итогам полученных результатов. Ис-
пользование современных технологических, в том числе, геймифици-
рованных решений, что подтверждается теорией когнитивной нагрузки 
[Klochkov, Vidiasova, 2020], позволяет повысить валидность результатов 
исследований вовлеченности.

Среди наиболее распространенных международных методологий 
оценки вовлеченности — Aon Hewitt (Kincentric), Tower Watson, Gallup. 
В России разработчиком модели управления вовлеченностью является 
компания Экопси Консалтинг. Во всех методологиях выделяются раз-
ные группы факторов, которые влияют на отношения сотрудников и 
компании с точки зрения желания первых работать и приносить поль-
зу своей организации. Все эти факторы можно объединить в несколько 
непротиворечивых укрупненных групп:

• характеристики работы (содержательность, разнообразие задач, 
степень автономии сотрудника и проч.);

• качество руководства (доступность взаимодействия с руководи-
телем, качество обратной связи, четкость коммуникации — по-
становки целей, формулирования ожиданий и проч.);

• характеристики организации (тип и особенности организацион-
ной культуры, система управления развитием персонала, стадия 
жизненного цикла организации и проч.).

Исследования вовлеченности проводятся и для национальных рын-
ков труда. Например, интересны результаты мониторинга, проводимо-
го компанией Экопси консалтинг. В 2020 году в нем приняли участие 
более 100 компаний и более 20 000 человек, работающих в России. По 
итогам выяснилось, что за год пандемии каронавируса вовлеченность 
сотрудников компаний, в целом, снизилась, в основном, за счет сниже-
ния параметров «увлеченность работой» и «инициатива». В то же время, 
параметр «Удовлетворенность работой» стался в этот период на высо-
ком уровне. В целом, исходя из 100% «возможных» в соответствии со 
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шкалой Экопси Консалтинг средний уровень вовлеченности персонала 
в Российских компаниях — 70%, и около 30% компаний на рынке на-
ходятся в среднем и высоком сегментах по оценкам вовлеченности. Это 
позитивно характеризует рынок труда России [Итоги всероссийского 
мониторинга (…), 2020].

По результатам исследования HayGroup три ключевых фактора, 
которые влияют на вовлеченность в России — это Управление эффек-
тивностью деятельности сотрудников через связь результатов труда с 
вознаграждением; Ясность коммуникации; (нефинансовое) Признание 
ценности сотрудников и их заслуг. Созвучны рекомендации для Рос-
сийских компаний от Tower Watson. По их оценкам наибольший потен-
циал у факторов Интегральное улучшение благосостояния сотрудников 
(материальное вознаграждение и нематериальное «качество» рабочей 
жизни); Создание продуктивной рабочей среды; Изменение стиля ру-
ководства со стороны менеджмента.

Исследования вовлеченности проводятся и на международном 
уровне. Например, АDP Research Institute (США) осуществляет еже-
годные опросы вовлеченности — оценивает наличие и устойчивость 
влияния на нее разных факторов, характеристик работников и рабочих 
мест. По оценкам АDP, наиболее значимыми факторами, оказываю-
щими влияние на вовлеченность в долгосрочной перспективе, высту-
пают уровень позиции сотрудников, взаимоотношения с коллегами и 
отношения с руководством [ADP Research Institute “The global study of 
engagement”,2020].

В целом, по данным HayGroup, изменение преобладающего стиля 
руководства с директивного на демократический или наставнический 
крайне актуально для компаний России и стран СНГ и имеет значи-
тельный потенциал для повышения эффективности работы и вовле-
ченности персонала [Исследование Hay Group (…), 2013]. Выводы о 
высокой значимости качества управления со стороны руководителей 
подтверждаются и АDP Research Institute.

За пределами групп, традиционно включаемых в методологии оцен-
ки вовлеченности, находится еще одна группа — индивидуальные ха-
рактеристики человека как работника. Управление индивидуальными 
характеристиками работников напрямую не входит в перечень возмож-
ностей организации, однако сами по себе, по мнению исследователей, 
качества кандидатов и их совпадение с культурой компании, ее подхо-
дом к деятельности могут значимо влиять на ожидаемую вовлеченность 
[Смирнов,2019]. Поэтому у функции подбора персонала в организации 
есть значительные возможности для использования фактора «индиви-
дуальные характеристики работника».
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В результате исследования подходов к определению вовлеченности 
персонала и управления ею автором были выделены основные группы 
факторов, оказывающие влияние на уровень вовлеченности сотрудни-
ков: характеристики работы; качество руководства; характеристики ор-
ганизации, причем критически-важный фактор для Российских компа-
ний в настоящее время — это, прежде всего, качество руководства.

Также выделены наиболее используемые инструменты оценки во-
влеченности — опросы сотрудников, которые наиболее эффективно 
сочетать с интервью руководителей и работников по итогам получен-
ных результатов. Использование современных технологических, в том 
числе, геймифицированных, решений позволяет повысить валидность 
результатов исследований вовлеченности.
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Employee Engagement: Development of Approaches to Definition and 
Management Practice

Abstract. Employee engagement is one of the categories that entered the 
theory and practice of human resource management only at the end of the 20th 
century. Until now, both the understanding of this category and the practice of 
management of Employee engagement continue to be actively developed by 
both academic researchers and practitioners in personnel management. The 
purpose of the work is to summarize the main groups of factors influencing 
the level of employee engagement on the basis of a study of approaches to the 
definition and practice of personnel engagement management, and identify 
priority ones that have the greatest potential for Russian labor market.
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The factors are systematized, three large groups are identified: parameters of 
work, quality of leadership, characteristics of the organization. It is concluded 
that a significant potential for influencing employee engagement in modern 
companies lies precisely in the quality of leadership — the style of management 
used, the effectiveness of building relationships with employees, the orientation 
of managers to the development of their employees, the availability of 
interaction between subordinates and the manager, the quality of feedback, 
clarity of communication — setting goals, formulating expectations, etc.
Keywords: employee engagement; monitorning of employee engagement; 
leadership.
JEL codes: J28, M12, M13.
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Особенности трудовой деятельности населения старших 
возрастных групп в Беларуси, Казахстане и России

Аннотация: Статья посвящена исследованию тенденции занятости лиц 
старших возрастных групп в Беларуси, Казахстане и России. Цель ра-
боты — выявление направлении стимулирования занятости старшего 
поколения на основе изучения тенденции рынка труда в Беларуси, Ка-
захстане и России в контексте демографических трансформации в сторо-
ну увеличения старшей возрастной группы населения. В рамках прове-
денного исследования уделено внимание факторным аспектам процесса 
старения населения в странах Таможенного союза ЕАЭС. В статье приво-
дятся результаты количественной оценки занятости населения старшего 
возраста в Беларуси, Казахстане и России с помощью коэффициента 
занятости населения старших возрастов. В статье рассмотрены взаимос-
вязь показателей занятости населения старшего поколения от демогра-
фических детерминант и макроэкономических индикаторов с помощью 
корреляционного анализа. Информационную базу исследования соста-
вили официальные данные национальхын статистических служб стран и 
Департамента статистики Евразийской экономической комиссии.
Ключевые слова: демографическое старение населения, занятость насе-
ления старшего возраста, коэффициенты занятости населения.
JEL коды: J11, J14, J24.

Введение

Старение населения − одна из самых существенных демографиче-
ских трансформаций, наблюдаемых в ХХI веке. Впервые в истории 
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человечество подошло к рубежу, когда число пожилых людей на пла-
нете должно превысить число детей. Лиц старше 60 лет уже сегодня 
насчитывается в общей сложности 700 миллионов, или 10% мирового 
населения. К 2050 году их доля удвоится и будет составлять 20%, что 
эквивалентно примерно 2 млрд человек (Доклад Верховного комиссара 
ООН, 2012).

Результатом данной трансформаций является привлечение внима-
ния на возможность участия представителей старших возрастных групп 
на рынке труда. Следовательно, возрастет значимость и роль старшего 
поколения в социальном развитии и участии в рабочей силе, что об-
условливает необходимость создания благоприятных условий для реа-
лизации его ресурсного потенциала (Гимпельсон и др., 2017).

Тенденция повышения занятости лиц старшего возраста, которая 
детерминирована изменениями демографического процесса в сторону 
увеличения численности старшего поколения, наблюдается не только 
в развитых странах, но и развивающихся, в том числе и в странах тамо-
женного союза ЕАЭС. Так, согласно демографической шкале ООН на-
селение Казахстана находится на пороге старости, а Беларусь и Россия 
являются странами со «старым населением».

Глубокие интеграционные процессы между Беларусией, Казахс-
таном и Россией актуализируют проведения сравнительного анализа 
трудовой активности населения старшего возраста на рынке труда. Так-
же, согласно Договору о Евразийском экономическом союзе одной из 
целей является стремление к формированию единого рынка товаров, 
услуг, капитала и трудовых ресурсов в рамках Союза. Договор о Евра-
зийском экономическом союзе дал возможность развить трудовую миг-
рацию среди стран-участниц. Так, Договор обеспечивают свободу осу-
ществления трудовой деятельности на территориях государств-членов 
(Договор о ЕАЭС).

Литературный обзор

Исследуя человеческий капитал старших возрастных групп, Шестакова 
Н.Н., Васильев Е.Г., Чистякова Н.Е. выделяют необходимость сбереже-
ния и использования человеческого капитала, накопленного пожилы-
ми членами общества на протяжении их жизни. Также отмечают, что 
прямо сейчас формируется необходимость не только в разработке го-
сударственной политики в направлении помощи населению старшего 
поколения, но и в активном участие старшего поколения в процессах 
общества (Шестакова и др., 2016).
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Проведенная оценка М.Л.Аграновича, где исследованы относитель-
ные шансы на трудоустройство мужчин и женщин серебряного возраста 
по уровням образования и межрегиональная вариация этого коэффи-
циента показал, что экономическая активность населения пенсионно-
го возраста, особенно мужчин, значительно ниже среднего показателя 
данной категорий (Агранович и др., 2012).

Сильные стороны у работников старших возрастов, по мнению ав-
торов (Круглов и др., 2020) определяются как более скромное денежное 
вознаграждение и гибкость к формам занятости. По их мнению, насе-
ление старшего возраста является одним из главных ресурсов воспроиз-
водства трудового потенциала.

Следует назвать исследование (Барсуков, 2016), в котором опреде-
ляется социологический портрет пожилого работника, основанный на 
субъективных оценках самих пенсионеров следующим образом: опыт-
ный и ответственный работник, к его мнению прислушиваются, одна-
ко он отличается достаточно консервативным подходом к выполнению 
своих обязанностей и с трудом адаптируется к инновациям.

Анализируя изменения в составе рабочей силы, которые обусловле-
ны демографическим старением населения, авторы (Bijak et. al., 2007) 
выделяют экономические и демографические эффекты. Экономиче-
ские эффекты отражают решение людей в конкретных возрастных груп-
пах участвовать в рабочей силе или нет, в то время как демографические 
эффекты учитывают пропорции возрастных групп в общей рабочей 
силе. В своем исследовании они предполагают увеличение всех возраст-
ных показателей активности, особенно в старших группах. Для поддер-
жания общего уровня активности на постоянном уровне потребуются 
более радикальные изменения в экономической активности старших 
возрастных групп.

Тем не менее, сравнительный анализ занятости лиц старшего возра-
ста по странам Таможенного союза ЕАЭС не достаточно изучен.

Анализ трендов занятости старшей возрастной группы в Беларуси, 
Казахстане и России

Существует несколько основных драйверов, которые влияют на про-
цесс демографического старения населения: рост продолжительности 
жизни и уменьшение рождаемости. Такие факторы, как улучшение 
условий жизни, улучшение гигиены, профилактическое медицинское 
обслуживание и медицинские достижения, частично объясняют рост 
ожидаемой продолжительности жизни.
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Показатели рождаемости являются факторами обуславливающими 
факторами демографического старания населения. Показтели рожда-
емости в данных странах отличаются. Так, в Казахстане общий коэф-
фициент рождаемости выше чем в других странах таможенного союза. 
Для России и Беларуси характерна одинаковая тенденция данного по-
казателя. Таким образом, на процесс старения населения в России и Бе-
ларусии значительно влияют явные негативные тенденции в динамике 
рождаемости, по сравнению с Казахстаном.

Также, по мнению Р.Капелюшникова кроме вышеназванных фак-
торов, на уровень старения населения влияет еще международная миг-
рация (Капелюшников, 2019). Нельзя не отметить, что в Казахстане 
наблюдается отрицательное сальдо миграции, в значительной степе-
ни идет отток населения в трудоспособном возрасте и с каждым годом 
данный показатель возрастает, тем самым увеличивая долю населения 
старших возрастов в стране.

Остановимся на анализе последних трендах занятости старшего по-
коления на рынках труда в рассматриваемых странах. Следует отметить, 
что для исследуемых стран характерна тенденция роста вовлеченности в 
трудовой процесс лиц старших возрастных групп (табл. 1).

В целом, для всех стран свойственна возрастающая динамика заня-
тости старшего поколения. Однако наблюдается отрицательная дина-
мика в уровне занятости всего населения в рассматриваемых странах. 
Занятость старшего поколения значительно увеличилась в России за 
рассматриваемые периоды, чем в остальных двух странах. Тем не менее, 
если сравнивать изменения удельного веса населения в возрасте 60+ 
в численности занятого населения в период 2014–2019гг., то разница 
между Беларусией и Россией не большая (1,5% и 1,6% соответственно).

Для оценки уровня занятости старшего поколения использованы 
показатели, разработанные и обоснованные Челомбитко А.А. совмест-
но с коллегами: коэффициент занятости пожилых людей; коэффициент 
уровня занятости пожилых людей к общему уровню; удельный вес по-
жилых занятых (Челомбитко, 2020).

Для полной характеристики в исследовании учитывались показатели 
занятости населения 60 лет и старше, тем самым определили возрастной 
диапазон при расчете коэффициентов занятости. Таким образом, коэффи-
циент занятости населения 60 лет и старше рассчитывается по формуле:

 Ê
Ç

×
çàí
60

60

60
+

+

+
= ,   (1)

где З60+ — численность занятых 60 лет и старше, тыс.чел.
Ч60+ — общая численность населения 60 лет и старше, тыс.чел.
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Рис. 1. Динамика показателей занятости старшей возрастной группы в Беларуси, 
Казахстане и России

Источник: составлено автором на основе официальных данных статистических служб стран
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Коэффициент уровня занятости населения 60+ по отношению к об-
щему уровню занятости определяется, как соотношение коэффициента 
занятости населения 60 лет и старше к коэффициенту занятости насе-
ления 60 лет и старше:

 Ê
Ê

Ê
ó.ç.

çàí

íàñ
çàí60
60

+
+= ,   (2)

где Êíàñ
çàí  — коэффициента занятости населения в целом,

Удельный вес населения 60+ в численности занятых в целом, кото-
рый определяется как соотношение численности занятых 60 лет и стар-
ше к общей численности всех занятых:

 Ó
Ç

Ç
çàí

íàñ
60

60
+

+= .   (3)

Показатель удельного веса населения 60+ в численности занятых 
характеризует долю занятых 60+ среди всего населения, демонстрирует 
вклад населения старших возрастов в общую численность занятых. Чем 
выше данный показатель, тем в большей степени развивается занятость 
старшего поколения (Челомбитко, 2018).

Данные показатели дают возможность оценить и сравнить ситуацию 
в разных странах, также на основе оценок разработать рейтинг (Моро-
зова & Челомбитко, 2017) (Таблица 1).

Согласно данным таблицы, все показатели имеют положительную 
тенденцию в трех странах. Все же, за рассматриваемые периоды наи-
больший прирост индикаторов занятости характерен Российской Феде-
рации. Для всех стран характерен низкий уровень коэффициента вариа-
ции, т.е. совокупность данных является однородной.

Стоит отметить, что на уровень занятости старшего поколения вли-
яют различные факторы, как и демографические детерминанты, так и 
макроэкономическая ситуация в стране. Как известно, направления 
изменения динамики ВВП и показателей занятости населения соответ-
ствуют. Как упоминалось выше, демографические изменения в сторо-
ну увеличения старших возрастных групп могут оказывают влияние на 
трудовую деятельность данной когорты (табл. 2).
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Таблица 2
Динамика показаталей ВВП и ожидаемой продолжительности жизни в 

Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации за 
2014–2019гг.

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Беларусь

Темп роста ВВП 120,1 111,6 85,9 111,4 155,7 110,1

Ожидаемая продол-
жительность жизни 73,2 73,9 74,1 74,4 74,5 74,5

Казахстан

Темп роста ВВП 110,2 103,0 114,9 115,8 113,7 112,5

Ожидаемая продол-
жительность жизни 71,44 71,97 72,41 72,95 73,15 73,18

Россия

Темп роста ВВП 108,2 105,1 103,0 107,3 113,1 105,1

Ожидаемая продол-
жительность жизни 70,93 71,39 71,87 72,7 72,91 73,34

Источник: составлено автором на основе Статистический ежегодник ЕАЭС (ЕЭК 2019, 2020).

Для проверки данных утверждении был проведен корреляционный 
анализ зависимости показателей занятости населения старшего по-
коления (занятое население 60+, численность безработных в возрасте 
60+, удельный вес населения в возрасте 60+ в численности занятого на-
селения) от темпов роста ВВП, ожидаемой продолжительности жизни 
при рождении по каждой стране, а также попытались определить зави-
симости влияния этих показателей на уровень занятости старшей воз-
растной группы (Таблица 3).

Таблица 3
Корреляционный анализ показателей занятости населения старшего по-

коления от темпов роста ВВП, ожидаемой продолжительности жизни при 
рождении

Беларусь Казахстан Россия

Темп роста ВВП

Занятое население 60+ 0,321 0,632 0,206
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Беларусь Казахстан Россия

Численность безработных в возрасте 60+ 0,458 0,492 - 0,005

Удельный вес населения в возрасте 60+ в 
численности занятого населения

0,304 0,627 0,238

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

Коэффициент занятости населения 60+ -0,373 0,510 0,942

Коэффициент уровня занятости населе-
ния 60+ по отношению к общему уровню 
занятости

-0,314
0,571 0,968

Удельный вес населения 60+ в численно-
сти занятых в целом

0,420 0,882 0,973

Источник: составлено автором

Из данной таблицы видно, что все значения корреляции между пе-
ременными величинами для Казахстане положительные и имеют пря-
мую взаимосвязь. Беларусь отличается положительной тенденцией 
между макроэкономической ситуацией и показателями занятости стар-
шей возрастной группы, но между демографическим фактором, заметна 
обратная зависимость. Для России демографический показатель оказы-
вает значительное положительное влияние на трудовое поведение насе-
ления старшего возраста. Однако корреляция между динамикой ВВП и 
показателями занятости показал слабую взаимовязь.

Таким образом, проанализировав показатели, можем сказать, что 
увеличение продолжительности жизни оказывает положительные воз-
действия на показатели занятости для Казахстана и России. А для Бе-
ларусии основным фактором благоприятно влияющий на показатели 
трудовой деятельности старшего поколения является макроэкономиче-
ский индикатор.

Заключение

Таким образом, можно выделить следующие особенности занятости 
населения старшего возраста в Беларуси, Казахстане и России:

• на процесс старения населения в России и Беларуси значительно 
влияют негативные тенденции в динамике рождаемости, а в Ка-
захстане отрицательное сальдо миграции населения в трудоспо-
собном возраст, тем самым увеличивая долю населения старших 

Окончание табл. 3
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возрастов в во всех трех странах, что является одной из предпосы-
лок расширения масштаба занятости старшего поколения;

• вовлеченность в трудовую деятельность российских работников 
старшего возраста выше, в отличие от казахстанских и белорус-
ских работников той же возрастной категорий;

• демографические факторы, в частности увеличение продолжи-
тельности жизни населения, положительно влияют на продол-
жения трудовой деятельности старшего поколения в Казахстане 
и России, а в Беларуси существенным детерминантом является 
макроэкономический индикатор.

Результаты анализа позволяют сделать вывод, что процесс старения 
населения актуализирует трудовую деятельность населения старшего 
возраста, и обуславливает формирование поддержки по вопросам сти-
мулирования занятости людей старших возрастных групп. Одним из 
способов является привличение населения старшего возраста в пред-
принимательскую деятельность. Предпринимательство старшего поко-
ления рассматривается как перспективный метод решения некоторых 
проблемных последствий старения населения. Открытие своего дела 
может быть единственной альтернативой для старшего поколения, же-
лающих возобновить экономическую деятельность (Weber, 2004).

Таким образом, роль старшего поколения на рынке труда масшта-
бируется, в связи с этим необходимо рассматривать трудовую актив-
ность в пенсионном возрасте как элемент формирования образа жизни 
старшего поколения, где роли труда как фактору активного долголетия 
отводится особое место. Создание условий труда, необходимых для ис-
пользования трудоспособности, является долговременной целью в деле 
обеспечения активного долголетия и удовлетворения потребности лю-
дей старшего возраста в общественно значимой деятельности.
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Оценка интенсивности сдвигов в профессионально-
квалификационной структуре рабочей силы на российском рынке 
труда

Аннотация. Работа посвящена оценке интенсивности сдвигов в про-
фессионально-квалификационной структуре рабочей силы в эконо-
мике РФ. Исследованы долгосрочные тенденции изменений в про-
фессионально-квалификационной структуре рабочей силы. Предмет 
исследования: процесс согласования спроса на рабочую силу и его 
предложения на сегментированном и структурно несбалансирован-
ном рынке труда РФ. Объект исследования: рынок труда РФ. Исполь-
зуются данные обследования рабочей силы, обследования о числен-
ности и потребности в работниках по профессиональным группам 
Росстата. Используются методы сравнительного анализа, индексный 
метод. Выявлено, что профессионально-квалификационная струк-
тура рабочей силы продолжает трансформироваться в направлении 
увеличения удельного веса занятий, требующих высокого уровня 
квалификации. Показано, что кризисные явления 2020 г. по-разному 
проявились на различных сегментах рынка труда. Дана комплексная 
оценка интенсивности структурных сдвигов в профессионально-ква-
лификационной структуре занятого и безработного населения; уров-
ня структурных дисбалансов, в том числе по секторам рынка труда. 
Результаты работы могут быть использованы при разработке мер го-
сударственной политики содействия занятости населения, прогноза 
социально-экономического развития Российской Федерации.
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Ухудшение ситуации в российской экономике так и или иначе сме-
щает акцент внимания с вопросов стратегического развития в сторону 
конъюнктурных проблем. В контексте ситуации на российском рынке 
труда это, в первую очередь, сокращение общей и зарегистрированной 
безработицы, социальная поддержка безработного и других категорий 
населения, сохранение занятости на испытывающих экономические 
трудности предприятиях, ускоренная адаптация трудовых отношений к 
цифровым технологиям.

Вместе с тем, не теряют своей актуальности вопросы среднесроч-
ных и долгосрочных изменений в структуре спроса и предложения на 
отечественном рынке труда, особенно в контексте решения задач по 
выходу и устойчивому движению по траектории экономического ро-
ста. И решение задачи обеспечения отечественной экономики высо-
коквалифицированными кадрами, востребованными в условиях циф-
ровой экономики — это не просто одна из приоритетных задач [Указ, 
2018] а необходимое условие реализации потенциала экономического 
роста, обеспечения конкурентоспособности отечественных предпри-
ятий, накопления и приумножения человеческого капитала. Поэтому 
актуальна оценка процесса согласования спроса на рабочую силу и ее 
согласования с учетом тенденций изменения в профессионально-ква-
лификационной структуре спроса на рабочую силу и ее предложения, 
исследование скорости и направлений происходящих в соответствую-
щих структурах изменений, в том числе под влиянием вызванного пан-
демией кризиса, изучение взаимосвязей тенденций межрегионального, 
межотраслевого, профессионально-квалификационного и других форм 
движения рабочих мест и рабочей силы.

В профессионально-квалификационной структуре населения и ра-
бочей силы постепенно увеличивается удельный вес занятий, требую-
щих высокого уровня квалификации, а доля людей с низкой квалифика-
цией, без опыта работы сокращается. По данным обследований рабочей 
силы Росстата, в 2019 г. в РФ около 80% населения РФ старше 15 лет 
по своим квалификационным характеристикам относились к группам 
квалифицированных или высококвалифицированных специалистов 
(Таблица 1). Соответственно, на долю неквалифицированных рабо-
чих и людей, не имеющих опыта работы, в 2019 г. приходилось около 
20% (в 2000 г. — 27,6%; в 2010 г. — 25,6%). За 2000–2019 гг. численность 
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неквалифицированных рабочих сократилась на 3 млн человек. Так-
же значительно уменьшилась численность квалифицированных ра-
ботников сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства, 
квалифицированных рабочих промышленности, строительства, тран-
спорта и рабочих родственных занятий (на 1,9 млн чел и 1,1 млн чел. 
соответственно). В результате удельный вес этих групп занятий в общей 
численности занятого населения сократился на 3,2 и 3,4 проц. п. соот-
ветственно. В то же время, численность работников высшего уровня 
квалификации увеличилась за этот период на 76%, руководителей — на 
64%, работников сферы обслуживания и торговли, охраны граждан и 
собственности — на 45%.

Профессионально-квалификационная структура населения, рабочей 
силы и лиц, не входящих в рабочую силу, заметно различается даже на 
уровне 9 укрупненных групп занятий (Таблица 1). Структура занятого 
населения заметно смещена в сторону людей с более высоким уровнем 
квалификации. Руководители, специалисты высшего и среднего уровня 
квалификации составляли 45% всех занятых в 2019 г. Почти четверть без-
работных и не входящих в рабочую силу людей не имеют опыта работы 
и специальности. Если учесть, что еще более 10% — это неквалифициро-
ванные рабочие, то получается, что квалификация как минимум трети 
всех безработных и лиц, не входящих в состав рабочей силы, очень низка. 
Безусловно, отсутствие специальности, опыта работы серьезно затрудня-
ет поиск работы или выход на рынок труда (начало, возобновление тру-
довой деятельности) для этих людей, что следует учитывать при оценке 
наличия возможных резервов рабочей силы, при оценке эффективности 
возможных мер политики содействия занятости.

Таблица 1
Профессионально-квалификационная структура населения России и его 

отдельных групп, 2019 г., в %

Группы занятий
Население 
(15 лет и 
старше)

Занятое
население Безработные

Лица, не 
входящие 
в рабочую 

силу

Руководители 5,0 6,1 2,4 3,7

Специалисты высшего уровня 
квалификации

19,6 25,0 10,0 11,9

Специалисты среднего уровня 
квалификации

11,9 13,9 6,9 9,0
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Группы занятий
Население 
(15 лет и 
старше)

Занятое
население Безработные

Лица, не 
входящие 
в рабочую 

силу

Служащие, занятые подготовкой 
информации, оформлением до-
кументации, учетом и обслужива-
нием

3,0 2,9 2,2 3,2

Работники сферы обслуживания и 
торговли, охраны граждан и собст-
венности

13,9 15,7 16,6 10,8

Квалифицированные работники 
сельского и лесного хозяйства, 
рыбоводства и рыболовства

2,7 2,4 2,0 3,2

Квалифицированные рабочие 
промышленности, строительства, 
транспорта и рабочие родствен-
ных занятий

12,5 13,4 12,2 10,9

Операторы производственных 
установок и машин, сборщики и 
водители

11,6 12,9 10,3 9,7

Неквалифицированные рабочие 9,2 7,8 13,1 11,0

Не имеют опыта работы и специ-
альности, профессии

10,7 -* 24,4 26,5

Источник: Обследование рабочей силы Росстата [Обследование, 2021].
* данная категория людей в числе занятого населения отсутствует.

Кризисные явления 2020 г. по-разному проявились на различных 
сегментах рынка труда. Сокращение численности занятого населения 
затронуло большинство, но не все группы занятий. При общем со-
кращении численности занятого населения в 2020 г. к 2019 г. на 1,9% 
(1,3 млн чел.), для отдельных занятий, причем требующих разной сте-
пени квалификации, это сокращение было значительно больше (на-
пример, руководители (-5,8%); квалифицированные рабочие промыш-
ленности, строительства, транспорта и рабочие родственных занятий 
(-4,5%), неквалифицированные рабочие (-4,7%). С другой стороны, 
несколько увеличилась численность квалифицированных работников 
сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства (+0,8%), 
а число специалистов высшего уровня квалификации выросло значи-
тельно (+3,6%). При рассмотрении более детализированных позиций 
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различия становятся еще более заметными. Основной прирост специа-
листов высшего уровня квалификации сконцентрирован в сфере бизне-
са и администрирования, в том время как, например, численность спе-
циалистов высшего уровня квалификации в области здравоохранения 
и образования сократилась. Если сопоставить изменения численности 
занятого населения в целом и по отдельным группам занятий, то полу-
чится, что среди занятий, для которых фиксировался рост численности 
занятого населения, более 50% прироста пришлось на специалистов в 
сфере бизнеса и администрирования, еще почти 40% — на специали-
стов-техников в области науки и техники, специалистов по информа-
ционно-коммуникационным технологиям, в области права, гумани-
тарных областей, культуры. Сокращение численности гораздо более 
дифференцировано по группам занятий. Но и в данном случае можно 
говорить о том, что оно на треть определялось падением занятости сред-
него специального персонала по экономической и административной 
деятельности, продавцов, руководителей. Численность занятых этих 
профессий сократилась в 2020 г. на 826 тыс. чел.

Увеличение численности безработного населения в 2020 г. имело ме-
сто для специалистов всех групп занятий. Максимальный абсолютный 
прирост (195 тыс. чел, 23% всего прироста) наблюдался для работни-
ков сферы обслуживания и торговли, охраны граждан и собственности. 
Наибольшие темпы прироста численности безработных были отмечены 
у специалистов высшего и среднего уровня квалификации (54 и 42% к 
2019 г. соответственно). На этом фоне темпы роста численности безра-
ботных для неквалифицированных рабочих и людей без опыта работы 
были даже ниже средних (15% и 11% соответственно). Тем не менее, 
уровень безработицы максимален как раз среди неквалифицированных 
рабочих (8,9% в 2020 г.; 7,5% в 2019 г.). Высокий уровень безработицы 
наблюдается также для работников сферы обслуживания и торговли, 
охраны граждан и собственности. В свою очередь, минимальные зна-
чения уровня безработицы как в 2019 г, так и в 2020 г. наблюдались для 
руководителей и специалистов высшего уровня квалификации.

Безусловно, отмеченные изменения являются результатом разно-
направленных тенденций, как конъюнктурного, кризисного характе-
ра, так и более долгосрочных. Оценки индекса структурных сдвигов 
Лильена [Lilien, 1982] показывают, что интенсивность структурных 
сдвигов в занятости населения в 2020 г. при рассмотрении 9 укруп-
ненных групп занятий была даже чуть ниже, чем в 2019 г. (Рисунок 1). 
А вот профессионально-квалификационные структуры безработного 
населения и вакантных рабочих мест в 2020 г. изменялись гораздо 
интенсивнее.
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Рис. 1. Динамика значений индекса структурных сдвигов для профессионально-
квалификационной структуры занятого населения, безработных и вакансий

Источник: расчеты авторов по данным Росстата.

По нашим оценкам, уровень профессионально-квалификационной струк-
турной безработицы перед началом кризисного периода (в 2018–2019 гг.) со-
ставлял около 18–19% (от общей безработицы). В 2020 г. на фоне роста общей 
безработицы удельный вес ее структурной составляющей (по крайней мере, в 
профессионально-квалификационном разрезе) несколько снизился (до 16%). 
В сравнении с другими структурными разрезами (см., например, [Коровкин, 
Королев, 2019; Коровкин, Шурпиков, 2018]) этот уровень, на первый взгляд, 
не столь высок. Однако специальное обследование Росстата [О численности и 
потребности организаций в работниках, 2021], на данных которого базируют-
ся наши оценки, не охватывает некоторые виды экономической деятельнос-
ти, поэтому реальная величина структурной безработицы может быть выше 
озвученных значений. Кроме того, выявлена высокая степень концентрации 
структурных дисбалансов. По нашим оценкам, структурная безработица 
в значительной степени объясняется рассогласованиями в двух сегментах: 
специалисты высшего уровня квалификации и работники сферы обслужи-
вания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов 
деятельности. При этом доля структурных дисбалансов, сконцентрированных 
во втором из упомянутых сегментов, имеет тенденцию росту. Можно также 
отметить, что кризисные явления 2020 г. слабо повлияли на распределение 
структурных дисбалансов по различным сегментам.

В целом, перспективные структурные сдвиги все в большей степени 
будут определяться изменением соотношений между занятыми сред-
него и высшего уровня квалификации, а также между численностью 
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людей разных занятий сопоставимого уровня квалификации, как это, 
например, происходит, когда все больше специалистов высшего уров-
ня квалификации специализируются по информационно-коммуни-
кационным технологиям. В среднесрочной перспективе обоснованно 
ожидать дальнейших структурных изменений в этом направлении, хотя 
медленное восстановление экономики и рынка труда может заметно за-
ретушировать эти тенденции.

Работа подготовлена при финансовой поддержке Российского фон-
да фундаментальных исследований, проект №19-010-00944 «Межсекто-
ральное движение рабочей силы как фактор перспективной динамики 
рынка труда РФ и ее регионов».
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Shifts in the professional and qualification structure of the RF labor 
force: intensity estimate

Abstract. The paper is devoted to the assessment of the intensity of shifts in 
the professional and qualification labor force structure in the Russian economy. 
The long-term trends of changes in the professional and qualification structure 
of the labor force are investigated. Subject of the study: the process of matching 
the demand for labor and its supply in the segmented and structurally 
unbalanced RF labor market. Object of research: the RF labor market. The data 
of the Rosstat labor force survey, the Rosstat survey on the number and need 
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for employees by professional groups are used. We use methods of comparative 
analysis and the index method are used and show that the RF labor force 
professional and qualification structure continues to transform: the share of 
occupations that require a high level of qualification increases. It is shown that 
the crisis phenomena of 2020 influenced differently in various segments of the 
labor market.
Keywords: labor force, employment, unemployment, professional and 
qualification structure, structural shifts, structural unemployment, labor force 
movement.
JEL codes: J21, J62.
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Социокультурный аспект в организационной структуре и кадровой 
политике предприятий: методология исследования и оценки

Аннотация. Ведущие специалисты отмечают, что одной из отличитель-
ных черт современных социально-трудовых отношений становится все 
более заметная их этническая «окраска», что предопределяет возросший 
интерес к социокультурным характеристикам работников/работодателей, 
проблемам их взаимосвязей в организационной структуре и кадровой по-
литике организаций. Именно в этом пространстве задачами авторского 
исследования являются: анализ методологических и методических подхо-
дов к технологии социокультурных измерений работников и работодате-
лей; оценка степени соответствия организационной структуры и кадровой 
политики организации социокультурным особенностям персонала; вы-
работка рекомендаций для повышения эффективности кадровой поли-
тики компании. Методологическими основами исследования являются 
концепции социокультурного разнообразия работников. Предложенная 
Хофстеде методология составила основу исследования социокультурных 
особенностей персонала предприятий в России и Венгрии. Важно отме-
тить, что структура организации в определенной степени зависит от соци-
окультурных особенностей работников. Используя типологию Хофстеде, 
объединенную с типологией организаций Минцберга, был проведен срав-
нительный анализ рассматриваемых предприятий, который выявил раз-
личия как в предпочитаемой работниками, так и в фактической структуре 
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организации, а также в стиле лидерства, мотивации. Поэтому рекоменда-
ции, данные предприятиям, значительно различались.
Ключевые слова: социокультурные измерения, кадровая политика, орга-
низационная структура.
JEL коды: J24, J53.

Фундаментальный анализ многочисленных отечественных и зару-
бежных научных публикаций, а также эмпирического материала 
таких организаций, как МОТ, ОЭСР, ПРООН, МБ, МВФ и других 
показал, что ведущие специалисты считают формирование качест-
венных представлений об изменениях, происходящих в сфере труда, 
важнейшей задачей современной экономической науки. Особенно 
важны отмечаемые ими проблемность и недостаточность исследова-
ния соотношения социального и экономического аспектов в трудо-
вой сфере. Одной из отличительных черт современных социально-
трудовых отношений становится все более заметная их этническая 
«окраска», что и предопределяет возросший интерес к проблемам 
этничности, межэтнических отношений.

Таким образом, научная область «сфера труда и социально-трудовые 
отношения» резко расширяет список традиционных для нее предметов 
исследования. В рассмотрение включают: социокультурные характери-
стики работников/работодателей, ценности в сфере труда, проблемы их 
взаимосвязей в организационной структуре и кадровой политике орга-
низаций.

Именно в этом пространстве задачами авторского исследования 
являются: 1) анализ методологических и методических подходов к тех-
нологии социокультурных измерений работников и работодателей на 
предприятиях; 2) оценка степени соответствия организационной струк-
туры и кадровой политики организации социокультурным особенно-
стям персонала; 3) выработка рекомендаций для повышения эффектив-
ности кадровой политики компании.

Методологическими основами рассмотрения социокультурного 
аспекта в контексте первой из названных задач являются концепции 
социокультурного разнообразия работников в разных странах, регио-
нах, организациях. Вопрос о влиянии социокультурных особенностей 
на управление трудом и персоналом в организациях, привлек внима-
ние ученых в историческом контексте относительно недавно. Наиболее 
широкий резонанс данная тематика получила в 1970-х годах благодаря 
проведенному Г. Хофстеде фундаментальному исследованию причин 
разной эффективности методов управления трудом в международных 
филиалах IBM.
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Именно эта предложенная им методология составила основу пер-
вого этапа проведенного нами исследования социокультурных особен-
ностей персонала предприятий в России и Венгрии [Колосова, Нику-
лина, 2019]. К принципиальным постулатам Г. Хофстеде мы отнесли 
и используем в исследовании следующие положения: 1) понимание 
сущности и содержания дефиниции «социокультурный аспект» и его 
индикаторов. К социокультурным индексам по Г. Хофстеде относятся 
дистанция власти (PDI), индивидуализм/коллективизм (IDV), маску-
линность (MAS), избегание неопределенности (UAI), временной ориен-
тации (LTO) и терпимости/сдержанности (IVR). 2) эти социокультур-
ные особенности являются контекстом, в рамках которого происходит 
функционирование компании. 3) при эффективном учете социокуль-
турных особенностей поведения людей можно существенно повысить 
эффективность управления трудом. [Hofstede, 1980].

В России внимание к данной проблематике резко возрастало: по ме-
тодике Хофстеде проводили исследования такие известные ученые, как 
А.Аузан, Ю.Латов, Н.Латова, В.Ядов, А.Наумов, Центр Стратегических 
Разработок и др. Однако основной акцент в них — региональные, а не 
внутрифирменные различия, при этом разброс оценок, которые полу-
чили исследователи, является достаточно большим. Вместе с тем важно 
отметить, что тематика влияния социокультурных особенностей пер-
сонала на внутрифирменную организационную структуру и кадровую 
политику недостаточно исследована, но требует детального изучения, 
поскольку на ее основе формируется значимый потенциал повыше-
ния эффективности и труда, и рабочих процессов, и внутрифирменных 
коммуникаций.

В контексте решения задачи 2 важно отметить, что, как показывают 
исследования [Hofstede, 2019; Социокультурные…, 2017], структура ор-
ганизации в определенной степени находится в зависимости от социо-
культурных особенностей работников. Это объясняется тем, формируя 
организационную структуры компании нужно ответить на два основ-
ных вопроса: 1) кто будет уполномочен принимать те или иные решения 
и 2) какими правилами и процедурами будут пользоваться работниками 
в процессе своей трудовой деятельности. Ответы на оба этих вопроса во 
многом определяются социокультурными особенностями работников, 
а именно дистанцией власти и степенью избегания неопределенности 
соответственно. Другие социокультурные индексы, а именно индиви-
дуализм и маскулинность, влияют на коммуникационный стиль обще-
ния между работниками внутри предприятия.

Исходя из данных предпосылок, Г. Хофстеде выделил 6 типич-
ных моделей организаций: конкурентная, системная, семейная, 
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пирамидная, модель солнечной системы и модель «хорошо смазанной 
машины» [Hofstede 2010].

1. Конкурентная модель. К данному типу относятся конкурентные 
англо-саксонские культуры, характеризующиеся малой дистан-
цией власти, высокой степенью индивидуализма и маскулинно-
сти, и очень низкой степенью избегания неопределенности. При-
меры: Австралия, Новая Зеландия, Великобритания, США.

2. Системная модель. К представителям данного типа можно отне-
сти общества, характеризующиеся высокой степенью индивиду-
ализма, женственностью и малой дистанцией власти. Все рамках 
данной модели все работники в организации участвуют в приня-
тии решений. Примеры: Скандинавия и Нидерланды.

3. Семейная модель («иерархичность и преданность»). Такой тип 
характерен для сообществ с большой дистанцией власти и кол-
лективизмом, характерным является наличие влиятельных групп 
и патерналистского лидера. Примеры: Китай, Гонконг, Индия, 
Индонезия, Малайзия, Филиппины и Сингапур.

4. Пирамидная модель. Данный тип чаще всего встречается в коллек-
тивистских обществах, с большой дистанцией власти и высокой 
степенью избегания неопределенности. Примеры: большинство 
стран Южной Америки (особенно Бразилия), Греция, Португа-
лия, Таиланд и Россия.

5. Модель солнечной системы («иерархия и бюрократия»). Данный 
тип очень похож на пирамидную модель, за исключением более 
выраженного индивидуализма. Примеры: Бельгия, Франция, Се-
верная Италия, Испания и франкоговорящая Швейцария.

6. Модель «хорошо смазанной машины» («порядок»). Такая мо-
дель типична для культур с низкой дистанцией власти, сильным 
стремлением к избеганию неопределенности. Для таких моделей 
свойственны тщательно обдуманные правила и процедуры. Ие-
рархичность выражена неярко. Примеры: Австрия, Германия, 
Чехия, Венгрия.

Далее, развивая свою теорию Г. Хофстеде предложил использовать 
типологию конфигураций организаций Г. Минцберга, который выде-
лил пять ее типов: простая структура, механистическая бюрократия, 
профессиональная бюрократия, адхократия, дивизиональная форма 
[Минцберг, 2004].

Г. Хофстеде нашел соответствия между моделями организации, ко-
торые он выделил сам (см. выше) и конфигурациями Г. Минцберга (см. 
рисунок 1). Простая структура соответствует Семейной модели, Меха-
нистическая бюрократия — Пирамидной модели, Профессиональная 
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бюрократия — модели «Хорошо смазанной машины», Адхократия — 
конкурентной модели. Дивизиональная форма занимает среднюю по-
зицию по значению обоих социокультурных индексов и содержит в себе 
черты всех четырех моделей [Hofstede, 2019]. На рисунке 1 такую цен-
тральную позицию занимают США, где данная форма и была впервые 
разработана и до сих пор пользуется популярностью.

Рис. 1. Синтез типологии Г. Хофстеде и Г. Минцберга. Источник: Г.Хофстеде [Hofstede, 
2019]

Объединив эти две типологии и спроецировав в них социокультур-
ные индикаторы, Хофстеде наглядно показал, что при прочих равных 
условиях, сообщества с определенными социокультурными особенно-
стями будут предпочитать определенную организационную конфигура-
цию.

Рассмотрим подробнее логику проведенного практического иссле-
дования, его основные методологические положения и результаты [Ни-
кулина (Стальнова), 2012].

Первым шагом авторского исследования была оценка социокуль-
турных измерений работников и работодателей рассматриваемых пред-
приятий. Далее было проведено анкетирование работодателей о факти-
чески сложившейся организации трудового процесса. Третьим шагом 
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являлась оценка соответствия полученных социокультурных индексов 
руководителей и работников. В дальнейшем проведено сравнение по-
лученных соотношений с фактической ситуацией на предприятиях. 
Вышеперечисленные шаги позволили провести сравнительный анализ 
степени отражения в кадровой политики предприятий социокультур-
ных позиций работников и работодателей и на основе этого выработать 
рекомендации.

Одним из предприятий, рассматриваемом в авторском исследовании 
является ОАО «Горизонт», которое располагается в городе Ростов-на-
Дону. Его основной деятельностью является разработка и производство 
судовых навигационных радиолокационных станций и береговых ради-
олокационных комплексов наблюдения. Из 465 человек, работающих 
на данном предприятии, в анкетировании приняли участие 103 работ-
ника.

На первом этапе исследования было проведено анкетирование ра-
ботников и выполнен расчет социокультурных индексов по методоло-
гии Г. Хофстеде. Результаты данного исследования приведены на ри-
сунке 2.

Рис. 2. Индексы социокультурных измерений компании ОАО Горизонт и России 
(составлено по расчетам авторов)

Сравнивая полученные в ходе исследования индексы с индексами, 
полученными Г.Хофстеде в целом по стране, можно сделать вывод, что 
практически все (кроме долгосрочной ориентации и дистанции влас-
ти) индексы близки по значению, их количественные различия в мож-
но считать несущественными. Количественно, наибольшее отклонение 
наблюдалось в значениях таких социокультурных индексов, как долгос-
рочная временная ориентация (37 единиц) и дистанция власти (33 еди-
ницы). Таким образом, значения индексов, имеющих принципиальное 
влияние на трудовое поведение сотрудников на российском предприя-
тии, близки по значению с социокультурными индексами работников 
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страны в целом. Стоит отметить, что в ходе исследования было выявле-
но существенное расхождение социокультурных измерений работников 
и работодателя в российской компании и о преимущественное отраже-
ние на практике социокультурных особенности последних.

На втором этапе авторского исследования была апробирована мето-
дика анализа организационной структуры и кадровой политики, осно-
ванная на учете социокультурных особенностей персонала.

Анализируя организационную структуру российского предприятия, 
важно отметить, что по типологии Г. Хофстеде имплицитной структу-
рой организации российских предприятий в целом является пирамид-
ная модель (в соответствии с типологией Г. Минцберга — Механисти-
ческая бюрократия). Рассмотрим соответствие данных теоретических 
выводов с практической ситуацией на предприятии.

В соответствии с определениями Г. Минцберга, операционное ядро 
в механистической бюрократии выполняет простые задачи, не требу-
ющие высокопрофессиональной подготовки. Однако на рассматри-
ваемом предприятии используется высококвалифицированный труд 
соответственно виду ее деятельности. Поэтому, по характеристикам 
Г. Минцберга, данное предприятие скорее относится к профессиональ-
ной бюрократии. Однако, несмотря на это, в организационная струк-
тура предприятия соответствуют характеристикам механистической 
бюрократии: высокоразвитая срединная линия, четко разделенная на 
функциональные единицы; развитая техноструктура.

Рабочий процесс сопровождает большое количество правил и про-
цедур, которые, как по мнению большинства работников, так и по мне-
нию работодателя, не должны нарушаться при любых обстоятельствах. 
Однако, с другой стороны, 26,3 % работников правила нарушают, и еще 
17,5 % потенциально способны нарушить существующие правила, что 
требует от руководства мер по устранению данной проблемы.

Еще одним проблемным моментом на данной предприятии являют-
ся наличие ситуаций, когда работник находится в подчинении у двух 
непосредственных руководителей (хотя формальная организационная 
структура не предусматривает такой ситуации): для 65 % сотрудников 
такая ситуация является нежелательной, как и для самого работодателя, 
и только 19 % считают ее нормальной.

Все вышеперечисленное позволяет выработать рекомендации для 
повышения степени учета социокультурных особенностей персонала 
для совершенствования существующей кадровой политики организа-
ции. В ходе анализа было определено, в наименьшей мере учитываются 
такие социокультурные измерения работников, как дистанция влас-
ти и степень избегания неопределенности, которые, согласно подходу 
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Хофстеде, наиболее сильно влияют на организационную структуру 
предприятия.

В соответствии с рассмотренными проблемными аспектами, нами 
были предложены следующие рекомендации. Поскольку обследование 
показало, что у работников присутствует острая необходимость в адек-
ватных правилах внутреннего распорядка, а существующие правила 
большое количество работников или не соблюдает, или готово нарушать, 
то рекомендуется пересмотреть существующие правила с целью выявле-
ния неэффективных или избыточных, а также разработать новые, недо-
стающие. При этом, хотя правила внутреннего трудового распорядка, в 
соответствии со статьей 190 ТК РФ, должны приниматься с учетом мне-
ния большинства работников, данный процесс на предприятии является 
формальным. Кроме того, для понижения степени нарушения правил 
необходимо их соблюдение со стороны руководители всех уровней, а 
также четкие и понятные санкции за их неисполнение. Как правила, так 
и санкции за их нарушение, должны признаться справедливыми самими 
работниками, и поэтому важно учитывать их мнение при их разработке.

К рекомендациям, касающимся взаимоотношения руководителя и 
подчиненных, можно отнести следующие: демонстрирование своего 
хорошего отношения к подчиненным; патерналистский стиль руковод-
ства. Четкое разделение сфер ответственности руководства.

Так же исследование показало важность стабильности работы, поэ-
тому было рекомендовано повышение обязательств работодателя перед 
работниками в сфере стабильности занятости, проведение различных 
мероприятий, направленных на снижение рисков для работников в 
процессе их повседневной рабочей деятельности.

Эффективным на данном предприятии будет стимулирование групповой 
работы и поощрение межкомандной конкуренции. При этом внутри групп 
или команд целесообразно использовать уравнительную систему оплаты, 
размер которой зависит от результатов всей команды. Как методы нематери-
альной стимуляции, шире использовать личную похвалу со стороны работо-
дателя, грамоты, доски почета и т.д. Необходимо снижение уровня конфликт-
ности в организации, ее контроль со стороны руководства.

Таким образом, подводя итоги, можно сделать вывод, что, несмотря 
на то что характеристики деятельности предприятия больше соответст-
вуют профессиональной бюрократии, на практике в организационной 
структуре предприятия больше представлены характеристики импли-
цитной модели, а именно — механистической бюрократии.

Анализируя венгерское предприятие, стоит отметить, что его ос-
новной деятельностью является производство основы санитарно-ги-
гиенической бумаги, с последующей продажей бумаги-основы другим 



|  487Глава 11. Экономика труда и персонала

компаниям, а также производство готовой продукции. Завод компании 
расположен в городе Солнок, индустриальном парке, расположенном в 
ста километрах от города Будапешт, персонал насчитывает 113 человек

На первом этапе исследования нами были получены социокультур-
ные индексы работников предприятия (см. рис. 3).

Рис. 3. Индексы социокультурных измерений компании «Higi Papirsoft» и Венгрии в 
целом (составлено по расчетам автора)

Если сравнивать полученные значения индексов с результатами, по-
лученными самим Г. Хофстеде для страны в целом, то можно сделать 
вывод, что четыре из пяти индексов являются относительно близкими 
по значению и остаются качественно на одном уровне. Так же стоит 
отметить, что практически все они (кроме индекса избегания неопре-
деленности), ниже индексов Венгрии в целом. Абсолютное значение 
среднего отклонения составляет 10.75. Наибольшее отклонение отме-
чено у индекса маскулинности (49 единиц). Результаты исследования 
свидетельствуют о несущественных различиях социокультурных осо-
бенностей большинства работников и работодателя и об отражении на 
практике интересов обеих сторон.

По типологии Хофстеде, имплицитной структурой организации 
венгерских предприятий является пирамидная модель (в соответствии 
с типологией Г. Минцберга — профессиональная бюрократия). Анали-
зируя организационную структуру венгерского предприятия, стоит от-
метить, что основную часть персонала составляет операционное ядро. 
Вспомогательные службы и техноструктура развиты очень слабо.

Однако, имея в виду основную деятельность организации, труд боль-
шинства операторов является низкоквалифицированным и однообраз-
ным (49 % работников на венгерском предприятии занимается неквали-
фицированным или полуквалифицированным трудом, и 34 % — трудом, 
требующим полупрофессиональной подготовки), что и соответствует 
характеристикам уровня образования работников (количество лет обра-
зования на венгерском предприятии у большинства сотрудников (77 %) 



488  | Раздел «Человек и труд: эволюция подходов к изучению, развитию и управлению»

не превышает 14 лет). По характеристикам Г. Минцберга, данное пред-
приятие скорее относится к механистической, а не профессиональной 
бюрократии, что и находит свое отражение на практике.

Однако, даже на таком производстве, для 55,2 % работников разнообра-
зие работы является очень или чрезвычайно важным, и только для 18.1 % 
— не особенно важным или неважным совсем, что говорит о несоответст-
вии содержания выполняемого труда социокультурным характеристикам 
работников, стремящихся выполнять интересную и разнообразную рабо-
ту. К сожалению, конвейерный тип производства на данном заводе не дает 
возможности качественно разнообразить труд на данном предприятии.

Имея в виду вышесказанное, а также тот факт, что на венгерском пред-
приятии в наименьшей мере учитываются маскулинность и избегание нео-
пределенности, нами были выработаны следующие рекомендации.

Во-первых, взаимоотношения руководителя и подчиненных должны 
быть равными, статусные отличия и различия в компенсационных пакетах 
должны быть минимальными. Во-вторых, для работников на венгерском 
предприятии, так же, как и для российских работников, важны стабиль-
ность и защищенность труда, поэтому в наши рекомендации включаются 
повышение обязательств работодателя перед работниками в сфере без-
опасности и стабильности занятости, поддержание хороших взаимоот-
ношений внутри компании; снижение конфликтности на предприятии и 
управление конфликтами. В-третьих, на данном предприятии будет эф-
фективно стимулирование индивидуальной работы, однако это не должно 
вводить элементы конкуренции внутри коллектива.

Заключая, считаем важным подчеркнуть важность учета социокуль-
турных особенностей работников при разработке и проведении кадро-
вой политики в организациях. Выработанные авторами рекомендации 
демонстрируют, что все используемые руководителями средства и ме-
тоды, используемые для управления трудовым поведением, должны 
быть основаны на учете социокультурных особенностей работников.
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Аннотация. В условиях снижение численности населения в трудоспособ-
ном возрасте прогнозирование динамики качества и количества трудовых 
ресурсов является важным вопросом, от которого зависит успешность 
социального и экономического развития страны. В статье рассматри-
вается формирование предложения на рынке труда по укрупненным 
направлениям подготовки специалистов и анализируется его связь со 
структурой ВРП. Источником информации являются данные Минобр-
науки и Росстата. Показано наличие такой связи и то, что направления 
подготовки рабочей силы по большинству укрупненных групп соответ-
ствует структуре ВРП, но в отношении некоторых регионов необходима 
корректировка. Единственным исключением являются математические 
и естественные науки, которые требуют больших изменений. Важным 
выводом является то, что качественный и количественный состав рабо-
чей силы зависит от состояния отечественной промышленности.
Ключевые слова: предложение труда, система образования, вузы, регио-
ны России, ВРП.
JEL коды: J21, I23, R11.

Введение

Прогнозирование обеспеченности экономики трудовыми ресурсами 
является одним из тех важных вопросов, которым не уделяется до-
статочного внимания. Это связано со слабой проработкой моделиро-
вания процесса согласования спроса и предложения на рынке труда. 
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В результате концептуальные документы, обосновывающие перспек-
тивное развитие экономики, не всегда позволяют оценить, почему были 
выбраны те или иные меры и к каким последствиям они приведут.

Совокупный спрос на рабочую силу определенной квалификации 
прогнозировать сложнее, поскольку существует большое число собы-
тий, которые нельзя предсказать. Однако совокупное предложение на 
рынке труда предсказать проще, так как есть данные об образователь-
ной структуре населения и о выпуске из образовательных организаций 
всех уровней и по разным программа подготовки. В первую очередь это 
касается организаций профессионального образования. Невозмож-
ность согласования спроса и предложения является одним из источни-
ков существования структурных дисбалансов на рынке труда.

Динамика выпуска из организаций профессионального образования 
зависит от разных факторов. К основным можно отнести доступность 
образования, спрос на конкретные профессии, престижность профес-
сии в рейтинге профессий. Размер оплаты труда и аналогичные. Однако 
вид занятости может отличаться от полученной специальности, что и 
является второй причиной рассогласования на рынке труда.

Наконец, третьим источником дисбаланса является неоднородность 
регионов России по уровню жизни, климатическим и другим показа-
телям. В качестве следствия он может проявляться как в избыточном 
пространственном перемещении населения и его повышенной концен-
трации в определенном регионе, так и в барьерах для перемещения и 
необходимости разработки системы льгот для привлечения и удержа-
ния населения.

Предмет и метод

На примере связи между структурой обучающихся в вузах и экономиче-
ской специализацией региона мы рассматриваем связь первого и треть-
его источников дисбаланса. Изначально мы хотели ограничиться только 
2019 г., но в небольших по численности регионах возможны колебания 
численности обучающихся, поэтому мы рассматриваем усредненные 
показатели за 2016–2019 годы. Иерархическая кластеризация по методу 
Уорда, проведенная для 2019 и 2016-годов, позволяет четко выделить 
группы регионов в соответствии с распределением обучающихся в ву-
зах. Однако этот вопрос уже затронут нами в [Коровкин, Синица, 2021].

В соответствии с методологией мониторинга эффективности вузов 
Минобрнауки выделяются восемь укрупненных профессиональных 
групп подготовки учащихся. Мы рассматриваем региональную отра-
слевую структуру валовой добавленной стоимости [Валовой, б.д.] в 
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соответствии с ОКВЭД2 в регионах, имеющих наименьшие и наиболь-
шие значения внутри каждой такой группы. В отличие от предыдущих 
работ [Коровкин, Долгова, Королев, 2016; Коровкин, Королев, 2016], 
в этой безработица не рассматривается. Мы анализируем поступление 
рабочей силы высшей квалификации и определяем, насколько структу-
ра обучающихся соответствует структуре экономики. Классификацию 
регионов по уровню развития мы берем из [Голяшев, Григорьев, 2013].

Для анализа используется приведенный контингент студентов. Он 
не позволяет определить реальное число обучающихся и выпускников, 
так как обучающиеся по очно-заочной и заочной формам имеют мень-
ший вес в итоговом числе (0,25 и 0,1, соответственно), но обучающиеся 
по этим формам увеличивают приведенный контингент в подавляющем 
числе регионов всего на 10–15% по сравнению с числом обучающихся 
на очной форме. Фактически мы рассматриваем структуру обучающих-
ся по очной форме с поправкой на обучающихся по очно-заочной и за-
очной формам.

Результаты

Регионы с наиболее высокой долей обучающихся по направлению 
«Искусство и культура» (3,5–7,0%) — преимущественно высокоразви-
тые и развитые регионы (9 из 14). Среди них нет ни одного менее раз-
витого региона. В них ниже среднего по стране доли разделов A, B, C, 
F и O. Наоборот, доли разделов G, H, L и M выше среднего. Доля об-
учающихся по искусствоведческим специальностям в общем числе об-
учающихся небольшая, поэтому сложно определить, на какие разделы 
ОКВЭД2 они могут оказать заметное влияние, чтобы повысить долю 
ВРП. Тот факт, что эти специальности сконцентрированы в более эко-
номически развитых регионах, свидетельствует о том, что в регионах с 
более низким уровнем экономического развития выпускникам сложно 
найти работу по своему профилю.

В пользу этого говорит и то, что регионы с наиболее низкой долей 
(0,1–0,9%) обучающихся — среднеразвитые и менее развитые регионы 
(15 из 16) со специализацией преимущественно на сельском хозяйстве. 
В них доля ниже среднего по стране у разделов B, C, H и N, тогда как 
выше среднего — у разделов A, L и O. В шести регионах по искусство-
ведческим специальностям обучающихся не было. 5 из 6 из них отно-
сятся к регионам Крайнего Севера.

Группа регионов с наиболее высокой долей обучающихся по направле-
нию «Математически и естественные науки» (8,6–29,1%) является неод-
нородной (всего в ней 15 регионов). К ней относятся два высокоразвитых 
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и пять развитых регионов со специализацией на добыче полезных иско-
паемых. Также в нее входят шесть менее развитых сельскохозяйственных 
наиболее бедных регионов (например, в Республике Алтай доля составляет 
29,1%, а в Ингушетии — 17,5%). В них потребность в таких выпускниках 
гораздо меньше, поэтому можно предполагать, что выпускники трудоу-
страиваются не по специальности. В связи с указанной особенностью доли 
разделов A и B сильно различаются в зависимости от региона. Доли ниже 
среднего имеют разделы C, D, G и H, а выше — O и P.

Основу регионов с наиболее низкой долей обучающихся по естест-
веннонаучным специальностям (1,3–3,3%) составляют среднеразвитые 
регионы (8 из 13) с высокой долей сельского хозяйства. Однако среди 
них есть три региона с ориентацией на добычу полезных ископаемых. 
Два из них являются менее развитыми регионами (Забайкальский край 
и Чукотский АО), а вот в Белгородской области доля обучающихся мо-
гла бы быть выше. В регионах данной группы ниже среднего имеют 
долю разделы B и H, а выше среднего — разделы A и G.

Регионы с высокой долей (37,3–93,2% (48,4% при исключении из 
рассмотрения Ямало-Ненецкого АО)) обучающихся по направлению 
«Инженерное дело, технологии и технические науки» — преимущест-
венно развитые регионы (9 из 16). В этой группе сосредоточена зна-
чительная часть производственных мощностей страны, а также при-
сутствуют 6 из 13 регионов со специализацией на добыче полезных 
ископаемых, поэтому есть большой спрос на выпускников-инженеров. 
Разделы A, D, F, и H имеют долю ниже среднего. Долю выше среднего 
в структуре добавленной стоимости имеет только раздел C. Распределе-
ние регионов внутри раздела B очень неоднородно и зависит от региона.

Регионы с наиболее низкой долей обучающихся по инженерным 
специальностям (3,8–16,5%) — преимущественно менее развитие сель-
скохозяйственные регионы (7 из 12). В этой группе находится 2/3 таких 
регионов. Тем не менее в этой группе находятся два развитых региона из 
Северо-Западного ФО с высокой долей обрабатывающей промышлен-
ности (Ленинградская и Новгородская области). Вероятно, их потреб-
ности удовлетворяются за счет выпускников из вузов, расположенных в 
Санкт-Петербурге. В структуре добавленной стоимости ниже среднего 
имеют долю разделы B, M и N. Выше среднего доля у разделов A, F, O, 
P и Q. Распределение регионов внутри раздела C очень неоднородно.

Регионы с высокой долей (21,1–30,0%) обучающихся по направле-
нию «Здравоохранение и медицинские науки» являются среднеразви-
тыми регионами с высокой долей сельского хозяйства (10 из 13), хотя 
в них может быть и развитая промышленность. Учитывая высокую 
долю обучающихся и отсутствие крупных медицинских центров в этих 
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регионах, мы можем предполагать, что выпускники уезжают на работу в 
другие регионы. Доли ниже средней по стране имеют разделы B, H, M и 
N, а доли выше средней имеют разделы A, G и I.

По медицинским специальностям не обучались в 14 регионах (пре-
имущественно среднеразвитых и менее развитых), что также подтвер-
ждает наше предположение о миграции выпускников. Низкая доля 
обучающихся по этим специальностям (0,1–7,0%) присуща регионам 
с разным уровнем экономического развития: шесть из них являются 
высокоразвитыми и развитыми регионами, а пять — среднеразвиты-
ми. Всего в группе 12 регионов. Такое разнообразие находит отраже-
ние и в структуре добавленной стоимости. В этой группе все разделы 
ОКВЭД2 имеют среднюю долю за исключением раздела B, который 
очень неоднородный и его доля от региона.

В группе регионов с высокой (8,6–21,0%) долей направления «Сель-
ское хозяйство и сельскохозяйственные науки» преобладают небога-
тые и бедные регионы с высокой долей сельского хозяйства (11 из 14). 
Структура производимой добавленной стоимости подтверждает это. 
Выше среднего доли имеют разделы A, Q и P. Ниже среднего доли были 
в разделах M и C, хотя в последнем распределение регионов было неод-
нородным. Неоднородным оно было и в отношении раздела B.

Обучающихся сельскохозяйственным наукам не было в пяти регио-
нах, четыре из которых относятся к Крайнему Северу. Низкая доля об-
учающихся (0,1–2,1%) отмечается в регионах с развитой промышлен-
ностью, хотя сельское хозяйство в них может присутствовать. Всего в 
группе 11 регионов, из них семь — высокоразвитые и развитые и нет ни 
одного менее развитого. Число разделов с долей выше среднего велико. 
К ним относятся разделы C, F, H, J, L, M и N. Низкая доля у разделов A, 
O и P. Раздел B неоднороден и его доля зависит от региона.

Регионы с высокой долей направления «Науки об обществе» (38,4–
78,7% (46,1% при исключении Ленинградской области)) формируют 
группу из 12 регионов и имеют разный уровень экономического разви-
тия. Четыре из них являются высокоразвитыми регионами, а шесть — 
среднеразвитыми с высокой долей сельского хозяйства. Выше среднего 
долю имеет только раздел M. Число разделов с низкой долей гораздо 
больше: A, B, J, O и P. Вероятно, такое распределение связано с тем, 
что выпускники-обществоведы работают в разных отраслях и их вклад в 
формирование добавленной стоимости сложно выделить.

В пользу такого предположения (низкое число разделов ОКВЭД2 с 
долей выше среднего) говорит и распределение регионов с низкой до-
лей (6,8–21,9%) обучающихся по обществоведческим направлениям 
подготовки. Это преимущественно среднеразвитые и менее развитые 
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регионы с высокой долей сельского хозяйства (8 из 10). Тем не менее эта 
группа наряду с инженерными специальностями являются группами, 
подготовка в рамках которых осуществляется во всех регионах. Выше 
среднего имеет долю только раздел O. Число разделов с долей ниже 
среднего еще больше — это разделы A, C, G, H, M и N. Доля раздела B 
неоднородна и зависит от региона.

Регионы с высокой долей (19,0–42,9%) направления «Образование и педа-
гогические науки» — средне- и менее развитые регионы (10 из 13) с высокой 
долей сельского хозяйства. Можно предположить, что молодежь поступает 
на эти специальности, потому что у них нет другого выбора из-за слабой про-
мышленности. Лишь сельскохозяйственные и отчасти медицинские науки 
могут составить хоть какую-то конкуренцию в большинстве из них. Разделы 
O и P имеют доли выше среднего, а разделы G, H, I, M и N — ниже среднего. 
Доли разделов B и C неоднородны и зависят от региона.

Педагогическим наукам не обучают только в Чукотском АО. Регионы 
с низкой долей (3,1–6,9%) данного направления разнородны. Из 12 реги-
онов семь являются среднеразвитыми, а три — высокоразвитыми. В этой 
группе уровень развития промышленности выше по сравнению с преды-
дущей, поэтому у молодежи больше вариантов для выбора профессии. У 
разделов G, J и L доля выше средней, а у разделов A, B, C и H — ниже.

11 регионов с высокой долей (8,0–17,5%) направления «Гуманитарные 
науки» крайне неоднородны по уровню развития. Три из них — высоко-
развитые регионы, шесть — среднеразвитые и два — менее развиты. В этой 
группе нет регионов с высокой долей обрабатывающей промышленности, 
поэтому можно предполагать отсутствие у экономики потребности в вы-
пускниках по естественнонаучному и инженерному профилю. В пользу 
этого говорит структура добавленной стоимости. Доля выше средней у раз-
делов ОКВЭД2 L и O. Разделы A, C, H и M имеют доли ниже средней.

Регионы с низкой долей (0,1–2,4%) обучающихся гуманитарным 
наукам подтверждают это предположение. Из 12 регионов 10 являются 
регионами с высокой долей сельского хозяйства, но в них существует 
достаточно развитая промышленность. В трех регионах гуманитарным 
наукам не обучали. Только раздел C в этой группе имеет долю выше 
среднего. Ниже среднего имеют долю разделы D, F, H, и Q.

Заключение

Проведенное исследование показало наличие на региональном уровне 
связи между структурой обучающихся в вузах и структурой добавочной 
стоимости. Это означает, что система образования готовит рабочую силу 
с учетом потребностей экономики. Более высокая доля определенной 
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укрупненной группы направлений подготовки определяется спросом 
на выпускников или же затрудненным трудоустройством по другим 
специальностям, например, из-за слабой промышленности.

Мы не нашли укрупненных групп, которые сильно бы отклонялись 
от этой тенденции за исключением лишь одной. Искусство, здравоох-
ранение, сельское хозяйство, гуманитарные науки полностью соответ-
ствуют нашим предположениям. Возможно, в отношении некоторых 
регионов требуются незначительные корректировки.

Связь между науками об обществе и региональной отраслевой струк-
турой, а также между образованием и отраслевой структурой есть. Однако 
определить вклад этих укрупненных групп нее сложно, так как выпуск-
ники могут работать в разных отраслях народного хозяйства, поскольку 
их базовая подготовка позволяет сделать это без переподготовки.

Несмотря на наличие некоторых исключений в целом доля обуча-
ющихся по инженерным и техническим наукам соответствует регио-
нальной структуре добавленной стоимости. В некоторых регионах тре-
буется корректировка, но их немного. Математические и естественные 
науки являются единственной группой, в отношении которой можно 
говорить о наличии структурных дисбалансов. В отношении сельскохо-
зяйственных регионов с высокой долей обучающихся по этим наукам, 
возможно, стоит подумать об увеличении доли профильных направле-
ний подготовки или о развитии промышленности, для повышения тру-
доустройства выпускников.

Из нашей работы видно, что без развития инженерных и техниче-
ских, а также отчасти математических и естественнонаучных специаль-
ностей невозможно обеспечить развитие реального сектора экономики 
и достижение технологического лидерства. Их доля и качество подго-
товки зависят от состояния отечественной промышленности, поэтому 
необходимо формировать региональную промышленную политику с 
учетом потребностей экономики и возможностей системы образования.

Благодарности. Публикация подготовлена в рамках проекта РФФИ 
19-010-00944.
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Поколения взглядов на труд и поколения их практических 
реализаторов

Аннотация. Предметом данной статьи является изменяющийся статус 
труда в разные эпохи развития человечества. Цель — выявление суще-
ственного фактора, способного менять состав субъектов трудовых от-
ношений, в том числе и в «цифровую эру». Методология заключается в 
рассмотрении эволюции трудовой сферы с точки зрения трансформации 
роли инструментов труда. Результаты связаны с обозначением нового 
«игрока» — цифровых платформ, меняющих традиционные представ-
ления о занятости и трудовых отношениях. Обозначенные тенденции 
могут быть применимы не только для более глубокого теоретического 
анализа современных экономических процессов. Они полезны практи-
кам и в сфере государственного регулирования социально-трудовых 
отношений, и в сфере инвестирования и программ помощи новым эко-
номическим игрокам, и в сфере управления предприятиями. Последнее 
связано с тем, что обозначены достаточно срочные задачи, связанные с 
изменением отношения к специалистам, ранее в значительной степени 
позиционировавшимся как персонал определенного работодателя.
Ключевые слова: занятость, прекариат, инструменты труда, цифровые 
платформы, работодатель, трудовые отношения.
JEL коды: J 20.

В наше время, когда остро стоит вопрос о социальном партнерстве в 
сфере труда, важно четко отслеживать тенденции, чтобы помогать вы-
страивать партнерские отношения всех групп субъектов, имеющих за-
интересованное отношение к сфере труда. Однако анализ показывает, 
что состав и сила влияния этих субъектов существенно изменяется. 
Соответственно можно говорить о зарождении очередного нового по-
коления экономических практиков, вынуждающих аналитиков интер-
претировать сферу труда совершенно с новых позиций. И важнейшим 
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изменением является начинающееся снижение роли предприятия, про-
должающего производить экономический продукт, но постепенно пе-
рестающего быть в роли именно работодателя. Рассмотрим несколько 
исторических этапов с этой точки зрения.

Поколения входящих в труд

Цитируемое многими марксистское определение труда обращает вни-
мание на целенаправленное преобразование природы, осуществляемое 
с помощью орудий труда. И именно этот процесс преобразовал даже 
пра-обезьяну (как элемент природы) в пра-человека (претендующего 
на то, чтобы эту природу с высоты своего приобретенного высокого по-
ложения, покорять).

Фактически умение применять, сохранять, воспроизводить и изо-
бретать инструменты или орудия труда (как важнейшую составляющую 
средств производства) обеспечили власть человека над природой (даже 
в себе). А владение средствами производства стало основой социальной 
иерархии.

Таблица 1
Роль инструментов в антропогенезе

Роль инструментов труда Статус владеющего инструментами

Овладение инструментами как след-
ствие появившихся возможностей (в 
частности, мутационных), способство-
вало развитию новых потребностей

Степень владения инструментами труда (уме-
ния ими пользоваться) качественно трансфор-
мировала уровень интеллекта и образ жизни.
Что позволяет антропологам считать это од-
ним из факторов появления новых видов рода 
Homо (Человек)

Поколения владеющих средствами производства и их экспроприаторов

Как бы ни казалась сейчас «естественной» система множества более или 
менее привлекательных работодателей, к которым родители мечтают тру-
доустроить своих выросших и профессионализировавшихся «чад», именно 
в индустриальную эпоху в сфере труда преобладают собственно «трудовые 
отношения», регулируемые соответственно «трудовым законодательством».

Однако в доиндустриальную эпоху было более распространено то, 
что сейчас называется «гражданско-правовыми отношениями». Специ-
алист, владеющий нехитрыми инструментами, мог и продавать готовый 
продукт, и искать заказчика для себя. Заказчика, но не работодателя!
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В индустриальную эпоху с удорожанием и усложнением инстру-
ментов труда (поначалу при невысокой общей и профессиональной 
грамотности потенциальных работников) власть и социальная ответ-
ственность работодателей (вплоть до градообразующих) увеличилась. 
При этом в тех странах, в которых удалось тем, «кто был никем, стать 
всем», и овладеть средствами производства, пришлось и брать на себя 
все сопутствующие заботы об обеспечении заказами, сырьем, средства-
ми жизнеобеспечения работников, также, как и о совершенствовании 
средств производства. Возвращение прав собственности немногим, 
принесло этим немногим те же заботы работодателей.

Но в постиндустриальную эпоху доля стоимости материальных ак-
тивов уменьшается по отношению к возрастающей доле стоимости не-
материальных активов. Владение (юридическое) относительно недоро-
гими инструментами и владение (психологическое) технологиями как 
способами работы, позволяет специалистам увеличивающегося коли-
чества разных видов профессий обоснованно заботиться о собственных 
трудовых доходах, чувствуя себя при этом свободными от занятости 
«пять на восемь» (пять дней по восемь часов). Попытки стимулировать 
предпринимательство как самозанятость и как генерирование новых 
рабочих мест успешно удается не во всех странах. Поэтому решение со-
циально-экономических задач на государственном и даже муниципаль-
ном уровнях связывается в первую очередь с созданием благоприятных 
условий для уже имеющихся работодателей регионов.

Таблица 2
Роль владения инструментами в развитии (и противостоянии) цивилизаций

Роль инструментов труда Статус владеющего инструментами

Обладание средствами производства 
(в том числе инструментами труда), 
позволяет диктовать условия на рынке 
труда.
Также, как и диктовать условия миру.
Труд = labor

Средства труда доступны немногим. Обладаю-
щие ими имеют власть давать работу и лишать 
работы. Зовут их работодателями.
Вместе со средствами труда они распоряжают-
ся и средствами жизнеобеспечения наемного 
персонала.

Поколения по-разному понимающих уже наступившую цифровую эру

Так же, как изменилась ценность официального профессионального обра-
зования (благодаря возможностям свободного самообразования в интер-
нете), изменилась и ценность трудоустройства. Тем более, ценность карье-
ры. Борясь за баланс работы и остальной жизни, уставшие и «выгоревшие» 
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демонстрировали «дауншифтинг». И чем больше инструментов труда у них 
имеется, тем более они рекламируют всем радости труда в роли «фрилансе-
ра». Однако наличия собственного «копья» (lance) свободному професси-
оналу недостаточно. Ему необходима еще встреча с заказчиком его услуг. 
И в этом возможности современной гигономики велики. Хотя не менее ве-
лики и риски социальной незащищенности не имеющих стабильной заня-
тости специалистов (прекариата) [The role of…, 2021; Колосова и др., 2019].

Ранее о классе рабочих заботились профсоюзы, противостоящие ра-
ботодателям. Сейчас они тоже пытаются заботиться и (при возможности 
продемонстрировать желтые жилеты) пытаются противостоять. Однако, 
что с ужасом отмечает международная организация труда — новые фор-
мы отношений фирм типа «Uber» позиционирует работающих уже не как 
свой персонал, а как исполнителей отдельных работ. Зачем трудоустра-
ивать работников и брать на себя груз социальной заботы о них, ежели 
можно с ними как-бы партнерствовать на равных?! И профсоюзам или их 
преемникам нужно изыскивать уже новые основания требовать от одного 
партнера непропорционально большей заботы о партнере другом. Плат-
формы-агрегаторы просто предоставляют цифровые услуги: у специали-
ста есть инструмент (у водителя автомашина) — а у потенциальных пас-
сажиров есть желание, чтобы машина их как можно скорее отвезла туда, 
куда им необходимо (за цену, которую они согласовали не напрямую — а 
при посредничестве искусственного интеллекта платформы).

Таким образом, трансформируются не работодатели — появился и 
набирает силу новый субъект экономических отношений — цифровые 
платформы. Это и ресурс для развития профессионалов, и их профес-
сиональное объединение, и биржа труда, и «хаб», позволяющий выпол-
нять работы сразу для нескольких работодателей. Даже, если работода-
тели «инсорсят» — то есть предоставляют для выполнения работ свои 
традиционные средства производства.

Таблица 3
Роль владения инструментами в посредничестве между производителями 
итогового продукта и «подрядчиками» — исполнителями отдельных работ

Роль инструментов труда Статус владеющего инструментами

Инструменты нужны теперь как место 
встречи пересекающихся множеств за-
казчиков и исполнителей работ.
Появляются новые средства производ-
ства — цифровые платформы
Труд = work

Сейчас часто цифровые платформы разрабаты-
ваются старыми работодателями — производи-
телями иных продуктов.
Однако уже нарастает количество платформ, 
производящих собственно посредничество: по-
средничество между независимыми специали-
стами и заказчиками их работ
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Поколения управляющих человеческими ресурсами, капиталом 
или потенциалом

Еще недавно организации разрабатывали программы лояльности для 
своих потребителей и настаивали на том, чтобы их персонал был макси-
мально клиентоориентированным.

Однако сейчас, особенно после нового опыта вынужденной органи-
зации дистанционной работы, работодатели обеспокоились не только 
психологическим выгоранием особо ценных для себя кадров, но и са-
мим риском потери работников, ищущих иных вариантов взаимоотно-
шений с работодателями [Взаимоотношения…, 2021].

Поэтому новые поколения HR-менеджеров переходят от заботы 
об удовлетворенности персонала к покупке его лояльности методами 
вовлечения его в какое-нибудь принятие решений, учатся маркетин-
гу персонала и беспокоятся о бренде работодателя, радостно говорят о 
грядущей роботизации и не замечают нарастающую деградацию труда 
во многих отраслях [Ксенофонтова, 2020].

Таблица 4
Роль владения инструментами в посредничестве между производителями и 

исполнителями работ

Роль инструментов труда Статус владеющего инструментами

Посреднические платформы — новая фор-
ма «рынка всего», в т. ч. рынка «производ-
ственных мощностей», отдаваемых в ин-
сорсинг.
Специалистам по управлению профессио-
налами (и инвесторам) пора разрабатывать 
инструменты помощи именно новым фор-
мам взаимодействия в сфере труда.

Работодатель-держатель «основных средств 
производства» раньше мог не доверять аут-
сорсерам и стремился «владеть собственным 
персоналом».
Теперь начинается переход от «бренди-
рования привлекательного работодателя» 
к квалифицированной координации «чу-
жих» специалистов, работающих по техно-
логии заказчика работ.

Итак, специалистам по управлению персоналом, и всем «классическим 
работодателям», скоро придется кардинально пересматривать свою со-
циально-экономическую роль. Поскольку «труд» — то никуда не уходит, 
а вот «работа» … трансформируется у нас на глазах [Барков и др., 2020].
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Тема трансформации трудовых отношений получает новое звучание 
в свете происходящих преобразований в социальной сфере, под ко-
торой в рамках настоящего исследования мы подразумеваем систему 
социальной защиты и содействия занятости населения), переосмы-
сления подходов взаимодействия работников и работодателей. В на-
стоящее время в социальной сфере в России по данным, получен-
ным из информационных источников в открытом доступе, трудится 
около миллиона человек. Высокая значимость реализации жизненно 
важных направлений социальной политики актуализирует пробле-
матику регулирования трудовых отношений работодателей с работ-
никами данной сферы труда, включая вопросы найма и увольнения, 
условий, мотивации и оплаты труда, профессионального образова-
ния, социальных гарантий и т.д.

Что влияет на трансформацию трудовых отношений в социальной 
сфере, особенно с учетом пандемии? В рамках проводимого иссле-
дования выделены следующие факторы: развитие информационных 
технологий; рост удаленной занятости, онлайн сервисов; ускоренный 
перевод в онлайн государственных услуг; рост неформально занятых; 
рост значения социальных профессий, волонтерства; индивидуальный 
подход к получателю услуги; изменения в мотивации и оплате труда ра-
ботников; создание новых и развитие уже имеющихся образовательных 
институтов, др.

Вместе с тем при решении задач регулирования трудовых отноше-
ний в социальной сфере необходимо отталкиваться от катализаторов 
изменений в трудовой сфере — своего рода драйверов трансформации. 
Каковы эти драйверы для социальной сферы?

Первый драйвер — цифровизация экономики, частью которой стало 
внедрение цифровых технологий в сферу труда, роботизация, перевод в 
онлайн формат многих сфер деятельности, в том числе цифровизация 
значительной части государственных услуг (около 100 государственных 
услуг сейчас в онлайне) [Локтюхина, Новикова, 2017, с. 40]. Так, в пе-
риод пандемии (2020–2021гг), большинство услуг в социальном обслу-
живании (изучение иностранных языков, оздоровительные, творческие 
и др. услуги) и служб занятости (содействие в поиске работы и социаль-
ные выплаты) переведены в онлайн-формат.

Вместе с тем, компьютерные технологии не могут реализовать: со-
циальную ориентированность [Frey, Osborne, 2013] (включающую пе-
редачу эмоций человека, заботу, любовь и участие); креативность, спо-
собность принимать нестандартные решения, не укладывающиеся в 
«запрограммированный» алгоритм; способность манипулировать, воз-
действовать и управлять человеком.



|  509Глава 11. Экономика труда и персонала

Данные характеристики свойственны социальному работнику, спе-
циалисту службы занятости (далее — СЗ), а значит соответствующие 
профессии (функции) будут востребованы в цифровой эпохе.

В данной связи онлайн технологии не должны полностью заменить 
«офлайн» способы получения социальных услуг. Тем более, люди стар-
шего возраста зачастую не владеют компьютерными навыками, а мно-
гие, находясь в сложной жизненной ситуации, нуждаются в личном об-
щении с работниками центров социального обслуживания или центра 
занятости населения.

В связи с этим, целесообразно:
• обеспечить бесперебойную работу цифровых платформ, возмож-

но, создание новой платформы, ориентированной на социальные 
выплаты различным категориям граждан (формирование инфор-
мации по получателям без предоставления документов в бумаж-
ном виде). Вспомним, какие серьезные сбои происходили на сай-
те «Государственные услуги» в связи с выплатой пособий на детей 
в период пандемии;

• развивать нормативную базу в части предоставления услуг в он-
лайн формате (например, стандарты предоставления онлайн 
услуг);

• социальные сервисы, с одной стороны, должны быть доступны, 
понятны и удобны для тех получателей услуг, которые самостоя-
тельно могут ими пользоваться, с другой стороны, следует обес-
печить возможность индивидуальных консультаций и помощь 
тем, кто не в силах справиться сам (например, помощь социаль-
ного работника);

• обеспечить безопасность предоставления услуг как в онлайн, так 
и оффлайн формате;

• наряду с онлайн форматом сформировать современную комфорт-
ную среду для получения услуг в очном (офлайн) формате (работа 
в этом направления уже ведется в рамках проекта по модерни-
зации службы занятости, подразумевающего обновление инфра-
структуры службы занятости [Паспорт национального проекта, 
2018]).

С точки зрения трудовых отношений такой онлайн/офлайн формат 
работы в социальной сфере означает закрепление соответствующих 
требований к компетенции работников, новые подходы к нормирова-
нию труда, к обеспечению баланса рабочего и личного времени (в связи 
с рисками, создаваемыми цифровыми технологиями), использование 
частично удаленного формата работы персонала социальной сферы с 
соответствующим регулированием.
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Второй драйвер — изменение требований к квалификации работ-
ников социальной защиты и СЗ, что уже нашло отражение в систе-
ме профессиональных стандартов (где и установлены требования к 
квалификации). В настоящее время в рассматриваемой сфере дей-
ствует 14 профессиональных стандартов (специалист по социальной 
работе, социальный работник, специалист по работе с семьей, специ-
алист по оказанию государственных услуг в области занятости насе-
ления, психолог в социальной сфере, др.). [Приказ Минтруда России 
от 18.06.2020 № 354н; Приказ Минтруда России от 28.11.2016 № 676н]

В профстандартах используются современные требования к знани-
ям, навыкам и опыту специалистов. Профстандарт является основой 
для формирования требований к соискателю при приеме на работу. 
Работодатели используют их для верного наименования должностей 
и установления системы оплаты труда. Работникам или лицам, которые 
претендуют на осуществление определенного вида трудовой деятель-
ности следует подтвердить соответствие своей квалификации положе-
ниям профессионального стандарта или квалификационным требова-
ниям.

Особенность социальной сферы — ее непрерывное развитие. Невоз-
можно обучить и аттестовать человека один раз и поручиться, что его 
знания будут релевантны спустя полгода, год или два. Время стремитель-
но диктует востребованность совершенно новых профессиональных 
компетенций, основанных на критическом мышлении, эмоциональ-
ном интеллекте, проектной работе, др. Получается, что профстандарты 
будут дополняться, а это, в свою очередь, предполагает трансформацию 
как знаний, умений и навыков работников, так и действующих трудо-
вых отношений.

В связи с этим, предлагается:
• формировать (развивать) новые профессиональные компетен-

ции, отвечающие современным требованиям — разные для раз-
ных категорий работников (например, для работников служб 
занятости: гибкость мышления, коммуникабельность, искрен-
ний интерес и уважение к людям, организаторские способности, 
клиентоориентированность, способность к самообучению; для 
работников социальной защиты: следование правилам и этиче-
ским нормам поведения, сопереживание и забота, эффективная 
коммуникация);

• модернизировать действующую систему обучения персонала 
путем разработки новых образовательных форм, программ, кур-
сов, учебно-методических комплексов, внедрения современных 
образовательных технологий и систем поддержки обучения.
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Среди востребованных интерактивных форм — мастер-классы и 
творческие мастерские, тренинги, стратегические и экспертные сессии, 
воркшопы, обучающие семинары, кейс-стади и дискуссионные пло-
щадки.

Важной составляющей является укрепление и обновление кадро-
вого состава образовательных организаций, стимулирование эффек-
тивной профессиональной деятельности, повышение квалификации 
(на постоянной основе), стажировки, обмен опытом, знаниями и 
технологиями.

Третий драйвер — изменение технологий работы в сферах социаль-
ной защиты и СЗ, что обусловлено задачами государства, повышением 
стандартов качества в сфере оказания услуг (принцип клиентоориен-
тированности и человекоцентричности, который заключается в инди-
видуальном подходе к получателю услуги). Примеры изменений в СЗ: 
тенденция к предоставлению услуг через «одно окно», технологии «уни-
версального специалиста» и «персональных менеджеров» по услугам 
для клиента.

С точки зрения регулирования трудовых отношений это означает, 
что новые технологии, возрастающие требования к работникам со-
циальной сферы, конкуренция за работников на рынке труда должны 
сопровождаться соответствующей системой мотивации и стимулиро-
вания труда, адекватным вознаграждением за качественный труд. Увы, 
рассматриваемые категории персонала не вошли в категории, в отноше-
нии которых реализуются меры по повышению оплаты труда по указам 
Президента РФ 2012 года [Указ Президента РФ от 07.05. 2012 № 597]. 
Данную проблему необходимо решать для привлечения квалифици-
рованных кадров в социальную сферу, а также разрабатывать меры по 
увязке системы оплаты труда персонала с результатами их работы (на-
пример, стимулирование сотрудников ЦЗН в зависимости от трудоу-
стройства ими безработных).

В связи с этим, важно усовершенствовать систему мотивации и 
оплаты труда работников социальной сферы (показатели эффективно-
сти) [Никонова, Баркусевич, 2018, с. 194], обеспечить поэтапное повы-
шение уровня заработной платы по Российской Федерации.

Таким образом, трансформации трудовых отношений в социальной 
сфере способствует динамизм происходящих преобразований и поиск 
адекватного на них реагирования. Ориентация на превентивный харак-
тер работы, клиенториентированный подход, внедрение профстандар-
тов, информационных технологий расцениваем как начало нового эта-
па работы организаций социальной сферы в новой модели экономики 
и рынка труда.
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Abstract: The topic of transformation of labor relations gets a new sound in 
the light of the ongoing transformations in the social sphere (which in the 
article means the system of social protection and employment promotion), 
which requires rethinking and developing approaches in the interaction of 
employees and employers. The article considers the factors that influence 
the transformation of labor relations in the social sphere, identifies the key 
drivers of such transformation: digitalization of the economy, changes in the 
requirements for the qualifications of social protection and employment service 
employees, changes in the technologies of work in the relevant areas. The 
article presents an analysis and interpretation of the identified drivers, as well as 
proposals for improving the provision of public services and the development of 
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labor relations in the social sphere (including: a mixed online format of work, 
staff training, increasing the level of remuneration, developing a system of 
motivation and incentives for employees).
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Особенности адаптации рынка труда в условиях пандемии

Аннотация. В статье рассматриваются основные механизмы адаптации 
рынка труда к реалиям кризиса, вызванного пандемией короновируса. 
Используются такие методы исследования как наблюдение, сравнение, 
изучения и обобщения. Результаты, полученные в данном исследова-
нии, имеют как теоретическое, так и практическое значение.
Ключевые слова: рынок труда, адаптация, государственные меры поддер-
жки.
JEL коды: J01, J21, J48.

Особенности современного экономического кризиса проявляются в 
том, что он вызван причинами неэкономического характера. В ответ на 
объявленную 11 марта 2020 г. ВОЗ пандемию COVID-19 рынок труда 
отреагировал снижением зарплат, ростом безработицы, сокращением 
рабочей недели,введением вынужденных отпусков и другими мерами, 
направленными на сокращениезанятости.

Пандемия внесла существенные трансформации в мировой рынок 
труда, по данным МОТ, начиная с апреля прошлого года, сокращения 
коснулись 90% сотрудников предприятий всех форм собственности. 
Российский рынок труда также претерпел существенные трансформа-
ции во время эпидемии, вызванной короновирусной инфекцией. Дан-
ные тенденции исказили структуру занятости в РФ. Так, по данным 
Росстата, начиная с мая 2020 г., на 45% предприятиях страны происхо-
дило сокращение штатов, при этом, в основном сокращению подвер-
глись молодые специалисты, люди в возрасте 25–40 лет. Рост безрабо-
тицы носил обвальный характер. Уже с первых месяцев прохождения 
пандемии в нашей стране, общее число безработных выросло в четыре 
раза. В наибольшей степени пострадал рынок труда столичного региона 
и крупных мегаполисов. Если с начала пандемии по всей стране уволь-
нению подверглись 4,5 млн чел, то в Москве под сокращение попало 
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более полумиллиона работающих. Уровень безработицы в Москве с на-
чала пандемии вырос практически в 6 раз, в то время как по регионам 
РФ данный показатель вырос — на 30%. Рекордный рост безработицы 
(практически в два раза) также наблюдался в Санкт-Петербурге.

Серьезнее всего от кризиса пострадала сфера малого бизнеса, раз-
влечений, туризма, гостиничного бизнеса, сфера досуга и спорта, вы-
ставочная деятельность. Кроме этого, в стране отмечено сокращение 
притока трудовых мигрантов. Существенное сокращение занятости 
произошло в сфере строительства и промышленного производства. 
В результате кризиса ВВП РФ за 2020 г. снизился на 3,1 %.Благодаря 
правительственным программам поддержки занятости масштабы без-
работицы оказались не такими разрушительными. Рассмотрим наи-
более популярные программы и практики господдержки занятости в 
кризисных условиях. Так, в рамках стран, входящих в ОЭС наиболее по-
пулярными были меры сохранения рабочих мест с помощью отправки 
работающих в оплачиваемые отпуска, получение компенсаций и субси-
дий от правительства с целью сохранения рабочих мест, сокращением 
рабочей недели и снижением зарплат. В 16 странах ОЭСР применялась 
практика расширенного увеличения пособий по безработице и распро-
странения круга лиц, имеющих к ним доступ. Более 50 млн чел. были 
охвачены этими программами в странах ОЭСР, что позволило смягчить 
последствие кризиса и не допустить обвального падения занятости.

Правительство утвердило меры поддержки занятости на российском 
рынке труда. Прежде всего, были реализованы следующие направления. 
Программа сохранения рабочих мест, сокращение рабочего дня, трудоу-
стройство, бесплатное переобучение наиболее востребованным профес-
сиям, для безработных, зарегистрированных в центрах занятости. Также, 
широко применялись такие меры, как программы поддержки бизнеса, 
субсидирование рабочих мест, увеличение пособия по безработице.

Рассмотрим основные меры, предпринятые государством для стаби-
лизации ситуации на рынке труда.

1. Проведение программы сохранения рабочих мест, с помощью со-
кращения рабочей недели или отправки сотрудников в административные 
отпуска, сокращение зарплат. Пропорционально со снижением занятости, 
снизились зарплаты, при этом, безработица оставаласьстабильно высокой 
до 4-го квартала 2020 г. Таким образом, рабочее время сократилось за счет 
предоставления административных отпусков и сокращения рабочей неде-
ли, по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. на 40%.

«Но основным механизмом подстройки работодателей к пандемии 
и кризису оказалось снижение рабочего времени и заработных плат: 
так в апреле, совокупная продолжительность отработанного рабочего 
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времени сократилась более чем на четверть, а средняя продолжитель-
ность рабочей недели уменьшилась с 38,2 часов до 28,5 часов», — отме-
чает заведующий Лабораторией исследований рынка труда (ИНСАП) 
РАНХиГС Виктор Ляшок [Ляшок и др., 2020].

С помощью мер стимулирования занятости и расширения дейст-
вующих мер, правительство планирует оказать поддержку до 40% «до-
полнительным» безработным, появившимся на рынке труда во второй 
половине 2020 года.

2. К еще одной мере можно отнести меры правительства по утвер-
ждению новых правил для поддержки бизнеса, связанных с трудоу-
стройством безработных. Так, компании и индивидуальные предпри-
ниматели получают субсидии от государства за счет трудоустройство 
безработных, состоящих на учете в центрахзанятости.

Эксперты считают, что такая мера позволит вернуть уровень безра-
ботицы к уровню, который был до наступления пандемии. Кроме того, 
в центрах занятости гражданам могут быть предложены вакансии по 
смежным специальностям, поступают предложения поучаствовать в 
общественных работах, посетить ярмарки вакансий, возможна профес-
сиональная ориентация и временное трудоустройство, в том числе на 
ученические рабочие места. В нацпроект «Демография» были внесены 
некоторые изменения, позволяющие проходить переобучение гражда-
нам, потерявшим работу из-за пандемии, в том числе лицам старше 
50 лет, и женщинам с малолетними детьми. Благодаря этим мерам, в 
2021 г планируется переобучить и выпустить на рынок дополнительные 
126 тыс. чел.

3. Субсидирование рабочих мест. В России по программе ФОТ 
2.0 выдавались кредиты на поддержку занятости по ставке 2% «По 
данным Минэкономразвития, было заключено примерно 226 тысяч 
кредитных соглашений на сумму около 443 млрд руб., что помогло со-
хранить 5,4 млн рабочих мест» [МЭР РФ « План преодоления экономи-
ческих последствий новой коронавирусной инфекции»].

По итогам 2020 года около 40% безработных россиян приняли участие 
в данной программе поддержки. Постановлением от 13 марта 2021 года 
No362 и No369 Правительство утвердило новые правила, по которым 
безработные могут получать дополнительное профессиональное об-
разование и официальный статус безработного, которые предоставля-
ют возможность получить дополнительные выплаты при сокращении 
штатов. Правительство для создания новых рабочих мест предоставля-
ет субсидии работодателям, таким образом, возможно создание более 
200 новых вакансий. Фонд социального страхования выдавал субси-
дии работодателям (в размере 50 т.руб.) за одного трудоустроенного, по 
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направлению службы занятости. При этом, безработным было предло-
жено около тысячи программ переобучения, в которых смогут принять 
участие 170 тыс. граждан.

4. Начиная с 12 апреля 2020 г. были введены фиксированные выплаты 
для безработных граждан, а во втором квартале, было принято решение 
не привязывать размер пособия к доходам граждан, а установить его в 
размере не менее 12 130 руб. При этом, каждый регион мог самостоятель-
но определять максимальный размер компенсационных выплат. Так, на-
пример, с учетом этих компенсаций размер выплат с 01 апреля по 30 сен-
тября достигал 19500 р. в Москве и 15 000 в Московской области.

По данным столичного правительства, в апреле москвичи подавали 
по 10 тысяч заявок для оформления пособия по безработице, к июню 
рост существенно снизился, в день принимается 1200–1500 заявлений. 
В мэрии это связывают с активизацией рынка труда после снятия огра-
ничений [Александрова, 2020].

Пандемия повлияла на мобильность рынка труда. По данным серви-
са Rabota.ru пандемия подтолкнула самых мобильных граждан к перео-
бучению и перетоку кадров из сферы промышленности и строительства 
в сферу логистики, доставки продукции, транспорта, он-лайн сервисов. 
Спрос на специалистов в данных сферах резко возрос, что подтолкну-
ло граждан к необходимости проходить дополнительное обучение и 
переподготовку. Масштабная переквалификация и смена профессий в 
основном коснулась лиц младших трудоспособных возрастов. Сейчас 
это основные тренды рынка.Вероятно, что люди, попавшие под со-
кращение или пострадавшие от резкого падения доходов, стали чаще 
откликаться на любые вакансии, по которым возможен относительно 
быстрый выход на новую работу.Из-за этого на рынке наблюдался по-
вышенный интерес к подобным проектам со стороны россиян. Некото-
рым гражданам удалось перейти в IT — сектор в рамках своей текущей 
профессии. Однако, на рынке образовательных услугэксперты также 
увидели повышенный интерес к обучающим программам, непосредст-
венно связанными с получением новой профессии в данной сфере.

Некоторые ведущие Университеты, учебные центры стремитель-
но отреагировали на изменения спроса на пос-ковидном рынке труда. 
Так, в РАНХиГС планируют обучить более 56 тыс. чел. по новым обра-
зовательным программам, адаптированным под потребности регионов. 
При этом, в проектировании образовательных программ учитываются 
новые требования работодателей и возможности стажировки.

Еще одной заменой особенностью влияния пандемии на рынок 
труда стало стремительно возрастающая потребность в дистанцион-
ной занятости. Еще до пандемии крупные корпорации планировали 
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перевести часть сотрудников, по их желанию, на удаленную работу, 
но пандемия ускорила этот процесс. Как отмечает Заместитель заве-
дующего (ЛИРТ) Лариса Смирных «Удаленная работа у большинства 
опрошенных вызывает энтузиазм. Лишь 9% тех, кто может так работать, 
хотел бы вернуться в офис в режиме фул-тайм, 72% предпочли бы рабо-
тать в смешанном режиме, 19% — только из дома. Однако если в городах 
работать дистанционно могут 66%, то в сельской местности— 44%.Как 
отметили в пресс-службе правительства, федеральный бюджет плани-
рует потратить на программу около 12 млрд руб., что должно позволить 
трудоустроить до конца года более 200 тыс. человек» [Ляшоко др., 2020].

Таким образом, исследуя адаптационные стратегии кризисного рын-
ка труда, можно отметить, что дистанционная занятость заняла лиди-
рующее место среди механизмов адаптации к кризису. На втором месте 
оказались отпуска и сокращение рабочего времени, на третьем — сокра-
щение заработной платы. Среди работодателей IT-сектора до 15% готовы 
оставить сотрудников на «удаленке» после окончания пневмонии.

Рассматривая тенденции развития динамики рынка труда за пери-
од 20–21 гг., можно отметить, что в период пандемии ярко проявилась 
необходимость законодательного регулирования занятости в условиях 
самоизоляции и удаленной работы. Специалисты центра Лабораторией 
исследований рынка труда (ИНСАП) РАНХиГС Виктор Ляшок [Ляшо-
ки др., 2020]. Считают, что кризис привнес не только негативные, но 
и положительныеизменения на рынке труда. Одной из основных по-
ложительных тенденций можно назвать распространение новых форм 
организации бизнес-процессов, активное внедрение удаленных форм 
занятости. На вакансию с удаленной формой занятости может отклик-
нуться соискатели из различных регионов РФ, тем самым, снижая 
уровеньбезработицы, нагрузку на местную службу занятости, снизить 
межрегиональные различия в сфере труда, сократить затраты на аренду 
помещений и офисной техники, организационные расходы, что поло-
жительно сказывается на производительности труда. Кроме того, кри-
зисная ситуация стимулировала предприятия использовать новые тех-
нологии в области защиты баз данных и информации, новые способы 
коммуникаций, управленческие технологии.

Следующим положительным изменением можно отметить развитие и 
расширение функцийслужб занятости. Благодаря государственной под-
держке, в виде повышения пособий побезработице, увеличилось число 
обращений безработных граждан, часть услуг, значительный объем ин-
формации можно было получить дистанционно, через сеть Интернет.

В качестве основных влияний пандемии на рынок труда можно от-
метить следующее:
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Произошла интенсификация цифровых технологий во многих секторах 
экономики, возникли новые подходы к ведению бизнеса, расширились мас-
штабы электронной коммерции и число занятых в этом секторе, произошла 
интеграция офф-лайн и он-лайн сервисов, расширились инфраструктур-
ные, технологические решения для удаленной работы, стало возможным 
более активное привлечение специалистов из регионов, расширились госу-
дарственные программы поддержки рынка труда и занятости.
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Стратегическое управление трудовыми ресурсами  
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Аннотация. Стратегическое управление трудовыми ресурсами направле-
но на эффективное использование человеческого потенциала в процессе 
разработки и реализации стратегии. Целью работы является отражение 
элементов и функций стратегического управления трудовыми ресурсами 
в соответствии с методологией стратегирования Иностранного члена В.Л. 
Квинта. Предмет исследования — специфика стратегического управле-
ния трудовыми ресурсами в цифровой экономике. Основными элемен-
тами стратегического управления, которые необходимо адаптировать под 
специфику цифровой экономики являются: стратегическое лидерство; 
организационная структура; высшее руководство, менеджеры, админист-
ративный аппарат; процесс принятия стратегических решений; управлен-
ческие инструменты, инфраструктура и стратегические информационные 
технологии. Основные функции стратегического управления: стратегиче-
ское планирование, стратегическая мотивация, стратегический монито-
ринг и контроль. Использование цифровых технологий позволяет повы-
сить эффективность стратегического управления трудовыми ресурсами.
Ключевые слова: стратегическое управление, трудовые ресурсы, цифро-
вая экономика.
JEL коды: J53.

В условиях цифровой экономики рост неопределенности экономиче-
ской ситуации приводит к уменьшению мотивированности трудовых 
ресурсов в профессиональной подготовке и переподготовке, снижению 
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производительности труда, а следовательно, в целом замедляет развитие 
производства товаров и услуг. Неблагоприятные прогнозы снижения 
востребованности трудовых ресурсов [Greene; Mamic, 2015], оцифров-
ка рабочих мест [Frey; Osborne, 2013], компьютеризация и роботизация 
[Шваб, 2018] формируют пессимистичный взгляд на перспективы заня-
тости значительного числа работников. Разрабатываемые стратегии от 
личностного до глобального уровней позволяют увидеть перспективы 
эффективной трудовой жизни, основанной на оптимизации возможно-
стей и минимизации угроз. При этом стратегирование — процесс разра-
ботки и реализации стратегии — должен быть управляемым.

Стратегическое управление трудовыми ресурсами — это управление 
трудовыми ресурсами в процессе разработки и реализации стратегии. 
Согласно методологии Иностранного члена РАН, д.э.н., профессора 
В.Л. Квинта стратегическое управление включает в себя элементы:

1) стратегическое лидерство;
2) организационная структура;
3) высшее руководство, менеджеры, административный аппарат;
4) процесс принятия стратегических решений;
5) управленческие инструменты, инфраструктура и стратегические 

информационные технологии;
и три основные функции: стратегическое планирование, стратегиче-
ская мотивация, стратегический мониторинг и контроль [Квинт, 2020, 
с. 114].

Стратегическое лидерство в цифровой экономике приобретает но-
вые характеристики [Schrage et al., 2021]. Во-первых, долгосрочное 
видение развития цифрового направления. Во-вторых, понимание 
перспективы эффективного взаимодействия современных технологий 
и человека [Новикова, 2020]. Стратегический лидер в условиях бурно 
меняющегося цифрового мира должен мгновенно осознавать возмож-
ности и побуждать следовать за ними своих подчиненных [Furr et al., 
2018]. В первую очередь нужно развивать наиболее востребованные в 
настоящем и будущем навыки (рис. 1).

В соответствии с прогнозом Всемирного экономического форума, 
востребованными навыками будут те, которые невозможно пока оциф-
ровать, и все их можно объединить единым направлением — стратеги-
ческое мышление.

Стратегическая организационная структура строится исходя из глав-
ных принципов: гибкости и быстрой самонастройки, направленных на 
своевременное оперативное принятие и выполнение стратегических 
решений [Сандермоен, 2020].
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Рис. 1. Навыки, которые будут наиболее востребованы к 2025 году  
[World Economic Forum, 2020]

Административный аппарат должен обладать стратегическим мышле-
нием [HBR, 2019], в том числе оптимизмом и долгосрочным видением.

В процессе принятия стратегических решений необходимо исполь-
зовать специальные современные цифровые технологии, в том числе 
искусственный интеллект и машинное обучение [Питерс, 2020].

Одним из эффективнейших управленческим инструментом является 
разработанная цифровая платформа, с помощью которой осуществля-
ется мониторинг и контроль за реализацией стратегии.

Стратегическое планирование направлено на формирование плана по 
разработке и реализации стратегии. Трудовые ресурсы должны обладать 
цифровыми и стратегическими навыками для выполнения этой функ-
ции. Им необходимо в первую очередь научится строить персональные 
стратегии реализации в цифровом мире [Новикова’, 2020], а затем со-
гласовывать их с разрабатываемыми корпоративными, отраслевыми, 
региональными, национальной и глобальной стратегиями. Отсутствие 
согласованности снижает эффективность и результативность их выпол-
нения, или приводит к невозможности их реализации.

Стратегическая мотивация направлена на формирование корпо-
ративной культуры, которая стимулирует развитие у трудовых ресур-
сов стратегического инновационного мышления, самоконтроля и 
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самоорганизации вне зависимости от формы занятости (от стационар-
ной до полностью дистанционной) [Хоровиц, 2021].

Стратегический мониторинг и контроль в цифровую эпоху оснащен 
множествами инструментов, позволяющими непрерывно в режиме 
реального времени отслеживать разработку и реализацию стратегии 
[Эдершайм, 2020].

Стратегическое управление трудовыми ресурсами содействует по-
вышению отдачи от человеческого потенциала и капитала, мотивации 
и производительности труда в цифровой экономике. Методологически 
правильно реализованные функции и элементы стратегического управ-
ления способствуют разработки и реализации эффективной стратегии 
любого уровня, от глобальной до личностной.
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Strategic workforce management in the digital economy

Abstract. Strategic workforce management is aimed at the effective use of 
human potential in the process of developing and implementing a strategy. 
The aim of the work is to reflect the elements and functions of strategic 
workforce management in accordance with the strategy methodology of the 
professor Vladimir L. Kvint. The subject of the research is the specifics of 
strategic workforce management in the digital economy. The main elements 
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of strategic management that need to be adapted to the specifics of the digital 
economy are: strategic leadership; organizational structure; top management, 
managers, administrative staff; strategic decision making process; management 
tools, infrastructure and strategic information technology. The main functions 
of strategic management: strategic planning, strategic motivation, strategic 
monitoring and control. The use of digital technologies can improve the 
efficiency of strategic workforce management.
Keywords: strategic management, labor resources, digital economy.
JEL codes: J53.
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Региональные рынки труда: эффекты восстановления

Аннотация. В статье рассматриваются эффекты постпандемийного вос-
становления рынков труда в регионах. Цель исследований — выявление 
эффектов и тенденций изменения на ранках труда регионов в периоды 
разных волн пандемии и восстановления с учетом перспектив развития 
регионов. В статье проанализированы основные процессы на постпан-
демическом этапе на рынках труда регионов; описаны изменения в 
группах регионов по темпам изменения уровня безработицы за пери-
од май-июль/февраль-апрель 2020г. и ноябрь 2020 — январь 2021/фев-
раль — апрель 2020 г. Особое внимание уделено показателям качества и 
доступности государственных услуг в области содействия занятости насе-
ления в регионах. Результаты могут быть использованы при дальнейшем 
исследовании восстановительных эффектов на рынках труда в региональ-
ном разрезе с учетом специализации регионов и потенциала экономиче-
ского роста. Материалы могут представлять практическую ценность для 
разработки направлений политики занятости, оценки ее эффективности 
на региональном уровне с учетом особенностей восстановления и страте-
гических приоритетов развития экономик регионов.
Ключевые слова: регионы, рынок труда, безработица, политика занято-
сти, восстановление экономики.
JEL коды: J2, J48, R23.

Введение

Переход российского рынка труда от шоков пандемии к восстанови-
тельному этапу характеризуется как традиционными, так и новыми 
пространственными, временными и структурными параметрами. По-
казатели занятости и безработицы как маркеры восстановления реги-
ональных рынков труда после пандемии определяются как «предшест-
вующей траекторией развития», существовавшими диспропорциями 
спроса и предложения на рынках труда, глубиной спада в региональных 
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экономиках, специализацией, эффективностью регионального менед-
жмента в реализации мер поддержки занятости и бизнеса, а также воз-
можностями генерирования рабочих мест, скоростью цифровизации.

В статье представлены группировки региональных рынков труда по 
темпам изменения уровня безработицы, проанализированы результаты 
сопоставления с рейтингом субъектов РФ по параметрам качества и до-
ступности услуг в области содействия занятости населения.

Основная часть

Проблематике влияния пандемии коронавируса на сферу труда в це-
лом, в секторальном и страновых аспектах большое внимание уделяет-
ся в докладах МОТ и материалах других международных организаций 
[COVID-19: How social and economic sectors… 2020; Обзор МОТ…2020; 
COVID-19…, 2020], а также в работах отечественных и зарубежных ис-
следователей [Buera, et al.,2021; Han, et al.,2020; Coibion,2020; Чекмарев 
и др., 2021; Зубаревич , 2020,2021].

Можно согласиться с исследователями в том, что «Влияние кризиса 
на региональные рынки труда было и привычным, и необычным» [Зу-
баревич, 2020,2021]. При исследовании эффектов восстановления ре-
гиональных рынков труда необходимо учитывать распространенность 
цифровых форматов занятости, долю удаленной занятости и самоза-
нятости, реальные показатели и динамику неравенства. Однако не все 
названные показатели отражены в официальной статистике. Следует 
выделить краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные тренды «вос-
становительного периода».

Среди основных процессов на постпандемическом этапе на рынках 
труда регионов можно выделить следующие:

1) расширение новых форматов занятости, с одной стороны, в связи 
со стремлением бизнеса к оптимизации, с другой стороны, как 
проявление закономерностей цифрового пространства;

2) легализация части занятых в неформальном секторе (государст-
венная помощь нацелена на формальный сектор);

3) рост спроса на труд в цифровом сегменте рынка труда и соответ-
ственно «реаллокация» занятости;

4) рост конкуренции на региональных рынках труда и в межреги-
ональном разрезе (в связи с применением цифровых форматов 
занятости);

5) увеличение численности официальных безработных в период 
кризиса и увеличение доли экономически неактивного населения 
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(с дифференциацией в региональном разрезе в связи с разной 
скоростью восстановления пострадавших секторов).

Проведем группировку регионов по показателю темпов роста безра-
ботицы на этапе первой волны пандемии и восстановления.

По результатам расчетов была получены следующие группы реги-
онов по темпам изменения уровня безработицы за период май-июль/
февраль-апрель 2020г.:

• 1 группа — сокращение уровня безработицы — 2 региона (Чу-
котский автономный округ (0,81), Еврейская автономная об-
ласть(0,87));

• 2 группа — «серединная» зона (1,02–1,10) — 21 регион;
• 3 группа — рост безработицы(1,11 -1,38) — 50 регионов;
• 4 группа — очень высокий уровень безработицы (1,41–1,89) — 

11 регионов.
Таким образом, большинство региональных рынков труда демон-

стрировали рост безработицы с темпом от 1,11 до 1,38. Для 11 регио-
нальных рынков труда характерны очень высокие темпы нарастания 
безработицы (Костромская область, Волгоградская область, Челябин-
ская область, Томская область, Ленинградская область, Красноярский 
край, Самарская область, Республика Тыва, Владимирская область, г.
Санкт-Петербург, Вологодская область).

Группы регионов по темпам изменения уровня безработицы на ре-
гиональных рынках труда за период ноябрь 2020 — январь 2021/фев-
раль — апрель 2020 г.

• 1 группа — сокращение уровня безработицы — 10 регионов (ми-
нимальные значения в Еврейской автономной области и Чукот-
ского АО);

• 2 группа — «серединная зона» (62 региона) (1,01–1,34);
• 3 группа — рост безработицы (1,36–1,54) -10 регионов;
• 4 группа — высокий темп роста безработицы за период — 2 региона.
Анализ региональной дифференциации уровня безработицы на раз-

ных этапах пандемии и в период восстановления показал сокращение 
безработицы за период ноябрь 2020 — январь 2021/февраль — апрель 
2020 г. в 10 субъектах РФ (максимальное сокращение наблюдалось в 
Еврейской автономной области и Чукотском АО, которые также ли-
дировали по данному показателю после 1-й волны). При этом на этапе 
восстановления состав данной группы регионов расширился. Во вто-
рую группу попало подавляющее большинство субъектов РФ, в которых 
уровень безработицы либо остался на уровне февраля-апреля 2020 года, 
либо увеличился на треть. Наиболее сложная ситуация сложилась в гг. 
Москва и Санкт-Петербург.
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Проведенная группировка региональных рынков труда позволяет 
констатировать помимо высокого разброса показателей темпов изме-
нения уровня безработицы на региональных рынках труда следующее: 
а) разнородный и меняющийся состав групп регионов на разных этапах 
пандемии и в период восстановления; б) наиболее быстрыми темпами 
нарастала безработица в регионах с изначально низким уровнем безра-
ботицы в докризисный период декабрь 2019 — февраль 2020 г.; в) стаби-
лизация и рост уровня безработицы наблюдался на восстановительном 
этапе; г) в разных регионах безработица достигает своих пиковых значе-
ний в разные периоды (первая волна, ее окончание, восстановление); д) 
значительная часть региональных рынков труда в ноябре 2020 г.-янва-
ре 2021г. демонстрирует либо «допандемийный» уровень безработицы, 
либо его превышение в пределах 34%.

В условиях пандемии и на этапе восстановления региональных 
рынков труда актуализируется роль государственных служб занято-
сти. Они не только должны были оперативно пересмотреть приори-
теты своей деятельности, расширить масштабы предоставления услуг 
и перераспределить основные ресурсы, но и ввести новые цифровые 
форматы их предоставления, обеспечить доступность и необходимое 
их качество, а также гарантии безопасных условий труда и защиту сво-
ему персоналу [2].

Сопоставление результатов проведенного анализа и группировки 
регионов на этапе восстановления на этапе первой волны пандемии с 
рейтингом субъектов РФ по отдельным показателям качества и доступ-
ности государственных услуг в области содействия занятости в первом 
полугодии 2020 г. позволяет выделить регионы-лидеры в аспекте каче-
ства услуг ГСЗН. В частности, согласно Мониторингу и оценке каче-
ства и доступности государственных услуг в области содействия заня-
тости населения (по итогам деятельности службы занятости населения 
в I полугодии 2020 г.) по показателю «доля трудоустроенных граждан в 
численности граждан, обратившихся в целях поиска подходящей рабо-
ты в первом полугодии 2020 г.» первые 10 мест заняли следующие субъ-
екты РФ: Сахалинская область, Липецкая область, Алтайский край, 
Камчатский край, Ненецкий автономный округ, Мурманская область, 
Тамбовская область, Республика Мордовия, Белгородская область, 
Красноярский край. По значению интегрального показателя индекса 
качества государственных услуг в области содействия занятости населе-
ния в первом полугодии 2020 г. состав лидеров был следующим: Саха-
линская область(«профильная» для региона сырьевая отрасль — добыча 
полезных ископаемых), Липецкая область, Красноярский край, Белго-
родская область, Ненецкий автономный округ, Мурманская область, г.
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Севастополь, Республика Мордовия, Камчатский край, Ростовская 
область. По значению показателя «отношение объема средств бюдже-
та субъекта РФ, израсходованных на мероприятия активной политики 
занятости, к объему средств из федерального бюджета на мероприятия 
пассивной политики занятости в первом полугодии 2020 г.» первые 
10 мест заняли следующие субъекты РФ: Сахалинская область, При-
морский край, Ненецкий АО, Пермский край, Ленинградская область, 
Ханты-Мансийский АО, Республика Крым, г. Севастополь, Ямало-Не-
нецкий автономный округ и Тюменская область. При этом Сахалинская 
область как регион-лидер по ряду показателей качества и доступности 
услуг в области содействия занятости по нашим расчетам попала в пер-
вом полугодии в состав регионов 2 группы (с темпам роста безработицы 
до 1,1). Однако в период ноябрь 2020 — январь 2021/февраль — апрель 
2020 г. по темпам роста безработицы Сахалинская область попадает в 
серединную группу регионов с темпами изменения уровня безработицы 
1,1–1,34. Вместе с тем анализ группировки регионов на этапе восста-
новления показывает, что отсутствует однозначное соответствие между 
«лидерами» по уровню сокращения темпов безработицы и лидерами по 
показателям качеств и доступности услуг в области содействия занято-
сти (в 1 полугодии). Например, среди регионов 1 группы (сокращение 
уровня безработицы) Пермский край занимает 4 место в рейтинге ли-
деров по финансовым показателям, Пензенская область занимала 4 ме-
сто по значению интегрального показателя индекса имиджа органов 
службы занятости и 6 место по доле безработных граждан, использовав-
ших как способ поиска работы обращение в государственную службу 
занятости, в общей численности опрошенных Росстатом во II квартале 
2020 г. А остальные регионы с относительно улучшающейся ситуацией 
не вошли в десятку лидеров по показателям качества гос.услуг по содей-
ствию занятости населения (1 полугодие). Что позволяет предположить 
большую значимость других факторов восстановления рынков труда 
регионов по сравнению с институциональными факторами. При этом 
следует учитывать и отраслевую специализацию экономик регионов, и 
разные темпы восстановления промышленного и сервисного «каркаса» 
занятости, и возможности дистанционной занятости, и др.

Заключение

Проведенная группировка региональных рынков труда позволяет 
констатировать как высокий разброс показателей темпов изменения 
уровня безработицы на региональных рынках труда, разнородный и 
меняющийся состав групп регионов на разных этапах пандемии и в 
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период восстановления, так и неоднозначное соответствие «лидеров» 
по названным параметрам и по качеству и доступности государствен-
ных услуг в области содействия занятости населения.

Эффекты восстановления региональных рынков труда могут иметь 
структурные, динамические и содержательные параметры и находят отра-
жение в изменении как моделей поведения субъектов рынка труда (с точки 
зрения выбора «труд-досуг», вид и форма занятости, работа по найму- са-
мозанятость, занятость в секторе МСБ), так и в темпах и характере восста-
новления параметров рабочего времени, заработной платы и др. Характер 
восстановления экономики регионов на постпандемийном этапе и эконо-
мическая специализация будут определять темпы восстановления рынков 
труда и темпы их трансформации (с точки зрения соотношения традици-
онных и цифровых паттернов). В этих условиях меняется и роль институ-
циональных факторов, и макроэкономической и региональной политики, 
стимулирующих быстрое восстановление рынков труда.

Представляется, что направлениями дальнейших исследований за-
явленной проблемы являются следующие:

• темпы восстановления экономики регионов и их корреляция с 
восстановлением рынков труда;

• происходящие структурные изменения в экономике в восстано-
вительный период на уровне регионов;

• меняющаяся эластичность безработицы по эффективности пред-
принятых мер;

• новые институты рынков труда, адекватные цифровизации, и их 
эффективность в регионах;

• новые критерии оценки и подходы к измерению эффективности 
мер политики занятости на кризисном и восстановительном эта-
пах с учетом стратегических приоритетов в развитии экономики 
регионов.
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Моделирование стратегического управления производительностью 
труда

Аннотация: Цель работы: научное обоснование современного подхо-
да к экономическим понятиям, связанным с производительностью и 
определение местоположения производительности труда в цепочке 
создания добавленной стоимости продукта. Методология: разработка 
модели создания добавленной стоимости с выделением в ней этапа, 
на котором применяется живой труд, позволила автору определить 
возможность постановки целей на краткосрочный, среднесрочный и 
долгосрочный периоды для различных этапов производства продук-
ции. В статье обосновывается необходимость разделения принципов 
расчета производительности труда по этапам создания добавленной 
стоимости. В результате декомпозиции целей деятельности производ-
ственной системы, автор приходит к выводу о необходимости более 
точного позиционирования производительности труда в цепочке со-
здания добавленной стоимости и перехода от постановки цели роста 
производительности труда к решению задачи, обеспечивающей рост 
эффективности всей системы. В результате исследований составлена 
модель согласования роста производительности труда и направлений 
инвестирования для достижения высоких темпов производительно-
сти.
Ключевые слова: производительность труда, управление, стратегия, эф-
фективность, добавленная стоимость, моделирование
JEL коды: J24, O47, D24.

Введение

Производительность труда является одним из самых существенных 
факторов, влияющих на экономический рост как макроэкономиче-
ском, так и на микроэкономическом уровнях [Черкасов и др., 2021]. 
Именно поэтому в последние годы такое значение придается росту 
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производительности труда через принятие соответствующих государ-
ственных программ и проектов [Лавровский и др., 2020]. Для каждого 
предприятия рост производительности труда становится важным эле-
ментом снижения себестоимости продукции, повышение ее качества, 
сокращения сроков производства [Мисаилов и др., 2020]. В то же вре-
мя существующие в настоящее время темпы роста производительно-
сти труда не могут удовлетворить потребности экономики [Симачев и 
др., 2020]и причина здесь на наш взгляд не только в производственных 
или экономических причинах, но и в изменении трудовых акцентов в 
производственном цикле, отсутствии современного толкования места 
и роли производительности труда в системе производственных и эко-
номических отношений. Применение целевого подхода [Ростовцева, 
2007, с. 267] для достижения желаемого результата стало уже повсемест-
ной управленческой практикой, однако при постановке целей повыше-
ния производительности труда зачастую происходит подмена целей и 
задач производства вследствие неточного позиционирования произво-
дительности труда в управленческой системе, что приводит к снижению 
общих результатов производственной деятельности и имеет следующие 
негативные последствия:

• неточное определение целей и задач производительности труда в 
целом негативно влияет на результаты деятельности по повыше-
нию производительности;

• неоднозначность применения стандартных показателей произво-
дительности труда в инновационных и сервисных компаниях

• неоднозначность необходимости увеличения автоматизации 
процессов в сервисных компаниях.

Проведенное нами исследование носит эмпирический характер и 
может служить началом исследовательских работ по разработке отве-
тов на поставленные вопросы. Цель работы состоит в моделировании 
управленческой системы роста производительности труда в общей 
системе создания добавленной стоимости продукта на основе деком-
позиции целей и задач для управленческих уровней, а также в раз-
работке стратегического видения роста производительности по тра-
диционным и прогрессивным технологиям. Для этого необходимо 
более точное понимание взаимосвязи понятий «производительность 
труда» и «производительность экономической системы», определить 
зону производства с наиболее высокой добавленной стоимостью, 
выделить сферы ответственности по различным управленческим 
уровням, разработать стратегическую модель роста производитель-
ности труда по традиционным и инновационным технологическим  
схемам.
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Основная часть

Изучение понятия «производительность труда» имеет достаточно глу-
бокие исторические корни и, тем не менее, не теряет актуальности и в 
наше время, так как на наших глазах происходит существенная транс-
формация трудового процесса на протяжении всего цикла создания до-
бавленной стоимости продукта — от идеи до потребления. Происходит 
перераспределение занятости по этапам, изменяется концентрации ис-
пользования живого труда в этом цикле, когда в традиционной схеме 
производства продукции, принятой в индустриальную эпоху, основное 
количество занятых работников приходилось на этап непосредствен-
ного производства продукции, то есть наибольшее количество заня-
тых работников находились в цехах и на производственных площадках. 
В постиндустриальную эпоху, когда живой труд все больше заменяется 
автоматизированными и роботизированными производствами, проис-
ходит вытеснение человека с производства, на смену приходят продук-
ты деятельности прошлого труда и занятость возрастает на других эта-
пах создания добавленной стоимости (рис. 1)

Рис. 1. Моделирование процесса появления добавленной стоимости продукции

Источник: разработано автором

Рост производительности труда сосредоточен на этапе производства 
продукции и именно здесь можно увидеть результаты повышения про-
изводительности труда за счет сокращения издержек и сроков произ-
водственного цикла. При этом рост производительности труда никак не 
влияет на производительность на первом в последнем этапах создания 
добавленной стоимости. То есть даже при значительном росте произво-
дительности труда на этапе производства общего роста производитель-
ности может и не произойти, произведенная продукция может остаться 
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невостребованной по разным причинам — от изменений предпочтений 
потребителей до кризисных явлений в экономике в целом. Это являет-
ся одной из причин повышения значимости первого и последнего эта-
па цикла создания добавленной стоимости. Рост производительности 
труда происходит при наибольшей величине добавленной стоимости 
продукта на этапе создания инновационной продукции с новыми по-
требительскими качествами. Этап производства продукции становится 
следствием разработанной на первом этапе создания продукта техно-
логии и повышение производительности труда на нем должно быть ак-
центировано в области организации труда и не может дать значительно-
го прироста производительности труда.

Кроме повышения значимости этапов создания продукции и потре-
бления для повышения производительности происходит также и коли-
чественное перераспределение рабочих мест по этапам при сохранении 
общей тенденции к сокращению занятости при росте производительно-
сти труда [Datta, 2005]. Для планирования занятости необходимо учи-
тывать изменение структуры занятости, связанное с перераспределени-
ем живого труда в производственной цепочке. Сокращение занятости 
на производственном этапе частично количественно компенсируется 
на этапах создания продукции с новыми качествами и потребления с 
одновременным ростом требований к качественным характеристикам 
рабочей силы на всех этапах.

В то же время достаточно большая доля производственных предпри-
ятий в нашей стране функционирует по индустриальным принципам, 
на которых только еще происходит постепенная модернизация. Для 
этой категории производств значимость этапа производства и повыше-
ние производительности труда имеет существенное значение, которое 
может повлиять на себестоимость продукции и сроки производства, од-
нако это повышение производительности труда не будет иметь долгос-
рочных перспектив. Такой рост производительности труда может быть 
достигнут в краткосрочной перспективе и не требует значительных ин-
вестиций. Для обеспечения более высоких темпов роста производитель-
ности труда необходимо инвестировать в развитие первого и последнего 
этапа создания добавленной стоимости [Acemoglu, 2018, р. 43], однако 
эти инвестиционные затраты будут значительно выше, но и эффект от 
них можно ожидать на значительно более высоком уровне (табл. 1).

Существующие методики расчета производительности труда, по 
нашему мнению, применимы в основном к действующим производст-
вам, работающим по индустриальным принципам, в то время как все 
большее количество предприятий или проходят полную модерниза-
цию или строятся заново с новыми технологическими подходами, для 
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производства инновационной продукции. В такой целостной системе 
от идеи до потребления только условно можно применять стандартные 
методы расчета производительности труда, так же как и на отдельных 
этапах, содержание труда на которых существенно изменилось в силу 
инновационности процессов. В нашем представлении необходимо раз-
делить принципы расчета производительности труда по этапам созда-
ния добавленной стоимости (рис. 2).

Рис. 2. Необходимость разделения принципов расчета производительности труда по 
этапам создания добавленной стоимости

Источник: разработано автором

Показатели, параметры и критерии производительности труда долж-
ны отличаться для каждого этапа в зависимости от специфики этапа и 
характерного вида деятельности, существенно отличающегося по па-
раметрам от индустриальных производств, например в сфере обслу-
живания, продажах, аграрном труде [Duarte, Restuccia, 2010, р. 147]. 

Таблица 1
Структурирование целевых потребностей  

при создании добавленной стоимости

Краткосрочный 
период

Среднесрочный 
период

Долгосрочный 
период

Идея новой потребительской 
ценности, формирование по-
требности рынка



Производство  

Потребление, продажи, про-
движение продукта  

Источник: разработано автором
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Автоматизация процессов, при которых происходит контакт клиента 
с продавцом также вызывает вопросы уже по другим критериям, но и 
здесь необходимы переходить от стандартных методик определения 
производительности труда к обновленным принципам, учитывающим 
новые реалии [Rust, Huang, 2012, р. 47].

Исходя из логики последовательности этапов создания добавленной 
стоимости, можно выделить этап создания продукта с новыми качест-
вами и поставить его как параллельный процессу производства, выде-
лив общие цели и разделив на управленческие уровни для определения 
задач (рис.3).

Рис. 3. Декомпозиция целей деятельности производственной системы
Источник: разработано автором

Если рассматривать весь цикл от идеи до потребления конечного про-
дукта, то с управленческой точки зрения расположение элемента «по-
вышение производительности труда» находится на уровне менеджмента 
производственного предприятия и относится к задачам, а не к целям де-
ятельности, что во многих случаях противоречит сложившейся практи-
ке, когда повышение производительности труда выступает как конеч-
ная цель. Цели ставятся на уровне собственников и топ-менеджмента 
предприятия и в общем виде может характеризоваться как повышение 
производительности всей экономической и производственной системы 
в целом, которая рассчитывается традиционным способом как отноше-
ние дохода к расходам [Михеева, 2015, с. 88]. По нашему мнению здесь 
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присутствует смешение понятий и требуется коррекция не только тер-
минологическая, но и содержательная, когда необходимо более точное 
разделение экономических подходов по средствам и методам расчетов. 
Подобная подмена понятий приводит к неверной постановке целей и 
задач не только на уровне предприятия, но в государственных програм-
мах, использованию неэффективных механизмов, нерациональному 
распределению сил и средств, что в итоге не дает нужного результата. 
Проведенная декомпозиция целей и задач позволяет увидеть комплекс 
управленческих элементов, влияющих на повышение общей произво-
дительности всей экономической системы в не меньшей степени, чем 
производительность труда — это управленческая производительность, 
маркетинговая, организационная и другие, виды производительности, 
которые могут как усилить эффект от роста производительности тру-
да, так и свести его к минимуму. Таким образом, считаем необходимым 
при расчете производительности экономической системы учитывать 
производительность труда как один из факторов, влияющих на дости-
жение конечной цели, но не решающий и значимость этого фактора 
должна различаться при расчете производительности в производствах 
по традиционным и инновационным технологиям.

По оценкам ученых [Винокурова, 2019, с. 18] замедление темпов ро-
ста производительности экономик начали снижаться во всем мире еще 
в конце ХХ века. Это касается в первую очередь развитых стран, что по-
казывает технологический и институциональный предел развития по 
существующим технологиям [Княгинин, 2017, с. 15], когда ограничения 
производительности находятся не на этапе производства продукции, а на 
этапе потребления. Снижение темпов роста производительности труда 
наблюдается и России [Trading Economics, 2021], демонстрируя редкие 
подъемы, например в 2006 г. и в основном отрицательную динамику, хотя 
средний рост с 2003 по 2019 гг. составил 2,0%, наблюдается устойчивый 
тренд на снижение. При этом под производительностью труда в различ-
ных отчетах и программах принимается производительность всей систе-
мы, а не реальная производительность живого труда на этапе производст-
ва. Несоответствие терминологии и содержания приводит в этом случае 
к подмене целей и задач деятельности, не достоверному использованию 
инструментов, завышенному ожиданию от инвестиций и капиталов-
ложений в основные средства на предприятиях индустриального типа, 
которые могут привести только к ограниченному росту производитель-
ности труда, но в достаточно близком временном периоде. Инвестиции 
в процесс создания продуктов с новыми потребительскими качествами 
не могут дать быстрого эффекта, однако через нескольких лет, которые 
необходимы для разработки от идеи до отладки технологии и доведения 
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продукта до потребителя, производительность всей экономической сис-
темы может много кратно превышать производительность при инвести-
циях в традиционные технологии (рис. 4).

Рис. 4. Соотношение динамики темпов роста производительности экономической 
системы и инвестиционных затрат по традиционным и инновационным технологиям

Повышение производительности труда на производствах по ин-
дустриальному типу в краткосрочном периоде необходимо сочетать с 
инвестициями в инновационный процесс разработки и создания про-
дуктов с новыми качествами и только в этом случае можно получить 
стабильный рост производительности всей экономической системы и в 
краткосрочной и в долгосрочной перспективе. Кроме этого необходимо 
учесть изменение структуры занятости при переходе на новые техноло-
гии и проектировать занятость уже с учетом этих изменений [Simonova 
et al, 2018, p. 1342]. В стратегической перспективе можно предположить 
увеличение на рынке труда доли специалистов с научно-исследователь-
ским и инновационным характером труда и специалистов по продвиже-
нию, инжинирингу и сервисному обслуживанию при сокращении доли 
работников, занятых непосредственно в производственном процессе.

Заключение

Определение места и роли производительности труда как управленческого 
элемента в системе простановки целей производственной системы как це-
лостного процесса способствует более точной характеристике содержания 
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понятия, так как достаточное распространение получило искаженная по-
становка цели в виде роста производительности труда вместо роста про-
изводительности экономической системы. Выявлено, что рост производи-
тельности труда относится к задачам на среднем управленческом уровне, 
который наряду с ростом управленческой, организационной, маркетинго-
вой, финансовой и другими видами производительности, оказывает влия-
ние на общий рост производительности экономической системы.

В отличие от роста производительности труда, производительность 
всей системы можно увеличить в среднесрочной и долгосрочной пер-
спективе за счет инвестиций в научно-исследовательские и маркетин-
говые технологии, в то же время в краткосрочной перспективе можно 
получить результаты от низко инвестиционных мероприятий по увели-
чению темпов роста производительности труда на производстве по тра-
диционным технологиям. К таким низко инвестиционным мероприя-
тиям можно отнести оптимальную организацию труда на производстве, 
сокращение затрат, повышение квалификации, мастерства, мотивации 
работников и другие известные инструменты [Федченко, 2016, с. 42]. 
В то же время инвестиции в создание новых креативных продуктов по-
зволяют получить наиболее высокую добавленную стоимость.

Разработка управленческой модели повышения производительно-
сти труда по целям и стратегической модели результатов производи-
тельности всей системы в зависимости от инвестиционного процесса 
позволила разработать прогноз стабильного роста производительности 
на основе совмещения и параллельности процессов создания и произ-
водства продукции. Подход к производительности труда как элементу 
в цепочке создания добавленной стоимости позволил выявить новые 
тенденции в характере и структуре занятости, характеризующиеся со-
кращением производственного персонала в связи с цифровизацей и 
роботизацией технологических линий и увеличением потребности в ра-
ботниках с креативными, научно-проектными компетенциями. Можно 
прогнозировать также увеличение доли на рынке труда сервисного пер-
сонала, обеспечивающего связь с потребителями при росте требований 
к качеству рабочей силы на всех уровнях и на всех этапах.

Выделение инновационного процесса и процесса потребления в 
отдельный этап предполагает изменение принципов расчета произво-
дительности труда в зависимости от характера трудовой деятельности, 
изменения показателей и критериев эффективности. Необходимо уточ-
нение исследовательских подходов в экономике труда, разработка и 
научное обоснование каждого этапа создания добавленной стоимости 
по обновленным принципам, что определяет перспективу научных ис-
следований.
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Abstract: The purpose of the work is to scientifically substantiate the modern 
approach to economic concepts related to productivity and determine the 
location of labor productivity in the value chain of a product. Methodology: the 
development of a model for creating added value with the allocation of a stage 
in it, at which live labor is used, allowed the author to determine the possibility 
of setting goals for short-term, medium-term and long-term periods for 
various stages of production. The article substantiates the need to separate the 
principles of calculating labor productivity by stages of creating added value. As 
a result of the decomposition of the goals of the production system, the author 
comes to the conclusion that there is a need for more accurate positioning of 
labor productivity in the value chain and the transition from setting the goal of 
labor productivity growth to solving the problem that ensures the increase in 
the efficiency of the entire system. As a result of the research, a model has been 
compiled for coordinating labor productivity growth and investment directions 
to achieve high productivity rates.
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Структурные преобразования социальной политики США 
под влиянием цифровизации

Аннотация. Цель статьи — рассмотреть преобразования социальной по-
литики США — страны, одной из первых вставшей на путь цифровиза-
ции в начале XXI века. Посредством анализа предпосылок, целеполага-
ния, основных этапов и закономерностей протекания этого процесса в 
американском обществе в статье анализируются предпосылки государ-
ственной цифровизации и возможности применения современных тех-
нологий для осуществления мер социально-экономического регулиро-
вания с наибольшим синергетическим эффектом.
Именно насущная потребность в ответных мерах на проявление не-
стабильности в экономике, в проведении быстрой, эффективной и 
комплексной политики в области занятости и социальной поддержки, 
а в ситуации последнего кризиса — и в сфере здравоохранения, акти-
визировала применение цифровых технологий. Коронокризис отчет-
ливо показал, что государства, имевшие к его началу наработки в этой 
области, получили дополнительные технологические возможности 
для оказания столь востребованной в этих условиях помощи гражда-
нам и бизнесу.
Путь, пройденный США, безусловно, определяется национальными 
особенностями их системы государственного управления и не может 
выступать в качестве готового рецепта для других стран. Однако, то, что 
стандарты «цифрового правительства», выработанные в США экспорти-
рованы и успешно реализуются в других странах, свидетельствует о пра-
ктической значимости их изучения и осмысления.
Ключевые слова: цифровизация государственного управления; соци-
альная и фискальная политика, политика управления доходами на-
селения; информационно-коммуникационные технологии в социаль-
ной сфере.
JEL коды: I38, J18.
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Цифровизация социальной политики государства — это аспект гло-
бальной общественной трансформации. Рассмотрение даннойпробле-
матики именно на примере США, страны, одной из первых вставшей 
на путь цифрового преобразования государственного управления в со-
циальной сфере, может многое прояснить. И не только в аспекте са-
мой цифровизации социальной политики конкретного государства, но 
и для понимания предпосылок и путей изменения социального облика 
всего современного мира.

При классификации моделей социального государства США тра-
диционно относят к либеральной модели особого типа, доминиру-
ющими признаками которой являются низкий уровень государст-
венного вмешательства в систему социального перераспределения и 
высокая степень социальной стратификации общества. Однако, бо-
лее детальное рассмотрение социальной политики США на протяже-
нии последних 90 лет не позволяет однозначно согласиться с таким 
определением.

При выделении масштабных средств на социальные нужды насто-
ятельная потребность в реализации принципа адресности (оказания 
помощи исключительно тем, кто в ней действительно нуждается), со-
ставляющего системную основу социальной защиты в США, стимули-
ровала применение цифровых технологий в этой сфере. Важной при-
чиной активной политической поддержки цифровизации социальной 
сферы стала также необходимость повысить управляемость процесса 
межбюджетного выравнивания расходов.

Американский опыт представляется крайне интересным, прежде 
всего, с точки зрения понимания ресурса новых цифровых технологий 
для достижения различных социальных целей и обеспечения эффектив-
ного перераспределения функций между субъектами социальной поли-
тики. Важнейшей предпосылкой такого перераспределения становится 
развитие новых технологий коммуникации, не просто формирующих 
новое «пространство потоков», но и создающих основу формирования 
новых социальных отношений. [1]

На начальной стадии, в первое десятилетие XXI века, государствен-
ная цифровизация в гражданской сфере США была простимулирована 
группами влияния, имеющими необходимую экономическую базу для 
подобных преобразований, прежде всего, владельцами высокотехно-
логичных компаний и их инвесторами. Триггером внедрения совре-
менных цифровых технологий для повышения эффективности амери-
канской системы социальных трансфертов, напоминающей лоскутное 
одеяло, стало сочетание необходимых компетенций IT-компаний с ме-
рами количественного смягчения в монетарной политике.
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Начало второго этапа ознаменовалось внедрением системы элек-
тронных платежей для осуществления мер адресной социальной под-
держки населения. Наиболее масштабно эта система заработала при ре-
ализации «Плана американского восстановления и реинвестирования» 
(ARRA), предложенного Б. Обамой в ответ на кризис 2008–2009 года.

Начало третьего этапа государственной цифровизации США в це-
лом, и социальной политики в частности, можно отнести к концу 
2012 года, когда впервые в отдельной Цифровой стратегии США (Digital 
Government Strategy) были заложены новые платформенные основы 
взаимодействия государственных ведомств. [3]

В 2016 году в США были приняты стратегические планы иссле-
дований и разработок в области современных цифровых технологий 
ИКТ — искусственного интеллекта (artificial intelligence, AI) и большие 
данные (big data)..Перспективным направлением в этих планах выделе-
но создание и укрепление национальной киберинфраструктуры, обес-
печивающей обработку большого количества потоков данных в режиме 
реального времени. На протяжении последних лет в США проводилась 
работа по решению методологических проблем применения цифровых 
технологий, позволяющих найти их практическое применение в госу-
дарственном управлении. Среди них: воспроизводимость результатов 
при перепрофилировании данных, использование данных для целей, 
отличных от тех, зачем они первоначально собраны, разработка прин-
ципов формирования метаданных, интеграция данных из нескольких 
разнородных источников разного качества, поддержка достоверности 
данных, включая запись контекста и семантики этих данных, интерпре-
тация результатов анализа для принятия решения о целесообразности 
сохранения данных.

С приходом в Белый дом Д. Трампа в 2017 году социально-эконо-
мическая сфера и вопросы внутренней политики стали приоритетом 
применения цифровых технологий. Был сделан акцент на применение 
конкурентного механизма, снижение налогового бремени, дерегулиро-
вание, использование экономических стимулов, в том числе для укре-
пления позиций США в области научных исследований, технологий и 
инноваций как основы конкурентоспособности в современных услови-
ях глобального развития.

В результате проводившейся в США с 2017 года либерализации на-
логового законодательства происходило масштабное развитие сектора 
цифровых технологий. Создание благоприятных условий для малого 
бизнеса исторически имело не только экономическое, но и социальное 
значение для реализации предпринимательского потенциала амери-
канцев, обеспечения дохода, занятости, диффузии инноваций [2].
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В 2018 году были определены новые цели правительства США по 
применению AI для американской экономики, а именно: сохранить 
американское лидерство в этой области, продвигать общественные ис-
следования и разработки; устранить барьеры для инноваций и реализо-
вать потенциал технологий для поддержки американских работников. 
Также был установлен запрет на строительство органами государст-
венной власти собственных центров обработки данных. В сочетании с 
активной коллаборацией Правительства США с компаниями — нацио-
нальными технологическими лидерами, подобная централизация стала 
эталоном новой архитектуры цифрового государства.

Для координации этой деятельности создан специальный комитет 
по искусственному интеллекту для консультаций Белого дома по меж-
ведомственным приоритетам НИОКР в этой области и рассмотрению 
вопросов о создании федеральных партнерств с корпоративным секто-
ром и научными кругами [4].

Прежде всего, новые цифровые технологии нашли применение в 
процессе финансового планирования нормативно-правовых актов 
(APD) в части расчета затрат предполагаемых мер. Это позволило по-
высить эффективность бюджетного процесса в целом, открыв новые 
возможности для оценки последствий принимаемых мер в горизонте до 
2030 года и повышения контроля за соблюдением бюджетной дисци-
плины.

На современном этапе основной задачей федеральных ведомств 
стало вовлечение местных органов власти в обмен передовым опытом 
применения цифровых технологий, в том числе для выработки единой 
для всех штатов методики учета доходов, необходимой для адресной со-
циальной поддержки населения[5]. Ситуация пандемического кризиса 
2020 года стала стресс-тестом, выявившим сильные и слабые стороны 
государственного управления США, претерпевшего серьезную цифро-
вую трансформацию в последние годы. Наиболее очевидным приме-
ром, демонстрирующим уровень аналитического мониторинга соци-
ально-экономического положения населения, проводимого на основе 
современных цифровых технологий, может служить один из инстру-
ментов социальной поддержки граждан, примененный в рамках пакета 
CARES — Economic Impact Payments (EIP). Использование такой меры, 
как EIP, является результатом аналитического мониторинга социаль-
но-экономического положения населения, осуществляемого на основе 
современных цифровых технологий.

Анализ характера и условий получения EIP показывает, что дан-
ная мера является обязательством правительства США, предоставляе-
мым населению на адресной основе в зависимости от уровня доходов 
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заявителей, их семейного статуса и наличия детей. Получатели EIP 
должны выполнить требования по уплате налогов за 2018 и 2019 год, 
иметь регистрацию в системе социального страхования и не иметь ста-
тус иждивенца других налогоплательщиков. Максимальный доход для 
получения EIP одиноким гражданином ограничен 99001$ в год. При до-
ходе до 75000$ в год, размер EIP составит 1200$. При доходе в диапазоне 
от 75001$ до 99000$ размер EIP будет равен 5% от значения превышения 
дохода. Например, если годовой доход составляет 84000$, то есть пре-
вышает 75000$ на 9000$, то EIP составит 450$, из расчета 5% от 9000$.

На детей установлен базовый EIP в размере 500$. Ребенок должен 
быть учтен как иждивенец получателя. Если годовой доход получателя 
превышает 75000$, то это также приведет к уменьшению размера EIP 
на ребенка. Например, при доходе 100000$, EIP составит 450$. Базовые 
значения EIP на ребенка и заявителя суммируются, и вычитается 5% от 
суммы превышения в 25000$: 500$ +1200$ — 1250$ = 450$. Заявителя-
ми на получение EIP могут быть семейные пары и главы домохозяйств, 
для которых также существует дифференцированная система расчета 
размеров EIP [6]. Необходимо отметить, что установленные границы 
уровня доходов не случайны. Группа домохозяйств с доходами от 50000$ 
до 74999$ является в США основой среднего класса, составляющей 
17,2 процента населения страны.

Возможности выработки в сжатые сроки четко адресованных мер, 
подобных EIP, смогли появиться благодаря широкому практическому 
проникновению современных цифровых технологий в социальную по-
литику США. Прежде всего это — результат применения так называе-
мых моделей-симуляций, основанных на технологиях больших данных 
и искусственного интеллекта, которые позволяют повысить качество 
социальной и налоговой политики в условиях нарастания информаци-
онных потоков.

Сопряжение решения задач налогового администрирования и мер 
социальной поддержки всегда являлось основой внутренней соци-
ально-экономической политики США, своего рода социальным кон-
трактом — помощь государства в обмен на налоговую прозрачность 
гражданина. Современные технологии позволяют увязать социальную 
и налоговую политику с финансовой составляющей, стимулирующей 
потребительскую инфляцию. Однако, становятся все более очевидны-
ми и слабые места государственной цифровизации, проявляющиеся 
главным образом в цифровой «невидимости», потере «живого» кон-
такта с гражданами и проблемами в сфере кибербезопасности. Можно 
констатировать, что цифровизация системы государственного управ-
ления США смягчила последствия кризисных явлений и в экономике, 
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и в социальной сфере. Основным достигнутым преимуществом стало 
преодоление бюрократической инерции, которая помешала бы при от-
сутствии государственной цифровой платформы оказать оперативную 
помощь бизнесу и населению в чрезвычайной ситуации.

К настоящему времени основные институты социальной сферы, в 
том числе и некоммерческих поставщиков социальных услуг, харак-
теризует высокая готовность к использованию преимуществ государ-
ственной цифровизации. Дальнейшее проникновение цифровых тех-
нологий в поле взаимодействия государства, общественных групп и 
человека в США и возникающие при этом социальные эффекты, не-
сомненно, дадут важный эмпирический материал для развития совре-
менного социально-гуманитарного знания.
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Structural transformations of US social policy under the influence 
of digitalization

Abstract. The purpose of the article is to consider the transformation of the 
US social policy of the country, one of the first to embark on the path of 
digitalization at the beginning of the 21st century. By analyzing the prerequisites, 
goal-setting, main stages and patterns of this process in American society, the 
article analyzes the prerequisites of state digitalization and the possibility of 
using modern technologies to implement socio-economic regulation measures 
with the greatest synergistic effect.
It is the urgent need to respond to economic instability, to implement rapid, 
effective and integrated employment and social support policies and, in the 
recent crisis, to health care that has increased the use of digital technologies. 
The coronocrisis clearly showed that states that had at the beginning of its 
achievements in this area received additional technological opportunities 
to provide assistance to citizens and businesses so demanded in these 
conditions.
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The path taken by the United States is certainly determined by the national 
characteristics of their public administration system and cannot act as a 
ready-made recipe for other countries. However, the fact that the «digital 
government» standards developed in the United States are exported and 
successfully implemented in other countries indicates the practical importance 
of their study and reflection.
Keywords: digitalization of public administration; social and fiscal policies, 
income management policies; information and communication technologies 
in the social sphere.
JEL codes: I38 Security and results of social security programmes; J18 Public 
policy.
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Анализ преимуществ и недостатков удаленной работы

Аннотация. Расширение масштабов использования удаленной работы, 
вызванное трансформацией форм занятости, происходящей в условиях 
активного развития цифровых технологий, обусловило необходимость 
исследования преимуществ и недостатков удаленной работы. Рекомен-
дуется использовать методический инструментарий, предполагающий 
ранжирование преимуществ и недостатков удаленной работы для рабо-
тодателя и для наемного работника путем применения метода эксперт-
ного оценивания. Считаем целесообразным рассмотрение преимуществ 
и недостатков удаленной работы, отдельно при установленной законода-
тельной регламентации деятельности субъектов отношений и при отсут-
ствии четкой законодательной регламентации такого рода. Представлен 
авторский вариант ранжирования преимуществ и недостатков удаленной 
работы. Предложены рекомендации для повышения ее эффективности.
Анализ преимуществ и недостатков удаленной работы позволяет акценти-
ровать внимание на повышении производительности труда. В частности, в 
рамках проведенного исследования повышение производительности труда 
предлагается достигается: оптимизацией затрат на персонал, внедрением 
бережливого производства, использованием информационных и коммуни-
кационных технологий. Для получения максимального эффекта от исполь-
зования результатов анализа преимуществ и недостатков удаленной работы 
рекомендован интегрированный подход к решению выявленных проблем.
Ключевые слова: удаленная работа, работодатель, наемный работник, 
производительность труда.
JEL коды: J24, J33.

Введение

Развитие современных информационных технологий привело к обо-
стрению конкурентной борьбы на рынке труда и повышению взаимных 
требований со стороны работодателей и наемных работников, что ярко 
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проявляется при рассмотрении удаленной работы, поэтому исследо-
вание ее преимуществ и недостатков путем проведения всестороннего 
анализа представляется актуальным и своевременным. Данная цель 
достигается путем решения следующих задач: 1) выявление преиму-
ществ и недостатков удаленной работы для работодателя, 2) выявление 
преимуществ и недостатков удаленной работы для наемного работни-
ка. Структура работы соответствует поставленной цели исследования 
и решаемым задачам. Основываясь на актуальности исследования и 
действующей законодательно-нормативной базе, выявлены основные 
преимущества и недостатки удаленной работы для работодателя и для 
наемного работника, как в условиях четкой регламентации трудовой 
деятельности, так и при ее отсутствии. Предложены направления уси-
ления преимуществ удаленной работы и ослабления ее недостатков. 
Выявлена взаимосвязь уровня организации удаленной работы и повы-
шения производительности труда. Показаны перспективы использова-
ния результатов исследования удаленной работы для повышения эф-
фективности деятельности организации.

Основная часть

Удаленная работа, имеет, на наш взгляд, мощный потенциал своей ре-
ализации поскольку нестабильность как экономического развития, так 
и эпидемиологической обстановки требуют очень гибкого и адекватно-
го реагирования на изменения внешней среды, что нашло отражение в 
развитии нестандартных форм занятости. В соответствии с Федераль-
ным законом (N 407-ФЗ) [ФЗ…, 2020] может предусматриваться выпол-
нение работником трудовой функции дистанционно. Наряду с законо-
дательно-регламентированной удаленной работой появляются иные 
формы, трансформирующиеся в направлении повышения гибкости и 
адаптивности к меняющейся среде [Авдеева и др. 2020, Бобков, Черных, 
2020, Котляров, 2015, Fedchenko et al., 2016].

В условиях обострения конкурентной борьбы необходим всесто-
ронний анализ преимуществ и недостатков удаленной работы, как 
для работодателя, так и для наемного работника. Повышение кон-
курентоспособности работодателя и работника рекомендуется осу-
ществлять на основе использования методического инструмента-
рия, предполагающего ранжирование преимуществ и недостатков 
удаленной работы для работодателя и для наемного работника путем 
применения метода экспертного оценивания, и реализации предло-
женных рекомендаций.
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Считаем целесообразным рассмотрение преимуществ и недостатков 
удаленной работы, как для работодателя, так и для работника отдель-
но при установленной законодательной регламентации деятельности 
субъектов отношений и при отсутствии четкой законодательной регла-
ментации такого рода. Представляем авторский вариант ранжирования 
преимуществ и недостатков (1 — присваивается наиболее значимому, 
на наш взгляд, процессу, самый высокий в цифровом эквиваленте ранг 
характеризует слабое влияние). Преимущества законодательно-регла-
ментированной удаленной работы для работодателя:

1. Экономия за счет сокращения издержек в виде аренды помеще-
ния.

2. Экономия за счет сокращения издержек в виде платы за комму-
нальные услуги.

3. Экономия за счет сокращения издержек в виде закупок необхо-
димых предметов для работы сотрудников.

4. Повышение необходимости соответствия трудовых функций ра-
ботника требованиям профессиональных стандартов.

5. Ориентация работников на обладание мультикомпетентностью.
Преимущества законодательно-регламентированной удаленной рабо-

ты для работника:
1. Возможность использования гибкого режима работы.
2. Отсутствие территориальных ограничений по месту пребывания.
3. Отсутствие социально-демографических и гендерных ограниче-

ний.
4. Стабильность выплаты заработной платы.
5. Возможность самостоятельного повышения уровня квалифика-

ции.
Недостатки законодательно-регламентированной удаленной работы 

для работодателя:
1. Сложность проверки соответствия трудовых функций работника 

требованиям профессиональных стандартов.
2. Сложность координирования деятельности работника в связи с 

использованием гибкого режима работы.
3. Сложность оперативного реагирования на нарушение сроков и 

наличие претензий к качеству выполнения работы.
4. Необходимость разработки для удаленных работников специаль-

ной модели вознаграждения.
5. Необходимость разработки для удаленных работников системы 

санкций.
Недостатки законодательно-регламентированной удаленной работы 

для работника:
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1. Обязательное наличие интернет-ресурсов.
2. Обладание навыками использования интернет-ресурсов.
3. Обладание навыками цифровой и финансовой грамотности.
4. Наличие собственной высокой организованности и самодисци-

плины.
5. Отсутствие коллектива.
Усиление преимуществ удаленной работы, также как и ослабление 

ее недостатков, как для работодателя, так и для работника может быть, 
на наш взгляд, объединено следующим образом. Для улучшения уда-
ленной работы, имеющей, законодательную базу, предлогаются следу-
ющие рекомендации:

• повышение цифровой грамотности, предполагающей владение 
навыками использования баз данных и интернет-ресурсов;

• использование четкой формулировки обязанностей удаленного 
работника, круга выполняемых им задач и сроков предоставле-
ния полученных результатов;

• разработка формы отображения текущих результатов работы;
• обоснование модели вознаграждения с учетом его материальной 

и нематериальной частей;
• разработка инструментария воздействия на работника при наруше-

нии сроков и наличии претензий к качеству выполнения работы.
Если необходимо оценить преимущества и недостатки удаленной 

работы, характеризующейся отсутствием четкой законодательной ре-
гламентации деятельности субъектов трудовых отношений, то рекомен-
дуется выделить основные позиции, которые могут быть систематизи-
рованы по аналогии с законодательно-регламентированной удаленной 
работой. Таким образом, предложенный методический подход к анали-
зу преимуществ и недостатков удаленной работы для работодателя и для 
работника применим, как при установленной законодательной регла-
ментации деятельности, так и при ее отсутствии.

Анализ преимуществ и недостатков удаленной работы способствует 
превращению ее в рычаг воздействия на повышение эффективности де-
ятельности организации. Основным индикатором результата этого про-
цесса является рост производительности труда. В этой связи высокую 
степень важности имеет реализуемый в настоящее время националь-
ный проект «Производительность труда и поддержка занятости», Дан-
ный проект реализуется в практической деятельности при подтвержде-
нии его актуальности научным сообществом. [Сидоркина С.В., 2021; 
Долженкова Ю.В. и др. 2019]

В соответствии с условиями национального проекта поставлена за-
дача добиться ежегодного устойчивого повышения производительности 
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труда на основе использования утвержденной Методики, в соответст-
вии с которой производительность труда для любого периода опреде-
ляется как отношение добавленной стоимости к численности сотруд-
ников предприятия за соответствующий период. Преимущество такого 
подхода в том, что добавленная стоимость отражает часть общей сто-
имости конечного продукта, которая создается непосредственно пред-
приятием.

В рамках нашего исследования выделяем следующие основные пути 
повышения производительности труда: оптимизация затрат на персо-
нал, внедрение бережливого производства, использование информаци-
онных и коммуникационных технологий.

Оптимизация затрат на персонал находит отражение при бюджети-
ровании расходов на персонал. В этом случае исследуются следующие 
виды затрат: на комплектование персонала, на использование персо-
нала, на обучение и развитие персонала, на формирование кадровой 
службы.

Оптимизация трех групп затрат оказывает косвенное воздействие 
на расчет производительности труда (затраты на комплектование ком-
пании кадрами, затраты на обучение и развитие персонала, затраты на 
формирование кадровой службы). В отличие от них, оптимизация затрат 
на использование персонала в части затрат на оплату труда и затрат на 
социальные выплаты оказывает прямое влияние на производительность 
труда, рассчитываемую в рамках национального проекта. Считается, что 
при формировании затрат на использование персонала необходимо учи-
тывать, что все затраты должны покрываться производительным трудом 
за счет стоимости, которую он принесет предприятию.

Наиболее популярными оптимизационными задачами, ориентиро-
ванными на обоснование совокупности затрат на персонал, являются: 
задача о назначениях исполнителей на различные виды работ (подбор 
кадров и назначение кандидатов на различные вакантные должности, 
формирование команд для выполнения каких-либо работ и т.п.), задача 
планирования подготовки и использования трудовых ресурсов

При оптимизации затрат на оплату труда решается вопрос о выбо-
ре формы материального стимулирования, которая будет более выгод-
на компании с точки зрения налогообложения. Устанавливая системы 
премирования, стимулирующих доплат и надбавок, проверяется их эф-
фективность путем сравнения достигнутых результатов и произведен-
ных затрат (в данном случае — затрат на вознаграждение).

В условиях развития цифровых технологий все большую роль играет 
вознаграждение, связанное с инновационными процессами, оказывающи-
ми непосредственное влияние на повышение производительности труда. 
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Источником надбавок в этом случае является экономия трудовых и матери-
альных ресурсов, достигаемая вследствие применения инноваций. В зави-
симости от степени воздействия на повышение эффективности производ-
ственного процесса на вознаграждение персонала виде надбавок и премий 
может направляться до 90% достигнутого экономического эффекта.

Целесообразным считается премирование по результатам деятель-
ности, что находит отражение в полученной прибыли. В этом случае 
на стимулирование персонала направляется часть прибыли в виде ди-
видендов или через опционные контракты. Все более широкое распро-
странение получает отложенное премирования, широко применяемое в 
зарубежной практике. В этом случае достигается двойная оптимизация 
затрат на персонал. С одной стороны, сотрудники ежемесячно полу-
чают лишь часть причитающейся и начисленной им премии, что дает 
возможность руководству организации сохранить на некоторое время 
часть денежных средств в обороте. С другой стороны, ежемесячно сум-
мируемая часть выплачивается лишь по окончании установленного пе-
риода, что является дополнительным стимулом удержания персонала.

При оптимизации затрат на персонал рассматривают социальные 
выплаты, ключевая роль которых заключается в предотвращении нега-
тивных тенденций (снижение производительности труда, увеличение 
текучести кадров и т. п.). В отличие от премий и надбавок они не сти-
мулируют персонал к более высоким результатам, но оказывают пози-
тивное воздействие на его поведение. С помощью социальных выплат 
решается широкий круг проблем работников организации за счет как 
полной, так и частичной оплаты расходов.

Оптимизация затрат на персонал при наличии на предприятии уда-
ленной работы имеет свою специфику. Так, на наш взгляд, для удален-
ных работников целесообразно использовать модель оплаты труда, по-
строенную на основе использования бального метода, получающего все 
более широкое распространение в российской практике, прежде всего в 
виде грейдирования. Кроме того, целесообразным считаем применение 
оплаты с учетом трудовых навыков. Конструктивным является исполь-
зование как материального, так и нематериального вознаграждения с 
применением масштабирования для получения интегральной оценки.

Внедрение бережливого производства ориентировано на повышение 
производительности труда и представляет собой подход к управлению ор-
ганизацией, основанный на повышении качества продукции при однов-
ременном сокращении расходов. В российской практике используются 
следующие инструменты и методы бережливого производства: картиро-
вание потока создания ценности, вытягивающее поточное производст-
во, визуализация и др. Эффективность использования инструментов и 
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методов бережливого производства зависит от специфики деятельности 
организации, факторов ее внутренней и внешней среды.

Использование информационных и коммуникационных технологий 
все в большей степени становится непременным условием повыше-
ния производительности труда. С их помощью реализуется широкий 
спектр цифровых технологий, используемых для создания, передачи и 
распространения информации и оказания услуг.

Использование на практике предложенных путей повышения про-
изводительности труда будет способствовать реализации национально-
го проекта «Производительность труда и поддержка занятости», ориен-
тированного на развитие предприятия, региона, страны и повышение 
благосостояния населения.

Заключение

Удаленная работа имеет мощный потенциал своей реализации посколь-
ку нестабильность как экономического развития, так и эпидемиологи-
ческой обстановки требуют очень гибкого и адекватного реагирования 
на изменения внешней среды. Анализ преимуществ и недостатков уда-
ленной работы позволяет выявить основные проблемы, обостряющие-
ся в связи с повышением требований, как со стороны работодателя, так 
и со стороны наемного работника.

Анализ преимуществ и недостатков удаленной работы позволяет 
акцентировать внимание на повышении эффективности деятельности 
организации в условиях трансформации форм занятости и развития 
цифровых технологий, что рассматривается нами как дальнейшее на-
правление исследований. В частности, повышение производительно-
сти труда предполагается, в рамках нашего исследования, предлагается 
достигать следующими путями:

• оптимизация затрат на персонал, что является сферой деятельности 
для финансистов-аналитиков, математиков, HR-менеджеров;

• внедрение бережливого производства, являющегося сферой де-
ятельности для практиков-организаторов производства, специа-
листов по международному бизнесу;

• использование информационных и коммуникационных техно-
логий, относящихся к сфере деятельности IT-специалистов, ра-
ботающих с Big Data и искусственным интеллектом.

Для достижения максимального эффекта от использования результатов 
анализа преимуществ и недостатков удаленной работы, выражающегося в 
повышении производительности труда, необходим интегрированный под-
ход к решению всех перечисленных выше проблем.
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Abstract. The expansion of the use of remote work, caused by the transformation 
of forms of employment that is taking place in the context of the active 
development of digital technologies, has led to the need to study the advantages 
and disadvantages of remote work. It is recommended to use methodological 
tools that involve ranking the advantages and disadvantages of remote work for 
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We consider it appropriate to consider the advantages and disadvantages 
of remote work, separately with the established legislative regulation of the 
activities of the subjects of relations and in the absence of clear legislative 
regulation of this kind. The author’s version of ranking the advantages and 
disadvantages of remote work is presented. Recommendations for improving its 
effectiveness are proposed.
Analyzing the advantages and disadvantages of remote work allows you to focus 
on improving labor productivity. In particular, within the framework of the 
study, the increase in labor productivity is proposed to be achieved by optimizing 
personnel costs, implementing lean production, and using information and 
communication technologies. To get the maximum effect from using the 
results of the analysis of the advantages and disadvantages of remote work, an 
integrated approach to solving the identified problems is recommended.
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Организационное проектирование — новое качество формирования 
кадровой структуры компании

Аннотация. Стремительные процессы цифровизации остро поставили 
вопрос о том, актуальны ли прежние сложившиеся подходы в процессе 
организационного проектирования или требуется разработка и приме-
нение каких-то принципиально новых методов формирования управ-
ленческих организационных систем.
В 2020 году автор участвовал в реализации крупного проекта по организаци-
онному проектированию одной из крупнейших российских системообра-
зующих компаний. Традиционная методика работы по организационному 
проектирования была существенно адаптирована автором в условиях циф-
ровизации и частичной удаленной/дистанционной занятости работников. 
Успешное применение адаптированной методики организационного про-
ектирования подтвердило возможность и эффективность методов органи-
зационного проектирования в условиях цифровизации.
Ключевые слова: организационное проектирование, система корпора-
тивного управления, управление персоналом.
JEL коды: J31, J33.

Одним из важнейших вызовов современной цифровизации стал вопрос 
о применении традиционных управленческих методов, в том числе ме-
тода организационного проектирования. Бурное развитие метода орга-
низационного проектирования в ХХ веке было тесно связано с процес-
сами индустриализации, механизации и автоматизации. И во второй 
половине ХХ века этот метод уже представлял стройную, логичную, 
сбалансированную систему, определяющую ряд основных элементов:

1. Будущую структуру организации;
2. Системы управления;
3. Процедуры и взаимодействия между всеми элементами.
Важнейшей целью разработки системы управления является обес-

печение ее надежности, устойчивости и эффективности, для чего 



|  565Глава 11. Экономика труда и персонала

необходимо разработать организационные элементы, их связи и про-
цессы.

Процесс описания будущего состояния организации — комплекс-
ный, включает несколько взаимосвязанных направлений:

• технические,
• технологические,
• функциональные,
• экономические,
• социальные и другие.

Рис. 1. Алгоритм организационного проектирования

Выполнение работ по организационному проектированию тесно 
связано и с системой корпоративного управления, которая представля-
ет собой систему управления компанией, обеспечивающую взаимоот-
ношения между собственниками, акционерами, учредителями, менед-
жерами и другими заинтересованными лицами.

Система организационного проектирования должна обеспечивать до-
стижение основных целей корпоративного управления, в том числе под-
держивать процедуры, меры, отчетность и правила, которые дают возмож-
ность акционерам контролировать топ-менеджеров компании и влиять на 
руководителей и работников компании с целью максимизации прибыли 
и стоимости предприятия. Выстроенные в процессе организационного 
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проектирования организационная структура компании, система управле-
ния, процедуры и взаимосвязанные элементы направлены прежде всего на 
поддержание системы взаимоотношений между собственниками компа-
нии и менеджерами по вопросам обеспечения защиты интересов собствен-
ников, инвесторов, кредиторов и других заинтересованных в деятельности 
компании сторон, повышения стоимости компании, рентабельности, эф-
фективности и производительности и других стратегических показателей. 
На основе системы корпоративной отчетности менеджеров, отвечающих 
за текущее управление компанией, принимаются ключевые решения о 
распределении результатов деятельности компании между всеми акционе-
рами и иными заинтересованными лицами.

Система организационного проектирования также тесно связана 
с системой управления компаний, которая позволяет собственникам, 
руководителя и сотрудникам, наделенным властными полномочиями, 
влиять на организационные процессы для достижения организацией 
желаемого состояния.

Субъекты управленческой системы всех уровней наделяются полно-
мочиями принимать решения по распределению ресурсов организации 
(материальных, финансовых, информационных, человеческих и других), 
в том числе по определению элементов организационной структуры, их 
подчиненности и должностных обязанностей работников. Должностные 
инструкции работника включают трудовые функции, должностные обя-
занности, права, полномочия и ответственность, т.е. являются конечным 
результатом процесса организационного проектирования.

Будущее состоянии компании определяется не только на основе 
предвидения, прогнозирования и планирования вероятного будущего, 
но и в соответствии с потребностями, представлениями, опытом, при-
страстиями, целями, и другими факторами, определяющими мировоз-
зрение субъектов управления. Система корпоративного управления и 
система управления компанией определяют систему управления персо-
налом компании, которая включает в себя целенаправленную деятель-
ность руководителей, а также сотрудников подразделения по работе с 
персоналом организации по разработке

• концепции кадровой политики,
• стратегии кадровой политики,
• принципов управления персоналом,
• методов управления персоналом.
Система управления персоналом является зона ответственности ру-

ководителей компании и сотрудников подразделения по работе с пер-
соналом.
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Стремительные процессы цифровизации, которые оказывают суще-
ственное влияние на изменение технико-технологической, управлен-
ческой, социально-экономической, информационной и других подси-
стем организации сделали очень актуальным вопрос о применимости 
традиционного метода организационного проектирования в ситуации 
этих радикальных изменений. Остро стоит вопрос о том, актуальны ли 
прежние сложившиеся подходы в процессе организационного проекти-
рования или требуется разработка и применение каких-то принципи-
ально новых методов формирования управленческих организационных 
систем.

В 2020 году автор участвовал в реализации крупного проекта по ор-
ганизационному проектированию одной из крупнейших российских 
системообразующих компаний. Спецификой данного успешно реа-
лизованного проекта были условия проведения комплекса работ по 
процедурам организационного проектирования одновременно с циф-
ровизацией основных функций и процессов в условиях перехода на 
смешанный режим работы сотрудников компании. Традиционная ме-
тодика работы по организационному проектирования была существен-
но адаптирована автором в условиях цифровизации и частичной уда-
ленной/дистанционной занятости работников.

Реализованный проект включал адаптацию методики организаци-
онного проектирования, проведение исследования, корректировку 
организационной структуры, элементов системы управления и органи-
зационных процессов и связь обновленной системы управления с ин-
формационной системой, которая тоже была существенно доработана.

Проект был реализован по следующим направлениям:
1. Организационная структура;
2. Распределение трудовых функций, прав и ответственности;
3. Оценка должностей/рабочих мест;
4. Показатели деятельности.
Каждое направление включало в себя 4 этапа:
1 этап. Диагностика организации.
2 этап. Организационный аудит.
3 этап. Организационная цель.
4 этап. Организационные принципы.
На первом этапе анализа текущей ситуации (описание ситуации как 

есть) необходимо было выявить специфику деятельности и ключевые 
проблемы. Примененная методика организационного проектирования 
включала в себя сбор, анализ, обработку информации и формирование 
предложений и рекомендаций по 10 основным вопросам.
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Рис. 2. Этапы и направления организационного проектирования

1. Какие механизмы и технологии целесообразно применить для эф-
фективного внедрения организационных принципов? По направлению 
«Оргструктура» исследовались следующие элементы:

• оценка существующей организационной структуры;
• разработка принципов и методологии построения оргструктуры;
• унификация названий структурных подразделений;
• унификация и систематизация названия должностей;
• оценка/анализ численности персонала;
• оценка/тарификация должностей (грейдинг);
• внедрение системы планирования численности персонала;
• оценка и развитие информационной системы управления оргс-

труктрой.
2. Как может быть построена структура подразделения по работе с 

персоналом, какие функции должны быть централизованы, а какие — 
децентрализованы? Например, при анализе структуры подразделения 
по работе с персоналом оценивались типовая структура подразделения 
по работе с персоналом, в том числе подразделения:

• рекрутинга;
• оценки;
• кадрового делопроизводства;
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• мотивации, в т.ч нормирования труда;
• внутренних коммуникаций (можно добавить функции адаптации);
• развития (можно добавить функции адаптации);
• оргструктуры.
Функции могут быть совмещены в подразделениях или у сотрудни-

ков (если нет достаточного объема работы). При этом нельзя совмещать 
следующие функции из-за конфликта интересов: подбор и оценку, под-
бор и мотивацию, подбор и кадровое делопроизводство, кадровое дело-
производство и мотивацию (условие для злоупотреблений).

Централизовать нужно все процедуры относительно топ-менедже-
ров, ключевых работников и кадрового резерва.

3. По каким критериям должна оцениваться деятельность подразде-
ления по работе с персоналом как централизованной функциональной 
службы? Анализировалась возможность использования следующих по-
казателей:

• выполнение норматива затрат на персонал;
• уровень нежелательной текучести;
• ROI по инвестициям в обучение (если нет учета, можно в челове-

ко-часах, абсолютной и относительной стоимости обучения);
• уровень обеспеченности персоналом;
• обеспеченность кадровым резервом;
• динамика информированности и лояльности персонала;
• соблюдение нормативов по сроку и затратам на подбор персонала.
Показатели зависят от уровня системы учета и отчетности, формулы 

заработной платы.
4. По каким критериям должны оцениваться функции, делегируе-

мые от централизованного подразделения по работе с персоналом на 
уровень региональных или функциональных структур?

Желательно, чтобы система показателей централизованного подра-
зделения по работе с персоналом, региональных и функциональных 
структур была единой и была построена на единой отчетности. В случае 
необходимости могут быть введены специальные показатели для регио-
нальных и функциональных структур, уточняющие основные.

5. Как планируется «продвигать» и «внедрять» процессы и инициа-
тивы в области управления персоналом? Был описан следующий общий 
алгоритм внедрения:

1) Анализ имеющейся системы.
2) Разработка предложений по изменению методов и процедур.
3) Защита предложения у высшего руководства.
4) Описание и утверждение новых процедур и методов в виде регла-

мента.
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5) Обучение сотрудников новым процедурам и методам.
6) Контроль исполнение сотрудниками новых процедур и мето-

дов.
7) Материальное и моральное поощрение сотрудников подразде-

лений по работе с персоналом за соблюдение сроков и качество 
работы по новом процедурам и методам. Административное на-
казание неисполнения.

6) Как обеспечить единство кадровой политики в головной ком-
пании, региональной сети и группе дочерних юридических лиц? 
Были рассмотрены следующие методы.
• Административное внедрение через локальные нормативные 

акты.
• Корпоративное обучение сотрудников.
• Корпоративная пропаганда.
• Материальное поощрение желательных действий сотрудни-

ков.
• Нематериальное награждение лучших сотрудников.
• Контроль через текущую отчетность.
• Выборочный кадровый аудит.
• Текущий мониторинг процедур и климата в подразделениях.

7. Какие источники информации о рынке труда и товарном рынке 
могут быть использованы для объективной оценки «внешней ситуа-
ции»? Рассматривалось использование таких источников как:

1) Специализированные СМИ.
2) Обзоры специализированных компаний.
3) Обзоры госорганов.
4) Данные отечественных и зарубежных исследователей (моногра-

фии, диссертации, дипломы, мониторинги, гранты и т.п.).
5) Корпоративная база данных.
6) Обмен информаций с коллегами по отрасли и рынку (с согласия 

руководства компании).
8. Какими методами сбора информации о рынке труда и товарном 

рынке для объективной оценки «внутренней ситуации» предлагается 
пользоваться? Рассматривались следующие методы:

1) Оценка кадровой работы в компании на основе системы учета и 
отчетности.

2) Методы сбора информации:
3) Учет.
4) Бесплатное пользование открытыми источниками.
5) Покупка платных источников.
6) Бартерные обмен информацией (с разрешения руководства).
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7) Получение информации из закрытых источников по профессио-
нальным каналам (гоорганы, мониторинг Международной орга-
низации труда, исследования Института труда и др.).

9. Каких результатов могут ожидать топ-менеджеры компании от 
внедрения предложенной концепции, в какой перспективе, при каких 
затратах? Оценка проводилась по краткосрочному и долгосрочному пе-
риоду.

Краткосрочные результаты:
Решение текущих проблем в минимально возможные сроки с мини-

мально возможными затратами. Например, руководство должно забыть 
проблему подбора персонала.

Долгосрочные результаты:
Построение интегральной системы управления персоналом.
Достижение целей, реализация задач и принципов кадровой поли-

тики.
10. Каких результатов могут ожидать акционеры компании от вне-

дрения предложенной концепции, в какой перспективе, при каких за-
тратах?

Краткосрочные результаты:
Оптимизация затрат на персонал. Например, за счет внедрения про-

грессивных кадровых технологий.
Долгосрочные результаты:
Сбалансированность и прозрачность системы управления.
Привлекательность компании как работодателя.

Реализованный с участием автора проект организационного про-
ектирования дал первые результаты уже на первом этапе внедрения. 
В частности два крупных подразделения компании (производственное 
и информационных технологий) получили возможность проектировать 
организационные процессы, формировать организационную структу-
ру и ее организационные единицы и получать в автоматизированном 
режиме положение о структурной единице, типовую и персональную 
должностную инструкцию в информационной системе, которая была 
существенно доработана. Таким образом традиционная методика орга-
низационного проектирования после адаптации была успешно приме-
нения в условиях цифровизации организационных процессов крупной 
российской системообразующей компании и была подтверждена воз-
можность и эффективность методов организационного проектирова-
ния в условиях.
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Abstract. The rapid processes of digitalization have sharply raised the question 
of whether the previous established approaches are relevant in the process of 
organizational design or whether the development and application of some 
fundamentally new methods of forming managerial organizational systems is 
required.
In 2020, the author took part in the implementation of a major organizational 
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method of work on organizational design was significantly adapted by the 
author in the context of digitalization and partial remote / remote employment 
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Прогноз численности городов миллионников в контексте целей 
национального проекта «Демография»

Аннотация. Национальный проект “Демография” (2019–2024) предполага-
ет устойчивый рост населения. В первой редакции предполагался естест-
венный рост населения, то-есть, число родившихся должно было бы пре-
вышать число умерших. Во второй редакции естественный рост сменился 
просто ростом, то есть, население может расти и за счет миграции. Налицо 
рост рациональности у составителей проекта. Задачей этой работы является 
оценка реальности роста населения за счет миграции. Проблема устойчиво-
сти роста населения оставлена в стороне. Мы ограничились городским на-
селением, из него выбраны только города с численностью населения более 
1 млн чел., исключая Москву и Санкт-Петербург.
Ключевые слова: национальный проект, демография, рост населения, 
миграция, городское население, депопуляция.
JEL коды: J01, J10, J20.

В рамках предлагаемой работы сделан прогноз численности и половоз-
растного состава населения городов-миллионеров России, исключая 
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Москву и Санкт-Петербург. Исключен из списка Краснодар, относи-
тельно которого есть сомнения. С одной стороны власти города неодно-
кратно заявляли о преодолении планки миллионера, но официальная 
статистика этого не подтверждает. Остальные города: Новосибирск, 
Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Самара, Омск, 
Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Воронеж, Пермь и Волгоград. Вме-
сте с Краснодаром их население составляет около 15.5 млн чел, чуть 
более 11% населения РФ и около 15% городского населения страны. 
То-есть, вместе с Москвой и Санкт-Петербургом, которые намного 
больше, население городов-миллионеров составляет около ⅓ городско-
го населения страны.

Прогнозируется закрытое население (при условии отсутствия миг-
рации), поскольку необходимость миграции и определение ее размеров 
для роста населения этих городов является целью работы. Отметим, что 
ситуация со смертностью в изучаемом населении лучше (то есть, смерт-
ность ниже), чем в РФ в целом, что вполне естественно. Хуже (ниже) и 
существенно ситуация с рождаемостью. В рассматриваемых городах ро-
ждаемость не обеспечивает возобновление поколений, TFR от низкого 
1.2 (Волгоград) до относительно высокого 1.7 (Екатеринбург).

Прогноз носит инерционный характер и выполнен для определения 
достаточности планируемой/прогнозируемой миграции. Смертность и 
рождаемость взяты из базового периода и предполагаются неизменны-
ми до 2035 года. Миграция — нулевая. Для сравнения этот показатель 
брался из прогноза Росстата. Мы не питаем иллюзий относительно воз-
можности реализации прогноза.

Мы предлагаем пользоваться довольно простыми, но эффектив-
ными экономико-демографическими метриками долями населения 
в возрасте: 0–19 лет, 20–39, 40–59, 60–79 и 80+, то-есть, все населе-
ние разбивается на 20-летки (когорты населения), которые неплохо 
интерпретируются экономически. Первая и последняя группы — эко-
номически зависимое население, а предпоследняя — частично зависи-
мая. Далее мы смотрим соотношения численности когорт. Отношение 
0–19/20–39 считаем ожидаемым дефицитом коренной рабочей силы, ко-
торую надо заместить миграцией, соответствующая разница показывает 
численное значение этого дефицита. Над остальными отношениями и 
их интерпретацией стоит подумать в дальнейшем, в частности, плани-
руя пенсионную реформу. Прогнозируемый недостаток рабочей силы, 
таким образом, является частью прогноза населения. Его мы сравнива-
ем с прогнозом миграции Росстата и делаем вывод. В настоящее время 
размер ожидаемого дефицита составляет порядка 8 млн чел, для всего 
городского населения (отношение приблизительно .74). Это означает, 
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что для поддержания рабочей силы в городах в бездефицитном состоя-
нии ежегодно требуется около 400 тыс. мигрантов в возрасте 20–39 лет. 
Прогноз миграции Росстата (вкладка 3.3) приблизительно в 3–4 раза 
меньше. За 17 лет 2019–2035 Росстат прогнозирует чистую миграцию в 
размере около 2 млн чел, или в среднем 120 тыс в год.

По результатам прогноза можно сказать следующее: население горо-
дов-миллионеров в целом уменьшится на 9%, при этом младше 40 лет 
его сокращение будет очень заметным от ¼ ло ⅓. Воронеж, Пермь и Вол-
гоград потеряют статус городов-миллионеров, по этой причине в бли-
жайшее время следует ожидать административных преобразований, на-
правленных на сохранение статуса. От численности населения городов в 
советские времена зависели величины трансфертов и значимость городов 
для народнохозяйственного планирования. Города-миллионники имели 
некоторые преимущества в снабжении и другие льготы. В определенной 
степени эта традиция сохранилась. Мы прогнозируем усиление активно-
сти представителей упомянутых городов в этой области.

Основная часть сокращения населения приходится на возрастную 
группу 20–39, то-есть, наиболее активную, приблизительно в этом воз-
расте находится и прибывающее население мигрантов. Население по-
сле 40 лет количественно растет, что лишний раз свидетельствует о его 
старении.

Вывод: Прогнозируемая/ожидаемая Росстатом миграция покроет 
целиком потребности в рабочей силе указанных городов, но это покры-
тие составит около 75% ее общего объема. На долю остальных городов, 
включая Москву и Санкт-Петербург останется и около 25%. Другими 
словами: (1) либо следует планировать больше миграции, то-есть по-
рядка 6–7 млн, что составит около 5% населения 2018–19 годов, а к 
2035 возможно и больше, (2) либо готовиться к жизни в условиях со-
кращающегося населения, и особенно быстрого сокращения его креа-
тивной части. От себя добавим, что простого решения проблемы роста 
населения нет. Вполне вероятно, что его нет вообще.
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Abstract. The national project «Demography» (2019–2024) assumes steady 
population growth. In the first edition natural population growth was assumed, 
that is, the number of births would have to exceed the number of deaths. In 
the second edition natural growth was replaced by just growth, that is, the 
population can also grow due to migration. There is an increase in rationality 
among the authors of the project. The task of this work is to assess the possibility 
of population growth due to migration. The problem of sustainability of 
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Оценка доли случаев сахарного диабета, вызванных нездоровым 
питанием в РФ

Аннотация. Работа посвящена осуществлению вспомогательного шага на 
пути к определению величины общих экономических потерь, которые мо-
жет нести экономика России в связи с нарушением рациона питания ее жи-
телей. На основе данных выборочного наблюдения рациона питания при 
ФСГС (Росстат) и данных Российского мониторинга экономического по-
ложения и здоровья населения при НИУ ВШЭ (далее — РМЭЗ) за 2018 год, 
мы рассчитываем значение агрегатного индекса нездорового питания 
(alternate healthy eating index, далее — AHEI) для российского населения. На 
основе полученной оценки AHEI и результатов построения популяционных 
атрибутивных фракций (ПАФ) на данных РМЭЗ, мы приближенно получа-
ем, что около 7% всех исходов приобретения сахарного диабета в РФ может 
объясняться моделями нездорового питания. Дальнейшим путем развития 
работы является оценка новых случаев диабета в будущем, которые можно 
отнести на счет нездоровых моделей питания в 2018 году, что могло бы дать 
нам основание для последующего расчета общих экономических потерь от 
нарушения рациона питания в РФ.
Ключевые слова: питание, измерение нездорового питания, сахарный 
диабет, популяционно-атрибутивные фракции, здоровье.
JEL коды: I12.

Введение

Один из важных сюжетов, обуславливающих актуальность исследова-
ния нездорового питания, связан с определением величины издержек, 
которые несет экономика в связи с нарушением рациона питания. Гло-
бальная цель исследований автора состоит в определении величины 
издержек от нарушения рациона питания для российской экономики, 
однако ввиду ограничения статьи по масштабу, мы сосредотачиваемся 
более подробно на достижении промежуточной цели — определении 
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доли случаев сахарного диабета, которые мы можем отнести на нездо-
ровое питание людей в России, что в дальнейшем составит основу для 
последующего прогнозирования интересующей нас величины издер-
жек. Поскольку достижение промежуточной цели предполагает расчет 
значений популяционно-атрибутивных фракций (доли случаев сахар-
ного диабета, которые можно отнести на счет нездорового питания), 
для расчета которых требуются знания вспомогательных величин, круг 
задач сводится к получению оценок этих величин на данных россий-
ских выборочных обследований: 1) получению оценки относительного 
риска развития сахарного диабета, связанного с неправильным пита-
нием (по сравнению со случаями здорового питания) с поправкой на 
искажающие переменные, 2) получению оценки распространенности 
нездорового питания в числе тех, у кого в конечном счете развивается 
сахарный диабет. Указанные выше задачи предопределяют структуру 
данной работы: вначале мы коротко останавливаемся на обосновании 
методологического подхода — использовании данных по заболевае-
мости сахарным диабетом, на которых мы можем пронаблюдать нега-
тивные последствия нарушения рациона питания, затем мы, последо-
вательно выполняя задачи по расчету вспомогательных показателей, 
проводим оценку искомой доли случаев сахарного диабета, которые 
можно отнести на нарушение рациона питания в России, коротко отме-
чая ограничения анализа и пути дальнейшего развития работы.

Нездоровое питание как фактор развития сахарного диабета

В качестве основного негативного исхода, связанного с нарушением пита-
ния, выделяют сахарный диабет [Ashfin et al., 2014]. Аргументация в пользу 
того, что для оценки экономических потерь от нездорового питания могут 
надежно подойти именно данные по заболеваемости сахарным диабетом, 
строится вокруг как результатов исследования [Lyssenko et al., 2008], со-
гласно которому поведенческие факторы (включая рацион питания) ока-
зывают на вероятность приобретения этого заболевания большее влияние, 
нежели генетические, так и канала влияния нездорового питания на фор-
мирование сахарного диабета [Candari et al., 2018]. А именно, нездоровое 
питание (в частности, избыточное потребление жиров и транс-жирных 
кислот) может способствовать снижению чувствительности клеток к инсу-
лину (усилению так называемой «резистентности к инсулину»). Повышен-
ная инсулинорезистентность, в свою очередь, осложняет транспортировку 
глюкозы в ткани клеток, для которых она служит источником энергии, и 
способствует избыточному ее скоплению в крови, повышая тем самым ри-
ски возникновения сахарного диабета.
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Определение распространенности нездорового питания в России

Особенностью данной работы является оценка распространенности мо-
дели нездорового питания в РФ с помощью агрегатного индекса нездо-
рового питания 2010 года (alternate healthy eating index, далее — AHEI), 
разработанного авторами работы [Chiuve et al., 2012] и позволяющего 
охватить обширный пласт из 11 групп пищевых продуктов. Такой под-
ход, безусловно, мог бы позволить нам измерить степень подвержен-
ности населения моделям нездорового питания точнее, чем если бы за 
основу для определения нездорового питания были взяты отдельные 
группы пищевых продуктов. В частности, такая методика используется 
в работе [Candari et al., 2018], в которой при помощи базы данных Евро-
пейского управления по безопасности пищевых продуктов (EFSA) оце-
нивается распространенность нездорового питания в пяти европейских 
странах: во Франции, в Германии, в Италии, в Испании и Соединенном 
Королевстве.

Однако, автором данной статьи не найдено подобных исследова-
ний на российских данных, что вкупе с описанной выше актуально-
стью темы побудило нас провести оценки экономических потерь, ко-
торые могут быть связаны с сахарным диабетом, относимым на счет 
нездорового питания, для России. Пользуясь последними доступны-
ми данными выборочного наблюдения рациона питания при ФСГС 
(Росстат), за 2018 год (далее — ВНРП-2018), которые содержат как 
строгие, так и непрямые аналоги позиций групп пищевых продуктов, 
входящих в основу построения AHEI (за исключением данных по по-
треблению алкоголя, оценки которого мы берем из волны соответ-
ствующего года Российского мониторинга экономического положе-
ния и здоровья населения при НИУ ВШЭ (далее — РМЭЗ-2018)), мы 
рассчитываем значение этого индекса для российского населения, 
закладывая в анализ предпосылку о том, что выборочная совокуп-
ность репрезентирует население страны по степени подверженности 
нездоровому питанию.

Итоговые результаты соответствия фактических среднесуточных 
объемов питания в России в разрезе групп пищевых продуктов соответ-
ствующим им нормам представлены в таблице 1 ниже.

Далее, пользуясь полученной оценкой AHEI и соответствующей ей 
величиной относительного риска развития сахарного диабета в резуль-
тате нездорового питания, мы рассчитываем долю случаев сахарного 
диабета, относимых на счет нездорового питания в России, путем по-
строения популяционных атрибутивных фракций (ПАФ) на данных 
РМЭЗ.
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Оценки относительного риска получения сахарного диабета,  
связанные с нарушением рациона питания

Оценки относительного риска получить сахарный диабет по вине не-
здорового питания (табл. 2) мы заимствуем из работы [Li et al., 2015], 
которые авторы получили на данных 20–30-летнего непрерывно-
го наблюдения за почти 150 тысячами медицинских работников из 
США, оценив их различия в их величине риска получить сахарный 
диабет в зависимости от различий в объемах курения, потребления 
алкоголя, в уровне физической активности, в значениях индек-
са массы тела, а также от различий в моделях питания. Респонден-
ты, отличающиеся моделью здорового питания (не менее 67 баллов 
AHEI), устанавливались в качестве эталона — так называемой «ба-
зовой категории», по сравнению с которой оценивалась величина 
риска получить сахарный диабет. Изолируя фактор модели питания 
от прочих факторов, авторы получили, что величина этого риска тем 
выше, чем более нездоровой моделью питания отличается индивид 
(в терминах количества баллов AHEI), причем эта связь носит мо-
нотонный характер от группы к группе. На примере группы с наибо-
лее рисковой моделью питания (не более 22 баллов AHEI) мы можем 
проинтерпретировать результаты таким образом, что изначально не 
имеющие сахарного диабета респонденты, чья модель питания клас-
сифицирована как наиболее нездоровая, при прочих равных в сред-
нем в каждый последующий момент обследования имеют риск по-
лучить это заболевание в 1,15 раз выше, нежели респонденты, также 
не имеющие на момент обследования сахарный диабет, но при этом 
характеризующиеся здоровой моделью питания.

Таблица 2
Относительные риски получения сахарного диабета,  

связанные с нарушением рациона питания

Сумма баллов AHEI (67 и выше соответствует здоровой модели питания)

Уровень подвержен-
ности фактору риска 
нездорового питания

0–22 23–44 45–66 ≥ 67

Значение относитель-
ного риска развития 
сахарного диабета

1,15 1,06 1,02 1,00 (базовая 
группа)

Источник: [Li et al., 2015]
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Итоговая сумма баллов AHEI по всем группам пищевых продуктов 
составляет 20,5 из 110 возможных. Это дает нам основание считать зна-
чение относительного риска приобрести сахарный диабет по вине не-
здорового питания в России равным 1,15.

Вокруг полученной оценки, конечно, было бы полезно построить 
доверительный интервал, однако те же авторы [Candari et al., 2018] пре-
небрегали его построением. Вероятно, по причине того, что оценка от-
носительного риска приобретения сахарного диабета приобретала бы 
статистически незначимый характер (то есть, доверительный интервал 
не лежал бы полностью в одной области).

Определение популяционной атрибутивной фракции, или доли случаев 
сахарного диабета, которые можно отнести на счет нездорового питания в 
России

Следующим шагом в сторону определения совокупных потерь от сахар-
ного диабета, относящихся к нездоровому питанию, является построе-
ние популяционных атрибутивных фракций (ПАФ). Они призваны дать 
нам оценку того, какую часть от общего числа случаев приобретения са-
харного диабета за период обследования, составляют те, кто приобрели 
его по причине неправильного питания.

Уравнение расчета значения ПАФ выглядит следующим образом:

 PAF
P RR

RR
e=

−( )⋅ 1
 (1)

Для его расчета требуются одновременно данные о значении величи-
ны RR — относительного риска развития сахарного диабета, связанного 
с неправильным питанием (по сравнению со случаями здорового пита-
ния) с поправкой на искажающие переменные, и о величине Pe — рас-
пространенности нездорового питания в числе тех, у кого в конечном 
счете развивается сахарный диабет.

Значение RR, равное 1,15 и соответствующее модели питания в Рос-
сии, было определено на предыдущем шаге исследования. Расчет зна-
чения Pe и, как следствие, окончательный расчет значения PAF, был 
осуществлен при помощи данных РМЭЗ, к которым мы вынуждены 
были обращаться вместо данных ВНРП по причине лонгитюдного ха-
рактера данных, позволяющего охватить случаи формирования сахар-
ного диабета с пятилетним лагом. Выбор периода лага обуславливается 
результатами исследования [Weyer et al., 1999], в котором были получе-
ны оценки, что нарушение рациона питания как причина нарушения 
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толерантности к глюкозе способствует формированию у индивида са-
харного диабета не мгновенно, а со средним лагом в 5 лет. 

Последние данные по питанию доступны на 2005 год, в связи с чем мы 
используем пары объединенных массивов данных по индивидам в возрасте 
от 15 лет по совмещенным двухлеткам с пятилетним лагом с 2000–2005 по 
2005–2010 годы. Из этого массива мы, на примере двухлетки 2005–2010 го-
дов отбираем тех индивидов, которые принимают участие в обеих волнах, 
выявляем количество индивидов, у которых появился сахарный диабет 
между волнами, и окончательно рассчитываем долю тех из них, кто от-
личался неправильным питанием в 2005 году. К сожалению, в исходном 
массиве данных, из всех переменных, относящихся к блоку «Питание» был 
доступен очень ограниченный объем переменных, не позволяющих в пол-
ной мере воссоздать методику построения показателя AHEI. Из всех па-
раметров РМЭЗ с учетом ограниченности данных мы используем данные 
по потреблению жиров и алкогольных напитков. На основе этих данных 
мы можем построить и последовательно использовать индикаторы откло-
нения от нормы потребления жиров и от нормы потребления алкогольных 
напитков для разделения массива респондентов на тех, кто в грубом при-
ближении отличается моделью здорового питания, и на тех, кто отклоня-
ется от этой модели. 

Норму потребления жиров мы заимствуем из рекомендаций ВОЗ, 
которая установлена на уровне, не превосходящем 30% от общего энер-
гопотребления [Всемирная Организация Здравоохранения…, 2018]. 
Нормы же потребления алкогольных напитков мы берем из работы 
[Chiuve et al., 2012]: уровень потребления вина — не выше 340 грамм в 
день, пива — не выше 1020 грамм, крепких алкогольных напитков — не 
выше 127,5 грамм в день, усредняя впоследствии данные по средним 
баллам потребления алкогольных напитков. При этом, усреднение про-
водится только по тем категориям потребления алкогольных напитков, 
по которым отсутствуют пропуски. Данные по потреблению сухого и 
крепленого вина объединяются в общий параметр потребления вина.

Далее, строя индикаторы соответствия потребления жиров и алкоголя 
нормам, мы приближенно получаем, что около 7% всех исходов приобре-
тения сахарного диабета в РФ может объясняться моделями нездорового 
питания. Для сравнения, полученная оценка доли исходов сахарного диа-
бета, которую можно отнести на нездоровое питание в России (7%), заметно 
превышает аналогичные значения для других стран (для Франции аналогич-
ная доля составляет 3%, для Германии и Соединенного Королевства — 2%, 
для Италии и Испании — 1% [Candari et al., 2018]). Это может указывать на 
наличие значительных резервов по сокращению заболеваемости сахарным 
диабетом посредством улучшения качества питания людей в России.
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Коротко отметим, что полученные результаты следует использовать 
с некоторой осторожностью, поскольку им присущ ряд ограничений 
в виде: селекции в данных (некоторые респонденты могли выбыть и 
умереть между волнами), дискуссионного характера норм здорового и 
нездорового питания (мы вынуждены были из-за недостатка данных 
сводить индекс питания на данных РМЭЗ к потреблению жиров и алко-
голя), а также возможного возвратного перехода между здоровым состо-
янием и состоянием с сахарным диабетом между волнами. 

Дальнейшим путем развития работы является оценка новых случаев 
диабета в будущем, которые можно отнести на счет нездоровых моде-
лей питания в 2018 году. На основе прогноза этих случаев планируется 
окончательный расчет общих экономических потерь, как прямых (из-
держки на медицинскую помощь), так и косвенных (в частности, свя-
занных с абсентеизмом, снижением производительности труда, ранним 
выходом на пенсию и преждевременной смертностью).

Методологическая дискуссия

Процедура расчета популяционно-атрибутивной фракции (ПАФ) содер-
жит методологическую специфику, идущую из публикации ВОЗ [4]. Про-
цедура расчета показателя в версии этой публикации опирается на данные 
о распространенности нездорового питания в числе тех, у кого в конечном 
счете развивается сахарный диабет. Однако это расходится с классической 
методологией построения ПАФ [8] (впервые представлена в работе Левина 
про оценку вклада курения в возникновение рака легких, сама работа не 
оцифрована, однако на нее ссылаются как на источник формулы расчета 
в более современных работах, например, [9]), требующей знания о рас-
пространенности сахарного диабета во всей популяции, не только в числе 
заболевших. Авторы отмечают, что сознательно отклоняются от классиче-
ской методики, и приводят аргументы. Но, по мнению автора данной ста-
тьи, оценка распространенности нездорового питания среди только тех, 
кто потом заболеет сахарным диабетом (СД), а не всего населения, приве-
дет к завышению искомой оценки доли исходов СД, по сравнению с той, 
которую мы бы получили классическим способом.
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data of the RLMS for 2018, we calculate the value of the alternative healthy 
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eating index (hereinafter — AHEI) for the Russian population. Based on the 
obtained AHEI estimate and the results of constructing population-attribute 
fractions on the RLMS data, we approximate that about 7% of all outcomes 
of diabetes in the Russian Federation can be explained by models of unhealthy 
nutrition. Further development of the work is the assessment of new cases of 
diabetes in the future, which can be attributed to unhealthy eating patterns in 
2018, which could give us a basis for further calculation of the total economic 
losses from dietary disorders in the Russian Federation.
Keywords: nutrition, measurement of unhealthy nutrition, diabetes mellitus, 
population-attribute fractions, health.
JEL codes: I12.
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Специфика экономического положения инвалидов трудоспособного 
возраста в России

Аннотация. Целью исследования выступает оценка экономического по-
ложения инвалидов трудоспособного возраста с учетом получаемых со-
циальных трансфертов и возможностей занятости. Источниками инфор-
мации являются данные официальной статистики и репрезентативных 
обследований Росстата. Использованы статистические методы анализа 
данных, в том числе дескриптивная статистика, а так же построение ло-
гистической регрессии для оценки влияния наличия инвалидности на 
вероятность малообеспеченности. Для инвалидов трудоспособных воз-
растов характерен низкий уровень занятости, обусловленный состояни-
ем здоровья и размером социальных. Доходы по труду у инвалидов ниже, 
чем у лиц, не имеющих серьезных проблем со здоровьем. Величина со-
циальных трансфертов, получаемых инвалидами, формирует ситуацию, 
когда инвалидность не всегда является фактором малообеспеченности. 
Наличие инвалидности на 3% снижает риск стать малоимущим. Но для 
инвалидов в трудоспособном возрасте инвалидность повышает риск бед-
ности. Необходимо развитие политики на рынке труда для обеспечения 
достойной занятости для инвалидов трудоспособного возраста, обеспе-
чивающей их социальную включенность и экономическое благополучие.
Ключевые слова: инвалидность, занятость инвалидов, риск бедности для 
инвалидов, политика в интересах инвалидов, уровень жизни инвалидов.
JEL коды: J14. J17.

Статья подготовлена в рамках гранта РФФИ «Влияние 
человеческого капитала на настоящий и будущий экономический 
рост в России» (19-29-07546).

Введение

Масштабы инвалидности в странах мира актуализирует анализ экономи-
ческого положения этой социальной группы. Во всем мире важнейшим 
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направлением социальной политики является создание механизмов для 
интеграции и социальной адаптации инвалидов, их включенности в 
трудовые отношения. В настоящее время в России действует Государ-
ственная программа Российской Федерации «Доступная среда» (2019), 
направленная на оказание помощи и поддержки инвалидам. В условиях 
старения и сокращения численности населения трудоспособного воз-
раста занятость инвалидов выступает резервом трудового потенциала.

Цель исследования — оценка экономического положения инвали-
дов трудоспособного возраста с учетом получаемых социальных транс-
фертов (пенсии и пособий) и возможностей занятости.

Подходы к исследованию социально-экономического положения 
инвалидов

Представительное число исследований посвящено механизмам обеспе-
чения доступности для инвалидов образования и включенности их в тру-
довые отношения [Государственная …, 2008; Heron et al., 2016; Sickness…, 
2010], роли этих факторов в экономическом благополучии инвалидов. 
Профессиональная занятость инвалидов не только позволяет обеспечить 
достойный уровень жизни инвалидов, но и способствует их социальной 
включенности [Прокофьева и др., 2014; Braithwaite et al., 2008].

Для инвалидов на российском рынке труда характерны низкий уро-
вень занятости и концентрация занятости в низкоквалифицированных 
профессиях [Demianova, 2018.]. Характеристики здоровья объясняют до 
половины разрыва в уровне занятости лиц без инвалидности и с инва-
лидностью [Kidd et al., 2000].

Одним из наиболее негативных факторов, влияющих на занятость ин-
валидов в России выступает непривлекательность инвалидов как работни-
ков и отсутствие весомых стимулов для работодателя, побуждающих при-
нимать на работу лиц с инвалидностью [Наберушкина, 2017]. Работодатели 
среди мотивов найма на работу инвалидов отмечают прежде всего желание 
закрыть квоту (47,3%), либо значимость мотива социальной ответственно-
сти (42,1%). При этом 87,5 % опрошенных работодателей отметили, что на-
нятые ими сотрудники с инвалидностью работают также, как и сотрудники 
без инвалидности [Аналитический отчет, 2018, c.62].

Среди проблем трудоустройства, по мнению самих инвалидов, веду-
щее место принадлежит следующим: нежелание работодателей предо-
ставить рабочее место инвалиду (23,3% инвалидов), предложение низ-
кооплачиваемой работы (15,8%), невозможность устроиться работать 
на постоянной основе (15,8%) [Дарда и др., 2018, с.71].
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Исследования показывают специфику экономического положения 
домохозяйств инвалидов [Bara, 2015]. Для них характерен более низкий 
уровень доходов на фоне других социально-демографических групп на-
селения, для многих основными источниками выступают пенсии и по-
собия [Бурдяк и др., 2016].

Интерес представляет, насколько экономический фактор выступа-
ет значимым при принятии решения о занятости для лиц с инвалидно-
стью, насколько велики различия между инвалидами и неинвалидами в 
величине трудовых доходов.

Источники и методы

Традиционно основным источником об инвалидности и положении 
инвалидов в России выступают данные официальной статистики. В по-
следние годы данные о масштабах инвалидности и занятости инвалидов 
аккумулирует Федеральный реестр инвалидов. Кроме того, программы 
значительного числа репрезентативных выборочных обследований, 
проводимых Росстатом, охватывают вопросы положения лиц с инва-
лидностью. В данной работе для выявления особенностей занятости, 
структуры доходов и риска бедности для инвалидов было использова-
но Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных 
программах (ОДН), раунд 2019 г.

Для достижения поставленной цели использованы статистические 
методы анализа данных, в том числе дескриптивная статистика, построе-
ние таблиц сопряженности, а так же логистическая регрессия для оценки 
влияния наличия инвалидности на вероятность малообеспеченности.

Занятость и доходы инвалидов

Численность инвалидов в России (по данным Федерального реестра 
инвалидов) в 2020 году составила 11875 тыс. человек (8% от численно-
сти населения страны). Доля инвалидов в численности населения Рос-
сии нарастает с возрастом, увеличиваясь до 33,1% среди тех, кто старше 
80 лет. Однако в трудоспособных возрастах, особенно в молодых тру-
доспособных возрастах, до 40 лет, уровень инвалидности не слишком 
велик, не превышает 2%. При этом уровень занятости для инвалидов 
составляет лишь 9,2%, увеличиваясь для инвалидов трудоспособного 
возраста до 22,3%. Максимальный уровень занятости характерен для 
возрастного интервала 30–49 лет (более 30%). Доля инвалидов трудо-
способных возрастов составляет лишь около трети.
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На уровне занятости инвалидов безусловно сказывается состояние 
их здоровья. По данным Федерального реестра инвалидов, доля ра-
ботающих инвалидов выше среди тех, кто имеет 3 группу инвалидно-
сти (23,3% в 2019 г.). Среди инвалидов 1 группы работают лишь 3,7%, 
2 группы — 10,4%.

Большая часть инвалидов занята в формальном секторе (82,1%), 
что, видимо, в значительной степени обусловлено соблюдением тру-
дового законодательства и прав инвалидов в данном сегменте рынка 
труда. Инвалиды, работающие в формальном секторе, имеют больший 
доход (24143 рубля), чем в неформальном (9770 рублей). Подавляющее 
большинство инвалидов работает по найму (как, впрочем, и остальное 
российское население). Гораздо реже инвалиды занимаются предпри-
нимательской деятельностью — лишь 6,8% занятых. У инвалидов тру-
доспособного возраста, работающих не по найму, доход значимо выше, 
чем у наемных работников (37092 рубля).

Уровень доходов по труду и размер социальных трансфертов в соот-
ношении с ними в России таков, что инвалиды отнюдь не выступают 
наиболее социально и экономическими уязвимой категорией населе-
ния. Рассмотрим несколько подробнее ситуацию с доходами инвалидов 
в трудоспособном возрасте, для более корректного сравнения занятости 
с лицами, не имеющими инвалидности.

Среднемесячный доход лиц, работающих по найму, составил в 
2019 г. по данным Обследования доходов населения 36612 рублей, в том 
числе для лиц трудоспособного возраста — 31292 рубля. Для инвали-
дов соответствующие показатели — 22286 рублей (меньше на 39,1%) и 
17543 рубля (меньше на 43.9%) — табл. 1. Наиболее значительная разни-
ца характерна для занятых в трудоспособном возрасте. Видимо, играют 
роль следующие обстоятельства: в пожилых возрастах, когда есть воз-
можность выйти на пенсию, остаются на рабочем месте лишь занятые с 
наиболее высокими заработками. Кроме того, лица, получившие статус 
инвалида вследствие ухудшения здоровья в довольно молодом возрасте, 
зачастую лишены возможности сделать карьеру и продвинутся на пути 
профессионального статуса и повышения заработной платы.

Таблица 1
Среднемесячный доход лиц, работающих по найму, руб.

Статус инвалидности всего в том числе в трудоспособном возрасте

не инвалиды 36612 31292

инвалиды 22286 17543
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Недостаток дохода по труду компенсируется у инвалидов соци-
альными гарантиями (табл. 2). Наиболее значительные пенсионные 
и социальные выплаты характерны для инвалидов старше трудоспо-
собного возраста. Сравнение данных показывает, что в трудоспособ-
ном возрасте на каждого занятого в экономике инвалида приходится 
еще в среднем 9399,26 рублей пенсии и 4242,26 рублей пособий. Это 
значимое подспорье в условиях низких доходов значительной части 
россиян.

Как нетрудно заметить, размер пенсии у инвалидов трудоспособного 
возраста, незанятых в экономике, значимо выше, чем у занятых — на 
2900 рублей. С одной стороны, больший размер пенсии обусловлен се-
рьезностью проблем со здоровьем. С другой — снижает необходимость 
поиска дополнительных источников дохода.

Таблица 2
Сумма пенсий и пособий (ежемесячная, руб.)

Категория населения Пенсия Социальные пособия

Инвалид трудоспособного возраста, занятый в эко-
номике 9399,26 4342,26

Инвалид трудоспособного возраста, незанятый в 
экономике 12301,17 4185,86

Инвалид старше трудоспособного возраста 17411,02 5055,23

Незанятый в экономике трудоспособного возраста 1222,03 612,87

Занятый в экономике трудоспособного возраста 618,85 372,37

Социальные выплаты и пенсии, приводят к тому, что риск стать ма-
лоимущим в целом для инвалидов меньше, чем в среднем для россия-
нина: 6% и 11% (табл. 3). Меньший риск бедности характерен для мо-
лодых инвалидов (лиц моложе трудоспособного возраста, в основном 
это «дети-инвалиды»), а так же для лиц старших возрастов. Это связано 
с размером социальных гарантий для детей-инвалидов и лиц пенсион-
ного возраста. Однако для лиц трудоспособного возраста, имеющих ин-
валидность, риск бедности выше, чем для лиц, не имеющих проблем 
со здоровьем. Их состояние здоровья не всегда позволяет им трудиться, 
а так же делает их особенно уязвимыми на рынке труда. Однако раз-
мер социальных выплат не обеспечивает инвалидам трудоспособного 
возраста приемлемый уровень жизни и формирует повышенный риск 
бедности.
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Таблица 3
Доля малоимущих, %

инвалиды не инвалиды

Всего 6,0 11,0

в том числе в возрасте:

моложе трудоспособного 17,7 23,3

трудоспособном 12,6 10,4

старше трудоспособного 1,7 2,9

Влияние инвалидности на риск бедности

Построение логистической модели по данным ОДН (n = 110756) для ве-
роятности стать малоимущим (дихотомическая переменная, принима-
ющая значение 1 в случае, если респондент относится к категории ма-
лоимущих и 0 — в обратном случае) дало возможность выявить характер 
влияния инвалидности на уровень жизни россиян.

В модель вошли следующие независимые переменные: наличие ин-
валидности, тип и размер населенного пункта, возраст, уровень обра-
зования, многодетная семья, неполная семья, группы занятий респон-
дентов, статус занятости по найму и не по найму, ежемесячный доход 
работающего по найму и доход от предпринимательской деятельности. 
Отбор независимых переменных для моделирования осуществлялся на 
основе гипотез о возможном влиянии на риск бедности типа поселения, 
возраста, уровня образования и сферы занятости, а так же особенностей 
структуры семей, повышающих иждивенческую нагрузку (неполные 
семьи, многодетные семьи).

Таблица 4
Результаты моделирования (логистическая регрессия,  

зависимая переменная — вероятность малообеспеченности)

Коэффициент Ст. ошибка z Предельный  
эффект

const - 2,33198 0,0698603 - 33,38

Тип населенного 
пункта 1,91076 0,0531122 35,98 0,0964015

Размер населенного 
пункта -’0,178374 0,00769350 - 23,18 - 0,00899931
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Коэффициент Ст. ошибка z Предельный  
эффект

Число исполнив-
шихся лет -,0469838 0,000633470 - 74,17 - 0,00237043

Уровень образова-
ния 0,0260512 0,00624246 4,173 0,00131433

Многодетная семья 2,28298 0,0458568 49,78 0,287692

Неполная семья 1,10995 0,0349528 31,76 0,0869782

Группы занятий 0,153408 0,00765350 20,04 0,00773972

Статус занятости по 
найму 0,580712 0,0301312 19,27 0,0292981

Статус занятости не 
по найму 1,03500 0,0635386 16,29 0,0522178

Наличие инвалид-
ности - 0,780494 0,0530021 - 14,73 - 0,0296759

Доход работающего 
по найму - 7,19881e-05 1,49091e-06 - 48,28 - 3,63195e-06

Доход от пред-
принимательской 
деятельности - 7,15167e-05 5,33078e-06 - 13,42 - 3,60816e-06

R-квадрат Макфаддена равен 0,261, количество корректно предска-
занных значений составляет 89%, коэффициенты в уравнении значимы 
на уровне р < 0,0001.

Наряду с размером населенного пункта, возрастом и доходами по 
труду, инвалидность отрицательно влияет на риск стать малоимущим. 
Значение предельного эффекта при переменной показывает, что нали-
чие инвалидности на 3% снижает риск стать малоимущим.

Заключение
Проблемы со здоровьем у инвалидов трудоспособного возраста при-

водят к снижению их уровня занятости. Пока для инвалидов трудоспо-
собных возрастов характерен низкий уровень занятости, обусловлен-
ный как состоянием здоровья, так и размером социальных трансфертов, 
возрастающих в зависимости от степени потери трудоспособности. До-
ходы по труду у инвалидов ниже, чем у лиц, не имеющих серьезных про-
блем со здоровьем.

Окончание табл. 4
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На фоне невысоких доходов значительной части населения величина 
социальных трансфертов, получаемых инвалидами, формирует ситуа-
цию, когда инвалидность отнюдь не является фактором малообеспечен-
ности, а приводит к снижению ее риска. Это характерно прежде всего для 
детей-инвалидов и лиц пенсионного возраста. Однако для инвалидов в 
трудоспособном возрасте инвалидность повышает риск бедности. Необ-
ходимо развитие политики на рынке труда для обеспечения достойной 
занятости инвалидов трудоспособного возраста, обеспечивающей их со-
циальную включенность и экономическое благополучие. При анализе 
риска бедности важно учитывать специфику потребностей инвалидов, 
влияющую на величину необходимого прожиточного минимума.
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Specifics of the economic situation of disabled people of working age in 
Russia

Abstract. The aim of the study is to assess the economic situation of disabled 
people of working age, taking into account the received social transfers and 
employment opportunities. The sources of information are the data of official 
statistics and representative surveys of Rosstat. Statistical methods of data 
analysis were used, including descriptive statistics, as well as construction of 
logistic regression to assess the impact of disability on the likelihood of low 
income. For disabled people of working age, a low level of employment is 
characteristic, due to the state of health and the size of social workers. The 
income from work for people with disabilities is lower than for people without 
serious health problems. The amount of social transfers received by people with 
disabilities creates a situation where disability is not always a factor of poverty. 
Having a disability reduces the risk of becoming poor by 3%. But for disabled 
people of working age, disability increases the risk of poverty. It is necessary to 
develop labor market policies to ensure decent employment for disabled people 
of working age, ensuring their social inclusion and economic well-being.
Keywords: disability, employment of disabled people, risk of poverty for 
disabled people, policy in the interests of disabled people, standard of living of 
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Совершенствование национальной системы формирования 
финансовой отчетности при глобальном доминировании МСФО

Аннотация. Предметом исследования выступают изменения в нацио-
нальной системе формирования финансовой отчетности при глобаль-
ном доминировании МСФО, охватившего более 166 юрисдикций и бо-
лее 96% всех организованных рынков капитала [IFRS, 2019 (a)].
Цель работы: выделить и систематизировать концептуально-методо-
логические проблемы интеграции положений МСФО в национальной 
системе формирования финансовой отчетности, определить способы 
их преодоления в интересах совершенствования национальной системы 
формирования отчетности.
В основе методологии лежат общенаучные и эмпирические методы ис-
следования, в том числе методы сравнительного и структурно-логиче-
ского анализа.
В работе определены и систематизированы концептуально-методологи-
ческие проблемы, обоснована необходимость критической переоценки 
результатов интеграции положений МСФО в практику национальных 
систем формирования финансовой отчетности, сформулированы пред-
ложения по преодолению выявленных дисбалансов в учете МСФО инду-
стриальной специфики в интересах совершенствования национальной 
системы в условиях глобального доминирования МСФО.
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Полученные результаты расширяют базу эмпирических знаний о качест-
венных изменениях национальной системы формирования отчетности 
под влиянием МСФО, поэтому могут быть полезны как экономистам 
теоретикам, так и практикам в сфере финансового учета и отчетности.
Ключевые слова: МСФО, методология, финансовая отчетность, инду-
стриальная специфика.
JEL коды: М40, М41, М48.

Введение

В условиях информационной экономики и глобализации экономиче-
ских отношений финансовая отчетность выступает инструментом не 
только пассивного отражения корпоративной финансовой информа-
ции, но и активного воздействия на решения участников мировых рын-
ков капитала и организаторов торгов, в том числе посредством бирже-
вых оценок.

Качество финансовой отчетности по МСФО зависит от функцио-
нальности стандартов, определяющих правила и порядок ее формиро-
вания. Содержание стандартов соответствует концепции их разработки 
и заложенной методологии. Поэтому, любые концептуальные и ме-
тодологические недоработки построения системы учета и отчетности 
оказывают воздействие на решения всех пользователей финансовой 
отчетности, выступающей интегральным показателем результативно-
сти бизнеса и потенциала его дальнейшего развития. Значимость про-
блемы подчеркивается использованием МСФО в 140 юрисдикциях, из 
166 стран, в разной степени вовлеченных в этот проект. 74 биржи из 
77 функционирующих на конец 2019 года интегрировали МСФО в свои 
бизнес-процессы, которые касаются немногим менее 49 тысяч публич-
ных компаний, прошедших листинг [IFRS,2019 (b)].

В целях выделения и систематизации концептуально-методологи-
ческих проблем интеграции положений МСФО в национальной сис-
теме формирования финансовой отчетности, определения способов их 
преодоления в интересах совершенствования национальной системы 
формирования отчетности при глобальном доминировании МСФО 
решаются задачи: рассмотреть содержание и особенности стандартиза-
ции на базе МСФО, выделить и систематизировать основные пробле-
мы концептуально-методологического характера, предложить способы 
преодоления их последствий на базе комплексной программы методи-
ческого совершенствования учета стандартами отраслевой специфики.

Структурно статья включает введение, основную часть, заключение 
и список литературы.
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Основная часть

Одна из основных целей МСФО [IFRS, 2018] заключается в инфор-
мационном обеспечении процесса выработки и принятия управлен-
ческих решений [Giroux, 2004] инвесторами и акционерами публич-
ных компаний, а также институциональных кредиторов непубличных 
компаний.

В релевантных научных источниках проблематика трансформации 
в элементах национальных систем, обусловленной влиянием МСФО, 
рассматривается с различных позиций.

Предметом рассмотрения выступают: длящиеся с самого начала про-
екта МСФО расхождения в оценках их функциональности и содержа-
ния, а также составляемой на их базе отчетности, с учетом периодиче-
ской смены их целевой направленности [Kadous & Mercer, 2012]; акцент 
на повышение важности внутреннего контроля [Schantl & Wagenhofer, 
2020]; изменения конкурентной среды в НСУО [Hrazdil et al., 2020]; ши-
рокий выбор вариантов учетной политики компании [Pierce-Brown & 
Steele, 1999], что формирует предпосылки для возможных манипуляций 
менеджментом с отчетными показателями в интересах как собствен-
ных, так и акционеров [Ramalingegowda et al., 2013].

Отдельными экономистами отмечается различие оценок функцио-
нальности МСФО на разных стадиях экономического цикла, с приори-
тетом методологии справедливой стоимости на стадии экономического 
роста [Liang & Riedl, 2014]. Результаты некоторых работ показывают, 
что без участия в процессах развития МСФО уполномоченных государ-
ственных институтов [Farooque, 2016], и вдумчивого использования в 
этом процессе политических и экономических решений [Riles, 2018], 
дальнейшее развитие МСФО невозможно.

Таким образом, функциональность МСФО подвержена различным 
факторам, зависит от контекстных условий в национальной системе 
формирования отчетности, отличается динамичностью развития и ди-
скуссионной методологической основой, следствием чего служат про-
блемы, испытываемые при внедрении МСФО на уровне национальных 
систем. Рассмотрение таких проблем расширит базу эмпирических 
знаний по теме и сформирует информационную основу для принятия 
решений по развитию МСФО и совершенствованию национальной си-
стемы формирования финансовой отчетности.

Методология исследования основана на применении общенауч-
ных и эмпирических методов познания, в том числе сравнительного, 
факторного и структурно-логического анализа качественных и ко-
личественных показателей, характеризующих изменения элементов 
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национальной системы под влиянием МСФО с учетом выявленных 
проблем концептуально-методологического характера. По результатам 
анализа эти проблемы систематизированы и упорядочены по критерию 
принадлежности к области их возникновения. В отношении наиболее 
значимой проблемы посредством абстрагирования, синтеза и модели-
рования выработана концепция комплексной программы по ее устра-
нению в интересах развития МСФО и совершенствования националь-
ной системы формирования финансовой отчетности.

Результаты анализа содержания и трендов изменений элементов 
национальной системы учета и отчетности под влиянием МСФО сви-
детельствуют, что для национальной системы стандарты МСФО сами 
выступают в качестве одного из системообразующих факторов. Резуль-
тирующее влияние данного фактора складывается из нормативных по-
ложений стандартов по основным вопросам учета и отчетности.

Анализ составляющих сил в процессе внедрения МСФО позволяет 
выделить влияющие на качество и функциональность финансовой от-
четности факторы, формирующие силы противоположной векторной 
направленности. Основными формами проявления этих сил наиболее 
часто являются:

• государственные фискальные интересы;
• индустриальная специфичность;
• корпоративная уникальность.
Государственные фискальные интересы предполагают наличие 

сформированной и функциональной системы определения и изъятия у 
участников экономических отношений для целей обеспечения реализа-
ции государственных функций и задач части экономических ресурсов, 
как правило финансовых средств. Функционал этой системы обеспе-
чивается выработанными и, в основном, многократно проверенными 
правилами, основанными на практическом опыте государственного 
строительства и национального экономического развития. Ключевым 
элементом системы являются правила, то есть четкие, законодательно 
закрепленные порядки, нормативы, алгоритмы, расчета установленных 
отчетных показателей, проводимые с установленной периодичностью. 
Таким образом, в каждом конкретном случае возникает точка напря-
жения между существующей системой, соответствующей государст-
венным потребностям и интересам сил, способствующих внедрению 
МСФО в сферу национальной экономики.

Специфика каждой экономической отрасли выделяет ее из всей сово-
купности направлений экономической активности и сфер общественной 
деятельности. А конкретика бизнеса каждой компании позволяет ей суще-
ствовать и развиваться в условиях высококонкурентной рыночной среды.
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Это элементы устойчивого вектора сопротивления усилиям по ин-
вазивной стандартизации и унификации, следствием которых является 
устранение индустриальных различий и корпоративной уникальности.

Актуальность проблемы нахождения национальной точки равно-
весия сил (взвешенного учета долгосрочных целей с краткосрочными 
задачами [Baddeley, 1997], формируется постоянными попытками ад-
министративного вмешательства в экономические отношения и поли-
тического давления на принимаемые управленческие решения в миро-
вой финансовой системе.

Эффективность функционирования системы формирования финан-
совой отчетности может быть значительно повышена за счет выявления и 
устранения проблем ее конвергенции с МСФО. Повышению результатив-
ности процесса может служить четкая классификация проблем интеграци-
онных процессов. Важное значение в составе таких факторов имеют кон-
цептуально-методологические проблемы и их локализация по источникам 
возникновения. В результате агрегирования указанных проблем по выде-
ленному критерию сформированы две категории, приведенные на рис. 1.

Предложенное разделение проблем концептуально-методологиче-
ского характера на два агрегатора позволяет органам и должностным 
лицам, облеченным правом принятия решений в сфере учета и отчет-
ности, яснее понять природу препятствий в развитии национальной 
системы формирования финансовой отчетности и выработать резуль-
тативные меры по повышению ее эффективности в решении задач эко-
номического развития страны.

Одной из важных проблем указанной категории является фактиче-
ское отсутствие в МСФО индустриальной специфики. Данная ситуация 
диссонирует с декларируемой МСФО целью их внедрения — повысить 
качество сравнимости одноиндустриальных компаний. Базой сравне-
ния выступают именно отраслевые показатели, которые должны рас-
считываться для одноиндустриальных компаний по единым правилам 
Состав таких аналитических показателей и отраслевые параметры их 
значений должны составлять основу МСФО. Сейчас же есть база только 
для финансового сектора. Хотя уже есть 4 страны, которые полностью 
перешли на МСФО [IFRS, 2019 (b)]. Как было отмечено, эта проблема 
усугубляется в национальных системах, построенных на континенталь-
ной системе бухгалтерского учета из-за разрушения внедряемыми стан-
дартами МСФО традиционного методического аппарата индустриаль-
ного учета специфики бизнес-процессов в отраслях.
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Рис. 1. Классификация концептуально-методологических проблем по источнику их 
возникновения



604  | Раздел «Современные методы анализа цифровой экономики»

С учетом того, что стандарты МСФО являются производными от 
взглядов и мировоззрения членов ФМСФО, а в первых четырех уровнях 
органов управления ФМСФО, где от стран СНГ нет ни одного предста-
вителя, более 63% (38 человек) [IFRS] укомплектовано гражданами, вы-
пускниками вузов, носителями ценностей «англосферы», преодоление 
проблемы игнорирования индустриальной специфики в учетных стан-
дартах возможно только снизу вверх. За счет примера и постепенного 
увеличения влияния национальной школы на ФМСФО.

Процесс совершенствования методологии и повышение уровня уче-
та индустриальной специфики в стандартах МСФО логично подразде-
лить на два этапа.

Первый этап должен включать определение внутри отраслевых нор-
мативов и показателей. Сначала на уровне национальных систем, затем 
на международном уровне (ФМСФО).

Содержание таких отраслевых показателей и алгоритм расчета их зна-
чений целесообразно вырабатывать, используя потенциал академических 
научных центров. В НСУО России такими центрами могут выступить ве-
дущие отраслевые вузы. Однако организацией такой работы, должны за-
ниматься именно НИИ при Минфине России, в случае его воссоздания, и 
академические вузы такие, как МГУ имени М.В. Ломоносова, обладающие 
широкими компетенциями, уникальным научным и научно-прикладным 
потенциалом для систематизации информации, согласования ее с потреб-
ностями бизнеса, налоговой службы и перспективами экономического 
развития. С международным согласованием выработанных национальных 
позиций. Организацию таких согласований целесообразно проводить на 
базе ФМСФО с участием профессиональных сообществ, в том числе МФБ.

Вторым этапом работы должна выступить разработка системы коэф-
фициентов межотраслевого сравнения. Данная часть работы необходи-
ма для выработки единой системы отчетной финансовой информации, 
позволяющей и облегчающей инвесторам взвешенное определение рав-
нопредставленных объектов инвестирования.

По итогам второго этапа реализации предложенной концепции ре-
шения проблемы критически низкого учета МСФО отраслевой специ-
фики возможно будет констатировать достижение декларируемой цели 
обеспечения сравнимости отчетных показателей одноиндустриальных 
компаний разных юрисдикций достигнутой.

Заключение

В условиях высокой политической ангажированности мировой ры-
ночной среды на эффективность национального экономического 
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развития влияет, в том числе уровень релевантности оценок функ-
циональности всех механизмов, обеспечивающих реализацию наци-
ональных интересов, а также механизма формирования финансовой 
отчетности.

Необходимо своевременное (организационно-нормативно-мето-
дическое) воздействие на элементы механизма формирования фи-
нансовой отчетности в интересах обеспечения эффективности его 
функционирования и повышения экономической привлекательности 
национального бизнеса, диверсификации сопутствующих финансовых 
рисков, финансового обеспечения инноваций.

Для того чтобы национальная система формирования финансовой 
отчетности, как подсистема национальной системы учета и отчетности, 
соответствовала национальным интересам необходимо:

• критически переосмыслить существующую степень вовлеченно-
сти национальной экономики и государственных институтов в 
процессы унификации учетных норм и отчетных показателей;

• объективно оценить презентационную способность националь-
ных учетных стандартов;

• проанализировать эффективность и применимость МСФО в ин-
тересах резидентов национальной экономики и самого государ-
ства;

• выработать национальные интересы в сфере МСФО, включая 
разработку и внедрение в стандарты положений и норм в интере-
сах развития национальной экономики;

• сформировать механизм реализации национальных интересов в 
сфере МСФО, в том числе через достижение представительства в 
органах управления ФМСФО.

Осознание ответственными должностными лицами федеральных 
органов, уполномоченных на защиту национальных интересов в ис-
следуемой сфере, ее базисного статуса для многих программ наци-
онального экономического развития и того, что показатели финан-
совой отчетности должны служить отправной точкой в построении 
моделей факторной зависимости текущих и прогнозных финансовых 
потоков, послужит дефрагментации восприятия экономической си-
туации при формировании стратегий развития и планов экономиче-
ского роста.

Предложенное решение проблемы критически низкого учета МСФО 
отраслевой специфики может быть ускорено за счет научно-приклад-
ных исследований по проблематике формирования методического ин-
струментария корректного межотраслевого сравнения на базе финан-
совой отчетности.
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Abstract. The research subject is the changes in the national financial 
reporting system with the global dominance of IFRS, which covers more than 
166 jurisdictions and more than 96% of all organized capital markets [IFRS, 
2019 (a)].
Purpose of the work: To highlight and systematize the conceptual and 
methodological problems of integrating the provisions of IFRS into the national 
financial reporting systems to determine ways to overcome them to improve the 
national reporting systems with the global domination of IFRS.
The methodology is based on general scientific and empirical research methods, 
including comparative and structural-logical analysis methods.
The paper identifies and systematizes conceptual and methodological problems, 
and substantiates the need for a critical reassessment. The results of integrating 
IFRS provisions into the practice of national financial reporting systems 
formulate proposals to overcome the identified imbalances in accounting for 
IFRS industrial specifics to improve the national strategies in the context of the 
global dominance of IFRS.
The results obtained expand the base of empirical knowledge about the 
qualitative changes in the national reporting systems under the influence of 
IFRS. Therefore, they can be helpful both to economists and practitioners in 
financial accounting and reporting.
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Место анализа товара в системе комплексного анализа сделки

Аннотация. В статье раскрыта экономическая природа товара, определе-
но место анализа товара в системе комплексного анализа сделки. Анализ 
товара (предмета сделки) направлен на его идентификацию, оценку ка-
чества и определение его соответствия нормативным и рыночным тре-
бованиям. Анализ товара позволяет раскрыть сущность предмета сделки. 
Анализ товаров может рассматриваться как часть комплексного анализа 
сделки и хозяйственной деятельности, а также как отдельное направ-
ление хозяйственного анализа. Анализ товара дополняет комплексный 
анализ сделки, делая результаты анализа сделки и анализ хозяйственной 
деятельности более объективными. Анализ товара позволяет принимать 
эффективные хозяйственные решения (в том числе по сделкам), а также 
принимать меры по снижению рисков. Эффективность сделок влияет на 
эффективность всей хозяйственной деятельности. От качества предмета 
сделки (товаров) зависит эффективность сделок, а, следовательно, и эф-
фективность всей хозяйственной деятельности. Анализ хозяйственной 
деятельности и анализ сделок дает полную картину только во взаимосвя-
зи с анализом товаров (предметов сделки).
Ключевые слова: анализ товара, предмет сделки, анализ сделок, хозяйст-
венная деятельность.
JEL коды: D51, D86, Q02.

Введение

Товары имеют важное хозяйственное значение для различных участников 
хозяйственных процессов. Для функционирования хозяйствующим субъек-
там независимо от вида деятельности требуется совершение различного рода 
сделок, предметами которых являются товары, работы и услуги. В настоящее 
время сложно себе представить, чтобы кто-нибудь смог себя полностью обес-
печить всем необходимым и при этом не взаимодействовать с другими участ-
никами, не покупая и не реализовывая товары (работы, услуги).
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Товары и их качество является одним из ключевых и определяющих 
факторов успеха деятельности хозяйствующих субъектов. От качества 
товаров зависит спрос на них, доходность, риски и устойчивое развитие 
хозяйствующих субъектов.

В приоритете деятельности хозяйствующих субъектов должны быть 
безопасность и полезность производимых и реализуемых товаров. Про-
изводство и поддержание высокого качества товаров, как правило, тре-
бует серьезных усилий и финансовых средств. Чтобы товар был высоко-
го качества не достаточно только хорошей организации производства и 
контроля, но и, прежде всего, должно быть обеспечено использование 
качественных материалов и сырья при производстве продукции (това-
ров). Все это требует серьезных ресурсных затрат: финансовых, трудо-
вых, временных.

Высокие затраты на поддержание высокого качества товаров сулят 
низкие доходы, если не обеспечивается должный объем производства и 
реализации. В этой связи вопрос поддержания высокого качества това-
ров, реализуемых населению, является задачей не только отдельно взято-
го хозяйствующего субъекта (производителя), но и всего государства, од-
ной из функций которого является охрана жизни и здоровья населения.

Высокое качество товаров необходимо на всех уровнях экономики, 
в том числе на государственном уровне, так как это вклад в здоровье 
населения, в обеспечение безопасности товаров, повышение конкурен-
тоспособности, рост экспортного потенциала и имиджа страны. В этой 
связи необходим комплексный подход к вопросу обеспечения качества 
товаров и повышения конкурентоспособности производимых в стране 
товаров. Данный подход предполагает наличие развитой системы госу-
дарственной поддержки производителей товаров с высоким качеством 
и государственного контроля качества товаров, обращающихся в стра-
не.

Высокая практическая значимость товаров для различных участни-
ков обуславливает необходимость в развитии системы их учета, анализа, 
аудита и контроля. Товары являются объектами пристального внима-
ния. Товары, как и сделки, предметом которых они являются, становят-
ся основным объектом учета, анализа, аудита и контроля.

При всем многообразии трудов, посвященных вопросам товаров, 
недостаточно исследованы теоретические и методологические основы 
анализа товаров, отсутствуют соответствующие методические рекомен-
дации по проведению комплексного анализа товаров, не определено 
место и роль анализа товаров в системе комплексного анализа сделок и 
хозяйственной деятельности, что создает предпосылки для совершения 
ошибок в принятии хозяйственных решений.
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1. Экономическая природа товара

Товар является одной из основных экономических категорий, понятие ко-
торого часто встречается и активно используемых в различных сферах нау-
ки и практики. При этом понятие «товар» остается крайне дискуссионным 
и расплывчатым (не имеет единого и четкого определения). Это также свя-
зано с тем, что «товар» нельзя назвать чисто экономическим, юридическим 
или каким-либо другим понятием, так как оно аккумулирует в себе множе-
ство различных аспектов. Существующие определения понятия «товар» не 
отражают сущность данной экономической категории.

Понятие «товар» занимало и продолжает занимать ведущих ученых и 
практиков. Понятию «товар» особое внимание уделено в трудах К. Маркса. 
Свое исследование он начинает с анализа товара, который является осно-
вой кругооборота капитала. Он отмечает, что богатство обществ, в которых 
господствует капиталистический способ производства, выступает как «ог-
ромное скопление товаров», а отдельный товар — как элементарная форма 
этого богатства. Товар — внешний предмет, вещь, которая, благодаря ее 
свойствам, удовлетворяет какие-либо человеческие потребности, природа 
которых (вне зависимости порождаются ли они, например, желудком или 
фантазией) ничего не меняет. Также не важно и как именно удовлетворяет 
данная вещь человеческую потребность: непосредственно как жизненное 
средство (как предмет потребления) или окольным путем (как средство 
производства). Каждую полезную вещь можно рассматривать с двух то-
чек зрения: со стороны качества и со стороны количества. Каждая такая 
вещь — совокупность многих свойств и поэтому может быть полезна раз-
личными своими сторонами [Маркс, 1960, с.43].

К. Маркс отмечает, что полезность вещи делает ее потребительной 
стоимостью, но не каждая потребительная стоимость делает из вещи 
товар. Товарное тело само есть потребительная стоимость (или благо), 
которая осуществляется лишь в пользовании или потреблении. Потре-
бительные стоимости образуют вещественное содержание богатства, 
какова бы ни была его общественная форма [Маркс, 1960, с.44].

Вещь может быть полезной и быть продуктом человеческого труда, но не 
быть товаром. Продукт труда, удовлетворяющий собственную потребность 
производителя, может иметь потребительную стоимость, но если он не интере-
сен другим (т.е. не имеет потребительную стоимость для других), то товаром он 
не является. Вещь становится товаром только в случае, если она представляет 
собой потребительную стоимость для других, общественную потребительную 
стоимость. Вещь не может быть стоимостью, не будучи предметом потребле-
ния. Если вещь бесполезна, то и затраченный на нее труд бесполезен, не счита-
ется за труд и потому не образует никакой стоимости [Маркс, 1960, с.49].
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Товары являются на свет в форме потребительных стоимостей, или 
товарных тел. Товарное тело само есть потребительная стоимость, ко-
торая осуществляется лишь в пользовании или потреблении. Товарные 
тела становятся товарами лишь в силу своего двойственного характе-
ра, лишь в силу того, что они одновременно и предметы потребления 
и носители стоимости. Они обладают двойной формой — натуральной 
формой и формой стоимости [Маркс, 1960, с.56].

Таким образом, вещь не может быть товаром и обладать стоимостью, 
не будучи предметом потребления для других, а, следовательно, и пред-
метом сделки. Вещь как товар имеет две стороны (свойства) — потреби-
тельную стоимость и стоимость (меновая стоимость).

Понятие товар неразрывно связано с производственными, экономи-
ческими отношениями (сделками). Товар является одной из разновид-
ностей предметов (объектов) сделок наряду с работами или услугами. 
Под товаром понимается вещь (в т.ч. продукт труда), предназначенная 
для удовлетворения какой-либо потребности и поступающая в потре-
бление экономическим субъектам посредством совершения различного 
рода сделок (обмен, купля-продажа и др.).

Следует отметить, что товары как предметы производственных, эко-
номических отношений не ограничиваются только непосредственно 
сферой производства, но и участвуют в отношениях в сферах обмена, 
распределения и потребления. Так товары выступают предметами не 
только сделок купли-продажи, но и иных хозяйственных сделок (залог, 
аренда, дарение и др.).

Товары как объективная категория представляет собой экономиче-
ские блага в виде вещей (продуктов) и услуг, способных удовлетворить 
потребности и пригодных к обмену.

Товары являются одним из основных элементов базиса и надстрой-
ки, которые с одной стороны зависят, а с другой стороны оказывают 
влияние на способ производства и тип общественно-экономической 
формации. На рисунке 1 показано место товаров в общественно-эконо-
мической формации.

Товары являются неотъемлемой частью любого вида общественно-
экономической формации. Товары являются как результатами, так и 
необходимым условием производственных, экономических отноше-
ний. Товарами могут быть как вещи, являющиеся продуктом челове-
ческого труда, так и вещи, которые обладая свойствами товара (имеют 
потребительную стоимость), но имеют иную природу происхождения 
(напр., земельные участки, вода и др.). Также к товарам могут быть от-
несены и иные блага помимо вещей, в частности услуги, которые тоже 
являются продуктом труда.
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Также товар является одним из основных условий кругооборота 
капитала. Капитал в процессе своего кругооборота принимает формы 
производительного, товарного и денежного капитала. Возвращение ка-
питала в исходную форму (форма денежного капитала) с приращением 
возможно только в условии перехода капитала в товарную форму (в слу-
чае кредита — кредитная форма). Так прежде чем капитал будет возвра-
щен в первоначальную форму денежного капитала, он должен пройти 
товарную форму.

Таким образом, товар является необходимым условием кругооборо-
та капитала и удовлетворения потребностей экономических субъектов. 
Товары являются теми условиями, при которых рабочая сила, средства 
производства и деньги становятся капиталом.

Производство немыслимо без товаров (работ и услуг), также как и 
сделки невозможны без предмета сделки (товара, работы, услуги). Сдел-
ки по покупке (приобретению) товаров Д — Т будут бессмысленны для 
предприятий, если нет продолжения Т-Д. Особенностями кругооборо-
та капитала является тот факт, что с одной стороны должны постоянно 
возобновляться элементы производимого капитала, с другой — реали-
зация произведенного товара. На рисунке 2 представлено место сделок 
в кругообороте капитала.
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2. Место и роль анализа товара в системе комплексного анализа сделки

Элементом любой сделки (договора) является предмет сделки, в качест-
ве которого выступает товар, работа или услуга. Товары могут быть раз-
нообразными: от продуктов питания до объектов недвижимого имуще-
ства. Все, что создается с целью потребления и обладает спросом, имеет 
не только потребительную стоимость, но и стоимость, а, следовательно, 
имеет признаки товара.

Товары, являясь основным элементом экономики и экономиче-
ских отношений, имеют большое значение для всех хозяйствующих 
субъектов. Так товары важны для производителей при осуществле-
нии ими хозяйственной деятельности (производственной, инвести-
ционной), а также для физических лиц в процессе их жизнедеятель-
ности.

Наряду с анализом сделок, предметом которых являются товары, в 
современных условиях получают дальнейшее развитие такое направле-
ние экономического анализа как анализа товаров. Товар (предмет сдел-
ки) как микроэкономическая единица анализа имеет важное практиче-
ское значение и заслуживает особого внимания.

Вопросы анализа товаров изучали и продолжают изучать многие 
ученые и практики. Однако при всем многообразии трудов, посвя-
щенных вопросам исследования товаров, остаются нераскрыты-
ми вопросы комплексного анализа товаров как предметов сделок, 
отсутствует систематизация соответствующих методических реко-
мендаций по проведению анализа товаров в различных хозяйствен-
ных ситуациях, что создает определенные сложности в принятии 
хозяйственных решений при совершении различных операций с 
товарами.

Появление и развитие анализа товаров является результатом эволю-
ционного развития экономического анализа, обусловленного рыноч-
ными условиями хозяйствования. Предпосылками развития анализа 
товаров являются все возрастающий интерес к товарам различных ви-
дов, повышенное внимание и рост требований к товарам со стороны 
контролирующих органов, потребность конечных потребителей в опре-
делении качества товаров, резервов повышения эффективности управ-
ления товарами (в том числе их качеством).

Анализ товаров является основным инструментом принятия хозяй-
ственных решений по сделкам. Совершение сделок с товарами без про-
ведения должных аналитических процедур приводит к ошибкам в при-
нятии решений, росту рисков, потере имиджа и клиентов, ухудшению 
результатов деятельности предприятий.
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В процессе своей хозяйственной деятельности экономические субъ-
екты совершают большое количество сделок, значительная часть из ко-
торых сопровождается заключением договоров (контрактов).

Сделка совершается под воздействием различных условий. Укруп-
ненно характеристику сделки можно разбить на три части: сведения о 
договоре (контракте); cведения о предмете (объекте) сделки (договора, 
контракта); сведения об организациях-участниках сделки (субъектах 
или сторонах сделки). На рисунке 3 представлены основные блоки ана-
лиза условий сделки.

Рис. 3. Анализ условий сделки

Анализ любой сделки целесообразно начинать с исследования дого-
вора, если таковой имеется в наличии, так как это один из основных 
источников информации о сделке и ее условиях. Анализ договора яв-
ляется частью комплексного анализа сделки. Анализ договора, как 
правило, означает изучение договора на предмет его соответствия нор-
мативно-правовым актам, регулирующим экономические и правовые 
отношения в целом и в конкретной сфере в частности.

Анализ договора больше носит правовой характер, но и не лишен 
экономической и технической составляющей. Так без экономических и 
технических основ не обойтись при обосновании цены предмета сделки 
и составлении технического задания к договору. Поэтому данная рабо-
та является комплексной, требующей участия специалистов различных 
сфер деятельности.

Анализ договора может быть предварительным (перед заключением 
сделки — проект договора (контракта)), текущим (в процессе исполне-
ния сделки) и ретроспективным (по завершению сделки).

Результаты анализа договора на каждом этапе сделки будут иметь 
свое значение. Так на этапе совершения сделки результатами анализа 
будут рекомендации по уточнению условий договора и приведение его 
в соответствии с существующими нормативными и рыночными требо-
ваниями.

Оперативный (текущий) анализ договора может позволить разра-
ботать дополнительное соглашение (уточнение) ранее не учтенных 
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условий, что может позволить избежать многие риски в будущем. Также 
текущий анализ договоров необходим для мониторинга исполнения ус-
ловий договоров. Ретроспективный анализ договора (контракта) может 
быть полезен как с информационной точки зрения, так и практической. 
Так результаты данного анализа могут быть приняты во внимание в по-
следующих договорных отношениях, а также подготовиться к решению 
выявленных рисков, связанных с допущенными в договоре ошибками.

Договор представляет собой свод условий совершения сделки, ко-
торые должны соблюдать стороны сделки. В противном случае сделка 
может быть «расторгнута». Поэтому так важно уделять внимательно 
подходить к договору на этапе его составления и заключения. От эф-
фективности договора во многом зависит эффективность всей сделки, в 
т .ч. риски, доходы и расходы сделки.

Анализ договора может состоять из различных блоков: анализ соот-
ветствия законодательным требованиям; анализ сторон сделки; анализ 
предмета сделки; анализ сроков договора; анализ цены предмета сдел-
ки; анализ обязательств сторон и т.п. Каждый отдельный блок или раз-
дел договора может подлежать отдельному анализу.

Анализ предмета сделки (или анализ товара), как и анализ договора, 
является одной из составных частей анализа условий сделок и может 
выходить за рамки привычные для данного анализа при исследовании 
договора. В ходе анализа предмета сделки (или анализа товара) решают-
ся следующие задачи: раскрытие сущности предмета сделки (наимено-
вание, свойства, состав и др.); определение уровня качества предмета 
сделки, соответствие нормативным требованиям, договора (контрак-
та); исследование свойств предмета сделки, отличие его от аналогичных 
предметов конкурентов; определение этапа жизненного цикла продук-
ции (товара); разработка и предложение эффективного сервисного об-
служивания предмета сделки; определение требуемых производствен-
ных и финансовых возможностей по совершению сделки (производству 
предмета сделки), а также уровня соответствия текущих возможностей.

Данный анализ должен позволить идентифицировать предмет сдел-
ки, раскрыть его сущность в целях составления общей картины сделки 
и проведения ее комплексного анализа.

Анализ товаров можно рассматривать не только с позиции отдель-
но взятой сделки, но и всей хозяйственной деятельности. Так данный 
анализ может выступать как направление анализа хозяйственной дея-
тельности, разновидность внутреннего анализа и составная часть ком-
плексного анализа хозяйственной деятельности.

Анализ товара, как и анализ сделок, в модели комплексного эко-
номического анализа, предложенной профессором А.Д. Шереметом 
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[Шеремет, 2008], можно отнести к блоку «Анализа условий хозяйст-
венной деятельности» в части анализа рыночного потенциала. Анализ 
товаров может быть составной частью и других блоков комплексного 
экономического анализа хозяйственной деятельности, а также само-
стоятельным направлением анализа. Таким образом, добавив анализ 
товара в комплексный анализ сделки и в комплексный анализ хозяйст-
венной деятельности, можно повысить качество указанных видов ана-
лиза и их практическую значимость в принятии важных хозяйственных 
решений.

Выводы

Высокая практическая значимость товаров для различных участников 
обуславливает необходимость в развитии системы их учета, анализа, 
аудита и контроля. Анализ товара выступает ключевым инструментом 
в государственной системе обеспечения безопасности товаров для по-
требителей.

Анализ предмета сделки (товара) направлен на идентификацию 
предмета сделки (товара), оценку качества предмета сделки (качест-
ва товара) и определение его соответствие нормативным и рыночным 
требованиям. Он позволяет раскрыть сущность предмета сделки в це-
лях составления общей картины сделки, хозяйственной деятельности и 
проведения их комплексного анализа.

Анализ товара может рассматриваться как часть комплексного анали-
за сделки и как отдельное направление хозяйственного анализа. Анализ 
товара гармонично дополняет комплексный анализ сделки, делая ре-
зультаты анализа сделки более объективными. Так принятие решений 
по сделкам с учетом анализа товара позволяет принимать эффективные 
управленческие решения, а также принимать меры по снижению рисков.

Если от эффективности сделок зависит эффективность всей хозяйст-
венной деятельности, то от качества предмета сделки (товаров) зависит эф-
фективность сделок, а, следовательно, и вся хозяйственная деятельность. В 
этой связи важно рассматривать анализ хозяйственной деятельности, ана-
лиз сделок во взаимосвязи с анализом товаров (предметов сделок).
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Abstract. The article discloses the economic nature of the goods, defines the place 
of analysis of the goods in the system of complex analysis of the transaction. The 
analysis of the goods (the subject of the transaction) is aimed at their identification, 
quality assessment and determination of their compliance with regulatory and 
market requirements. Product analysis allows you to disclose the essence of the 
transaction object. Goods analysis can be considered as part of a comprehensive 
analysis of the transaction and business activities, as well as a separate area of     
economic analysis. The analysis of the goods complements the comprehensive 
analysis of the transaction, making the results of the analysis of the transaction 
and the analysis of economic activities more objective. Product analysis allows 
you to make effective business decisions (including transactions), as well as take 
measures to reduce risks. The efficiency of transactions affects the efficiency of all 
business activities. The quality of the object of the transaction (goods) depends 
on the effectiveness of the transactions, and, therefore, the effectiveness of all 
economic activities. Business analysis and transaction analysis provide a complete 
picture only in relation to the analysis of goods (transaction items).
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Основы методики анализа «больших данных»
Аннотация. В статье отражены особенности больших данных. Рассмо-
трены методы и инструменты анализа больших данных. Подробно рас-
сматривается такой метод решения задач на основе больших данных как 
машинное обучение. В связи с развитием технологий цифровой эконо-
мики возрастает по экспоненте и объем оцифрованной информации. Но 
информация имеет ценность, только если она анализируется определен-
ным образом. Большие же объемы информации привычными методами 
анализировать невозможно. Таким образом речь идет о больших данных 
и технологиях больших данных.
Ключевые слова: свойства больших данных, технологии больших дан-
ных, источники больших данных, методы анализа, последовательность 
шагов машинного обучения, модели машинного обучения, категории 
задач машинного обучения.
JEL коды: D02, D87, D89.

Термин «большие данные» или Big Data пришел в нашу жизнь вместе с 
понятием «цифровая экономика» и обозначает огромные объемы струк-
турированных и неструктурированных данные различных типов. Объе-
мы больших данных оцениваются такими величинами, как эксабайты 
(1 ЭБ = 1 млрд гигабайтов), зеттабайтами (1 ЗБ = 1024 эксабайта).

И если сегодня «весь мировой объем данных», по оценках анали-
тиков российского ИТ-холдинга IBS ( Information Business Systems), 
составляет 40–44 зеттабайта, то к 2025 году он возрастет в 10 раз [1].

Чтобы обработать и извлечь пользу из огромного объема разнотип-
ной информации необходимо осваивать и использовать технологии 
для структуризации и анализа данных.

Обрабатывать такой огромный объем больших данных с исполь-
зованием привычных аппаратных и программных средств нецелесоо-
бразно, а иногда даже и невозможно.

На рис.1. Показано объемы и источники формирования больших 
данных в «Газпромнефти» [3].
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Рис. 1. Объемы и источники формирования больших данных

В настоящее время под термином Big Data в большей степени по-
нимают технологию работы с большими данными, включающую ме-
тоды сбора данных, их обработки, анализа и хранения.

Самым популярным и обсуждаемым сегодня методом решения за-
дач на основе больших данных является машинное обучение.

Сегодня вместо того, чтобы программировать решение задач можно 
обучать машины решать задачи. Возможным это стало из-за доступно-
сти больших данных. Последовательность шагов машинного обучения 
отображено на рис. 2.

Рис. 2. Последовательность шагов машинного обучения

В общем виде этапы машинного обучения можно определить следу-
ющим образом:
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1. Определение задачи
На данном этапе определяем цель, вид задачи, параметры и погреш-

ность решения.
Характер рассматриваемых задач определяет различные подходы, 

учитывающие объемы и типы данных.
Все задачи, решаемые с помощью машинного обучения, разделяют-

ся по следующим категориям.
1) Задача регрессии — по признакам объектов предсказать резуль-

тат, представляющий вещественное число. Исходные данные для 
прогноза — выборка объектов с определенными признаками.

2) Задача классификации — получение результата в формате «да» или 
«нет» как отнесения объекта к тому или иному классу. Исходные 
данные для прогноза представлены множеством объектов, разде-
ленных на классы определенным образом.

3) Задача кластеризации — разбиение исходной выборки объектов 
на подмножества (кластеры), каждое из которых состоит из схо-
жих объектов. В то же время объекты, относящиеся к разным кла-
стерам, были разнородными.

4) Задача выявления аномалий — отделение нестандартных случаев 
от стандартных.

2. Сбор данных
На этапе важно правильно собрать данные , т.к необходимое количе-

ство и качество данных обеспечивает более точный результат прогноза.
3. Подготовка данных
Подготовка данных заключается в обработке пропущенных значе-

ний, нормализации данных, формировании из данных обучающей те-
стовой выборок.

4. Выбор модели
Модели выбирают в зависимости от типа объекта (картинки, музы-

ка, набор чисел), категории задачи. Можно отметить такие часто ис-
пользуемые модели машинного обучения, как [5]:

линейная регрессия;
логистическая регрессия;
деревья решений;
Метод k-ближайших соседей;
Метод главных компонент и др.
5. Обучение
Обучение осуществляется с использованием языков программиро-

вания, таких как:
Python — со множеством готовых библиотек, платформенно незави-

симый открытый;
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R — платформенно независимый, хорошо интегрируем с другими 
языками программирования. Наряду с анализом данных, R приспосо-
блен для визуализации данных.

JavaScript и др.
6. Оценка
На этом этапе проверяют работу модели на реальных данных. Если 

погрешность результата больше заданной, то переходят к следующему 
этапу — оптимизации.

7. Оптимизация.
Здесь улучшают модель путем изменения параметров и заменой на 

другую модель.
Возможность перехода к новым принципам и архитектурам управ-

ления позволяют современные технологии в тои числе и технологии 
сбора, обработки и анализа больших данных. Наиболее конкуренто-
способное предприятие сегодня по предложению исследовательской 
компании Gartner — это предприятия, управляемое в реальном време-
ни (Real-Time Enterprise), как «предприятие, конкурирующее на осно-
ве использования самой свежей информации, что позволяет устранить 
задержки в управлении и исполнении критических бизнес-процессов».

Искусственный интеллект и машинное обучение — одни из самых 
значимых технологических разработок последнего времени. Однако 
они часто остаются недооцененными.

Наиболее активно уже сегодня технологии больших данных исполь-
зуются в банковской системе, в т.ч.: для выявления кредитной истории 
человек, подающего заявку на кредит; для управления рисками и борь-
бы с мошенничеством; для управления персоналом и других задач.

В транспортной системе технологии больших данных позволяют 
предсказать предложение, спрос, тарифы, определить местоположение 
водителей.

Особенно популярны технологии больших данных в сфере развлече-
ний, поисковых системах, интернет-магазинах. По результатам анализа 
интересов пользователям интернета предлагаются те или иные сервисы 
для большей вовлеченности пользователя.

Генерация больших данных на производственных предприяти-
ях осуществляется за счет широкого внедрения интернета вещей. Для 
этого основные детали и узлы машин и станков оборудуются исполни-
тельными устройствами, датчиками, контроллерами, с помощью кото-
рых происходит постоянный сбор информации о текущем состоянии 
рабочих механизмов и протекающих процессах с их участием. Вся эта 
информация обрабатывается, анализируется и визуализируется в реаль-
ном времени, что позволяет оперативно управлять производственным 



624  | Раздел «Современные методы анализа цифровой экономики»

процессом. Это позволяет предприятию уменьшить число простоев, по-
высить производительность оборудования и уменьшить расходы на его 
эксплуатацию, предотвратить несчастные случаи.

Также результаты анализа больших данных позволяют принимать 
решения относительно по стратегическому развитию предприятия, та-
кие, перспективы изменения технологической инфраструктуры пред-
приятия.

Следует отметить возможности, которые предоставляют технологии 
больших данных в сфере бухгалтерского учета и аудита: это и выявление 
нестандартных ситуаций (аномалий) в бухгалтерском учете, выявление 
аномалий при подготовке документов для сдачи в налоговую инспекцию, 
и, используя сенсорные наблюдения и разработанные функции, полу-
чать прогнозные данные о сроках полезного использования активов.

«За последние 2 года было создано больше данных, чем за предыду-
щие 200 тыс. лет существования человеческой цивилизации. Анализи-
руется или используется менее 0.5% когда-либо созданных данных» [8].

Поэтому специалистам в области учета, и в большей степени управ-
ленческого учета следует понимать, что сегодня необходимо уметь 
использовать аналитические возможности больших данных, позволя-
ющие принимать наиболее обоснованные, своевременные управлен-
ческие решения. Использование аналитических возможностей боль-
ших данных для прогнозирования позволит осуществить движение от 
управленческого учета к стратегическому управленческому учету.

Список литературы

1. Как быстро обрабатывать аналитические запросы на основе больших 
данных с Azure Synapse Analytics [Электронный ресурс]:2020 — URL : 
https://softline.ru/events/web_2020_microsoft_azure_200317 (дата обраще-
ния 12.07.2020)

2. Что такое большие данные? [Электронный ресурс]:2017 — URL : https://
www.tadviser.ru/index.php/ Статья:Большие_данные_ (Big_Data) (дата 
обращения 12.07.2020).

3. Что такое big data: зачем они нужны, откуда берутся и как используются 
[Электронный ресурс]:2018 — URL : https://www.gazprom-neft.ru/press-
center/sibneft-online/archive/2018-september-projects/1863684/ (дата об-
ращения 12.07.2020)

4. Технология Big data [Электронный ресурс]:2018 — URL : https://rb.ru/
howto/chto-takoe-big-data/ (дата обращения 12.07.2020)

5. Обзор самых популярных алгоритмов машинного обучения [Электрон-
ный ресурс]:2018 — URL : https://tproger.ru/translations/top-machine-
learning-algorithms/(дата обращения 12.07.2020)



|  625Глава 13. Развитие учета, анализа и аудита в условиях цифровой экономики

6. Технология In-Memory Computing: зачем и как применять? [Электрон-
ный ресурс]:2018 — URL :https://itelon.ru/blog/tekhnologiya-in-memory-
computing-zachem-i-kak-primenyat/(дата обращения 12.07.2020)

7. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА BIG DATA [Электронный ре-
сурс]:2015 — URL :https://sangharussia.ru/news-edu/analiticheskij-obzor-
rynka-big-data (дата обращения 12.07.2020)

8. В чем сложность Больших данных для бухгалтеров в области управ-
ленческого учета? [Электронный ресурс]:2016 — URL :https://gaap.
ru/articles/V_chem_slozhnost_Bolshikh_dannykh_dlya_bukhgalterov_v_
oblasti_upravlencheskogo_ucheta/ (дата обращения 12.07.2020)

Транслитерация

1. How to quickly process analytical queries based on big data with Azure Synapse 
Analytics [Electronic resource]:2020-URL : https://softline.ru/events/
web_2020_microsoft_azure_200317 (accessed 12.07.2020)

2. What is Big data? [Electronic resource]:2017-URL : https://www.tadviser.ru/
index.php/ Article:Big_data (accessed 12.07.2020).

3. What is big data: why they are needed, where they come from and how they are 
used [Electronic resource]: 2018-URL : https://www.gazprom-neft.ru/press-
center/sibneft-online/archive/2018-september-projects/1863684/ (accessed 
12.07.2020)

4. Big data technology [Electronic resource]: 2018-URL : https://rb.ru/howto/
chto-takoe-big-data/ (accessed 12.07.2020)

5. Overview of the most popular machine learning algorithms [Electronic 
resource]: 2018-URL : https://tproger.ru/translations/top-machine-learning-
algorithms/(accessed 12.07.2020)

6. In-Memory Computing technology: why and how to use it? [Electronic 
resource]: 2018-URL :https://itelon.ru/blog/tekhnologiya-in-memory-
computing-zachem-i-kak-primenyat/(accessed 12.07.2020)

7. ANALYTICAL REVIEW OF THE BIG DATA MARKET [Electronic 
resource]:2015-URL :https://sangharussia.ru/news-edu/analiticheskij-obzor-
rynka-big-data (date of completion 12.07.2020)

8. What is the complexity of Big Data for accountants in the field of management 
accounting? [Electronic resource]:2016-URL :https://gaap.ru/articles/V_
chem_slozhnost_Bolshikh_dannykh_dlya_bukhgalterov_v_oblasti_
upravlencheskogo_ucheta/ (accessed 12.07.2020)



626  | Раздел «Современные методы анализа цифровой экономики»

Chaya V.T.,
doctor of Economics, Professor,  

full member of RAEN, Director of SRO AAS for  
interaction with state bodies,member of the management  
Board of SRO AAS, the Chairman of the Commission of  

SRO AAS qualitycontrol, member of the Working body of  
the Council forauditing activities,  

chief researcher of the Department
of accounting, analysis and audit,  

faculty of Economics Moscow state University  
named after M. V. Lomonosov

Fundamentals of Big data analysis techniques

Abstract. In connection with the development of digital economy tech-nologies, 
the volume of digitized information is growing exponentially. But information 
has value only if it is analyzed in a certain way. It is impossible to analyze large 
amounts of information using the usual methods. We are already talking about 
big data and big data technologies. The article describes the features of big 
data. Methods and tools for big data analysis are considered. Such a method of 
solving problems based on big data as machine learning is considered in detail.
Keywords: properties of big data, big data technologies, big data sources, 
analysis methods, machine learning step sequence, machine learning models, 
machine learning problem categories.
JEL codes: D02, D87, D89.



Чижов Сергей Александрович,
Россия, Москва,

аспирант 3-го года,  
кафедра учета, анализа и аудита,

МГУ имени М.В. Ломоносова,
e-mail: schizhov555@gmail.com

Стратегии внедрения Больших данных в управленческом учете

Аннотация. Развитие стратегий внедрения Больших данных все больше 
захватывает интерес коммерческих организаций. При этом важно пони-
мать, что выгоды и упущения при получении данных решений разнород-
ны для компаний, которые генерируют конкурентные преимущества на 
рынке стратегических ресурсов. Возможности управления информацией 
обеспечивают уникальное понимание успешных стратегий внедрения 
Больших данных. Данная работа анализирует возможности управле-
ния информацией как преимущества на рынке стратегических ресурсов 
Больших данных. Гипотезы были проверены, используя опросы 101 ре-
спондентов, которые в свою очередь были проанализированы с помо-
щью моделирования структурными уравнениями методом частных на-
именьших квадратов. Результат показывает положительное влияние 
возможностей управления информацией на ожидания выгод и отражает 
отрицательный эффект на ожидание затрат. Ожидание затрат обратно 
пропорционально намерению покупать или разрабатывать инструменты 
по внедрению стратегий Больших данных. Ожидание выгод положитель-
но влияет на каждую из указанных целей.
Ключевые слова: Большие данные, управление информацией, рынок 
стратегических факторов, ожидание выгод, ожидание издержек.
JEL коды: M 41.

Большие данные — самый значительный технологический прорыв в 
мире бизнеса и академической системе с момента стремительного взле-
та Интернета и Цифровой экономики.

Ценность данных является движущей силой растущего интереса 
Большие данных. Исследователи и разработчики технологий призна-
ют преимущества внедрения анализа Больших данных в деловой пра-
ктике [Agarwal et al., 2014, с.444]. Фирмы все больше заинтересованы 
в развитии стратегии Больших данных. Ожидается, что ценность вы-
год и затрат, связанных с приобретением и разработкой этих решений, 
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неодинакова для разных фирм, что порождает конкурентные преиму-
щества для одних и промахи для других участников рынка стратегиче-
ских ресурсов.

Данное исследование направлено на определение того, как вариа-
ция уровня возможностей управления информацией среди фирм со-
здает конкурентное преимущество на рынке для реализации стратегий 
Больших данных. Чтобы покрыть исследуемый пробел, мы предлагаем 
шкалу для измерения возможностей управления информацией, а также 
эмпирически разработать исследовательскую модель для оценки взаи-
мосвязи между возможностями управления информацией и реализа-
цией стратегии Больших данных. Данная модель, основанная на тео-
рии рынка стратегических факторов, исследует влияние возможностей 
управления информацией на ожидания выгод и затрат необходимых 
ресурсов для реализации данной стратегии, а также на основе теории 
транcакционных издержек изучает эффект указанных ожиданий на на-
мерения приобретать или разрабатывать ресурсы внедрения стратегии 
Больших данных.

Санил Митас, профессор бизнес-колледжа при университете Юж-
ной Флориды, и его коллеги разработали структуру управления инфор-
мацией для развития концептуальной модель, связывающей ее с тре-
мя другими организационными структурами (управление клиентами, 
управление процессами и управление производительностью) [Mithas et 
al., 2011, с.237]. Их результаты показывают, что указанные структуры 
управления опосредуют положительное влияние возможности управ-
ления информацией на показатели работы фирмы. Фиона Кармайкл, 
профессор Бирмингемского университета, и ее коллеги определили 
возможность управления информацией как конструкцию второго по-
рядка, состоящую из сбора и производства информации, доступа к ин-
формации и определения требований к распространению информации 
[Carmichael et al., 2011, с.1614]. Милинд Фадтар, профессор националь-
ного института управления строительством и научных исследований, 
предполагает, что возможность управления информацией связана с 
пять факторами: сбор и хранение, обработка и синтез, воспроизведение 
и использование, передача и распространение информации, а также 
поддержка системы и интеграция [Faul et al., 2009, с.1159].

Мы ожидаем, что компании, которые разрабатывали возможно-
сти управления информацией на более высоком уровне в течение 
одной из предыдущих эпох информационного менеджмента — под-
держка решений, исполнительная поддержка, аналитическая обра-
ботка в режиме онлайн и бизнес-разведка и аналитика — ожидает 
большее преимущество на следующем рубеже Больших данных. Мы 



|  629Глава 13. Развитие учета, анализа и аудита в условиях цифровой экономики

прогнозируем такой результат, поскольку разработка возможностей 
управления информацией на более высоком уровне положительно 
влияет на эффективность работы организации [Tabesh et al., 2019, 
с.352]. Стратегия больших данных — это набор решений, основан-
ных на последних достижениях в области анализа Больших данных. 
Организации стремятся к тому, чтобы успешно внедрить данные ре-
шения в свои собственные процессы принятия решений [Митрович 
и др. 2020, с.271]. Следовательно, эти фирмы имеют большие ожида-
ния ценности в стратегиях Больших данных, основанных на их поло-
жительном опыте работы с ранее осуществленными инвестициями 
в информационный менеджмент. И наоборот, фирмы, которые не 
достигли того же уровня возможностей управления информацией, 
возможно, не имели такого же успеха в своих начинаниях в инфор-
мационном менеджменте, и этот негативный опыт мог отразиться на 
ожиданиях больших затрат на принятие такого рода стратегии.

E1: фирмы с более широкими возможностями управления инфор-
мацией имеют более низкие ожидания затрат на реализацию стратегии 
Больших данных.

E2: фирмы с более широкими возможностями управления информа-
цией имеют более высокие ожидания извлечение полезности из реали-
зации стратегии Больших данных.

Предыдущие исследования также демонстрируют положительный 
эффект использования данных для целей создания решений в области 
Больших данных [Суйц и др. 2017, с.54]. Однако фирмы также могут 
развивать свои ресурсы и возможности, чтобы реализовать стратегию 
Больших данных внутри компании.

Мы ожидаем, что различные уровни ожиданий положительно по-
влияют на оба решения, будь то покупка или внутренняя разработка ре-
сурсов для извлечения ценности из Больших данных [White et al., 2012, 
с.209].

Е3a: фирмы с более высокими ожиданиями извлечения полезности 
из стратегий Больших данных имеют более сильные намерения покуп-
ки соответствующих решения.

Е3b: фирмы с более высокими ожиданиями извлечения полезности 
из стратегий Больших данных имеют более сильные намерения для раз-
работки соответствующих решений внутри компании.

Ресурсы, такие как миллион задач в секунду и терабайты хране-
ния структурированных данных обходятся дешевле за счет технологии 
Больших данных, чем с помощью традиционных технологий [Суйц и 
др. 2014, с.103]. Однако затраты на другие менее материальные ресурсы 
могут оказаться более трудно прогнозируемыми.
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Е4a: фирмы с ожиданиями больших затрат на реализацию стратегии 
Больших данных имеют слабые намерения для покупки данных реше-
ний.

Е4b: фирмы с ожиданиями больших затрат на реализацию стратегии 
Больших данных имеют слабые намерения для развития данных реше-
ний внутри компании.

Мы проверили гипотезы, используя метод частных наименьших ква-
дратов на основе данных опроса. Метод частных наименьших квадратов 
часто рекомендуется для исследований в области менеджмента, потому 
что данные в указанной области часто не соответствуют многофактор-
ному нормальному распределению, в то время как модели являются 
сложными и все еще могут быть информативный. Он также рекоменду-
ется для небольших выборок [Barney, 1986, с.1235]. Учитывая перемен-
ные и характер данного исследования, мы считаем использование этого 
статистического метода подходящим для эмпирического тестирования 
гипотезы концептуальной модели [Chin, 1998, с.233].

Мы провели статистический анализ с использованием программно-
го пакета SmartPLS версии 3.2.0. Мы собрали данные с помощью он-
лайн-исследования, созданного с использованием платформы Google 
Forms. Данные собирались через социальные сети, в первую очередь че-
рез конкретные дискуссионные группы по рассматриваемым вопросам.

Выборка превышает минимум 68 случаев, для степени 0,8 и медианы 
0,15 с переменными при максимальном количестве двух предикторов.

Мы рассчитали указанную минимальную выборку с помощью ин-
струмента G * Power 3.1 [Barney, 1986, с.1237].

Респондентами были менеджеры и руководители в IT или в других 
областях, связанных с реализацией стратегии управления информацией.

В таблице 1 обобщены профили фирм-респондентов, так можно сде-
лать вывод, что выборка разнообразна и ориентирована на разные отрасли.

Наблюдались значительные различия в результатах, относительно 
отрасли и размера фирмы. При использовании ограниченных комбина-
ций частного метода наименьших квадратов мы не выявили латентных 
классов, свидетельствующих о наличии групп в выборке.

Таблица 1
Профиль фирм-респондентов

Отрасль % Кол-во сотрудников % Годовая выручка %

Финансовые услуги 27 до 100 29 до 50 миллионов рублей 12

Профессиональные 
услуги

16 до 500 14 от 50 до 100 миллионов ру-
блей

25
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Отрасль % Кол-во сотрудников % Годовая выручка %

Промышленность 14 до 1000 12 от 100 до 500 миллионов ру-
блей

21

Технологии 11 до 5000 15 от 500 миллионов рублей до 
1 миллиарда рублей

15

Прочие 32 более 5000 30 более 1 миллиарда рублей 27

Сначала мы представим анализ результатов с точки зрения измере-
ния модель, за которой следует оценка структурной модели.

Мы оценили модель измерения с помощью ряда испытаний на над-
ежность, включая композитную надежность (CR), коэффициент аль-
фа Кронбаха, усредненную дисперсию (AVE) и дискриминантную ва-
лидность. По критериям Форнелла и Ларкера, приближение модели и 
результат являются удовлетворительными, потому что AVE находится 
выше 0,50 для всех переменных [Wang et al., 2018, с.70].

Чтобы проверить гипотезы и прогнозную силу модели, мы рассчитали 
коэффициенты детерминации Пирсона (R2), эффект (f2), прогностиче-
скую валидность (Q2) и коэффициент пути (r) [Wang et al., 2018, с.71].

Согласно критериям Коэна [Mohanty et al., 2013, с.33]., мы можем 
утверждать, что средний эффект влияния модели на ожидание затрат 
(CE) (0,16) и переменные намерения развития (DI) (0.133) и большое 
влияние на значение математического ожидания (VE) (0.413) перемен-
ной, а также относительно большое влияние на переменную намерения 
покупки (0.209).

Согласно теоретическим предположениям рынка стратегических 
факторов, E1 был подтвержден, поскольку возможности управления 
информацией оказывают негативное воздействие на CE стратегии 
Больших данных; то есть, чем более развиты возможности управления 
информацией фирмы, тем ниже ожидания затрат на реализацию стра-
тегии Больших данных. Анализ коэффициентов пути показывает, что 
эффект возможностей управления информацией является большим 
доказательством VE ожиданий отмеченных стратегий. Гипотеза 2 была 
подтверждена, что указывает на то, что данная способность может быть 
потенциальным источником несовершенства на рынке стратегических 
факторов в отношении Больших данных в обоих случаях [Chiang et al., 
2018, с.385].

Другая половина модели (E3 и E4) описывает воздействие ожиданий 
по реализации стратегий Больших данных с точки зрения полезности 

Окончание табл. 1
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и затратности приобретения (Е3 и Е4) и развития (E3b и Е4b) данных 
возможностей. Обе гипотезы были подтверждены. Указанное влияние 
было отрицательным для гипотезы 3а (покупка) и 3b (разработка), де-
монстрируя, что высокое ожидание затрат оказывает негативное вли-
яние на намерение совершить покупку или разрабатывайте стратегии 
Больших данных. Полученные результаты также подтверждают гипоте-
зы 4а и 4b. Другими словами, намерение приобрести или развить стра-
тегии Больших данных были положительными, когда ожидание VE от 
стратегия Больших данных была выше [Cordella et al., 2006, с.197].

Данная статья вносит свой вклад в литературу по менеджменту ин-
формационных систем путем изучения относительно молодой темы 
Большие данные и их связи с существующими возможностями фирмы 
по управлению информацией.

В частности, мы проанализировали данное явление, сосредоточив-
шись на его влиянии на организацию.

Во — первых, исследование использовало редкую теорию рынка 
стратегических факторов. Данная теория, наряду с теорией трансакци-
онных издержек, поддерживает развитие гипотезы и подтверждает ре-
зультаты статистического анализа. Учитывая теоретическое обоснова-
ние и упоминания в литературе, оправдано формирование гипотезы 1. 
Наши результаты свидетельствуют о том, что возможности управления 
информацией могут оказывать негативное влияние на ожидаемые затра-
ты необходимых ресурсов для реализации стратегии Больших данных. 
Указанные результаты подтверждают, что организации имеют различ-
ные ожидания затрат при поиске стратегических ресурсов. Возможно-
сти управления информацией играют важную роль в неоднородности 
восприятия. Компании, которым не удалось успешно разработать воз-
можности управления информацией, возможно, имеют более высокий 
уровень ожидания затрат на реализацию новой стратегии, связанной с 
управлением информацией. Однако данный эффект, по-видимому, бо-
лее ярко проявляется в отношении гипотезы 2. Мы продемонстрирова-
ли, что возможности управления информацией положительно влияют 
на извлечение ожидаемой ценности из стратегии Больших данных. Эф-
фект был самый существенный, что может указывать на продукт разви-
тых возможностей компании или рефлекс успешного опыта работы с 
управлением информацией.

С другой стороны, мы объяснили, какое влияние оказали ожидание за-
трат на намерение приобретать или разрабатывать ресурсов для реализации 
стратегии борьбы с объемными и гетерогенные данные через гипотезы 3а 
(покупка) и 3b (разработка). Отрицательное воздействие было подкрепле-
но эмпирическими данными, демонстрирующими, что ожидание высокой 
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затратности имеет более негативное влияние на намерение покупки, чем 
на намерение разработки ресурсов и возможностей, необходимых для осу-
ществления стратегии внутренними силами компании. И наоборот, ре-
зультаты, подтверждающие гипотезу 4 (Е4a и Е4b), показывают, что боль-
шие ожидания будущей полезности положительно влияют на намерение 
приобрести или развивать стратегии Больших данных. В данном случае 
эффекты масштаба в отношении намерения приобрести или разработать 
необходимые ресурсы для внедрения стратегии были очень похожи. Тем не 
менее, данное исследование не ставило своей целью оценить, соответству-
ют ли указанные ожидания рыночным реалиям или нет. Важно отметить, 
что в целом инвестиции в информационные системы снижают трансакци-
онные затраты только в том случае, если фирма потребляет меньше ресур-
сов, чем генерирует экономика.

Данное исследование выявило, что возможности управления ин-
формацией могут стать конкурентным преимуществом фирмы на рын-
ке стратегических ресурсов.

Кроме того, наряду с принятием перспективы литературы по воз-
можностям управления информацией, мы предлагаем новое определе-
ние, которое соответствует контексту исследования и потребностям ор-
ганизаций в области управления информацией. Также мы предложили 
и утвердили новую шкала для измерения полезности данной модели.

Данное исследование, несмотря на получение количественных ре-
зультатов, носит исследовательский характер, учитывая качественные 
характеристики анализируемого содержания. Мы стремились провести 
исследование влияния ранее существовавших возможностей управле-
ния информацией в организациях на ожидания и намерения этих фирм 
по принятию новой стратегии управления информацией.
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Индекс потребительских цен и стоимости жизни:  
изменение структуры потребительских расходов  
в условиях кризиса 2020 года

Аннотация. В статье осуществлен анализ научных концепций индек-
са потребительских цен, в частности вопросов недостатков формул 
класса Ласпейреса. Для их применения на практике национальные 
статистические службы используют данные о месячном изменении 
цен, которые соизмеряются расходами домашних хозяйств на соот-
ветствующие потребительские товары и услуги. Показатели расходов 
не относятся ни к текущим месячному и годовому периодам, ни к 
предыдущим, а представляют собой среднегодовые данные за пери-
од в прошлом с определенным временным лагом, что обеспечивает 
отсутствие сезонных колебаний в течение года и стабильность струк-
туры потребительских расходов. Кризисная ситуация 2020 г. стала по-
водом для изменения структуры потребления товаров и услуг, что в 
свою очередь может влиять на величину отклонения рассчитываемого 
индекса потребительских цен и реального изменения цен. В данном 
исследовании по квартальным данным индивидуальных индексов цен 
и структуры потребительских расходов эмпирически проверяется сте-
пень влияния таких резких колебаний в оценке индекса потребитель-
ских цен Российской Федерации.
Ключевые слова: индекс потребительских цен, индекс стоимости жизни, 
потребительские расходы
JEL коды: С43.
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Сложившаяся на потребительском рынке ситуация с конца первого 
квартала 2020 г., когда многие виды товаров и услуг стали недоступны 
или спрос на них значительно изменился, определяет необходимость 
оценить такие изменения с позиций точности измерения инфляции. 
Практика расчета индексов потребительских цен, складывавшаяся на 
протяжении второй половины XX века и двух первых десятилетий XXI, 
стала основой развития концепции соотношения значений инфляции, 
оцененной с помощью разных формул (не только Ласпейреса, Пааше 
и Фишера). Плавные тренды цен потребительских товаров и услуг, 
отсутствие резких колебаний, за исключением сезонных колебаний, 
в структуре потребительских расходов нивелировали многие пробле-
мы, связанные с применением формул индексов цен корзины. Вопрос 
о значении плавных трендов и резких изменений цен обсуждался по-
сле выхода перевода статьи А. Конюса в журнале «Эконометрика» в 
1939 г.: то соотношение индексов цен, которые было определено ав-
тором в статье реализуется только при плавных трендах цен, на что 
указал Г. Шульц [Schultz, 1939, p. 8–9]. В данном исследовании будет 
эмпирически оценено влияние значительного изменения потреби-
тельских расходов на некоторые группы товаров и услуг во втором и 
третьем квартале 2020 года на значение национального ИПЦ. Такая 
задача исследования, в частности, мотивирована работой М. Рейн-
сдорфа [Reinsdorf, 2020], опубликованной в конце 2020 г. В ней иссле-
дователь предполагает, что из-за изменения структуры потребитель-
ских расходов в 2020 г. и применения для расчета ИПЦ аналогичных 
показателей периодов, отдаленных от текущего момента, индекс ока-
жется недооцененным, хотя, как правило, обычно речь идет о том, что 
ИПЦ показывает значения большие, чем реальная инфляция в наци-
ональной экономике.

Теория ИПЦ в 1920–1930-х, начинавшаяся с работ А.Конюса 
[1939], Х.Штеле [1935] и Р. Фриша [1936], отправной точкой ставила 
имеющиеся, но ненаблюдаемые различия между рассчитываемым ин-
дексом и реальным изменением цен. Вся история ИПЦ в 20 веке — это 
история поиска решений для определения этих ненаблюдаемых разли-
чий. Для оценки ИПЦ среди наиболее значимых решений было улуч-
шение качества выборочных совокупностей (населенных пунктов, 
пунктов продаж и товаров и услуг) и актуальные веса, получаемые на 
основе структуры потребительских расходов. Последнее было пред-
метом научных дискуссий на страницах «Журналах Американской 
статистической ассоциации» в 1930-х гг. [Mudgett, 1933; Wright, 1934], 
так как в тот период веса обновлялись редко — примерно раз в 10 лет, 
что не соответствовало скорости изменения структуры потребления 
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товаров (и позднее — услуг) домашними хозяйствами. Позднее эти 
решения о качестве выборочных совокупностей и обновлении весов 
были обобщены «комиссией Боскина» [Boskin et al., 1998] и реализо-
ваны на практике статистическими службами, в особенности Бюро 
статистики труда США.

Для индекса потребительских цен (ИПЦ), который является базо-
вым статистическим показателем для оценки инфляции, необходи-
мо иметь два набора данных — это потребительские цены на товары 
и услуги (и их изменения) и веса для обобщения. В качестве весов в 
России используются только данные о потребительских расходах, по-
лученные на основе квартальных (и далее обобщенных годовых) дан-
ных Выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств. Ис-
пользуемая и декларируемая в методологии Росстата формула ИПЦ, 
обозначенная как формула Ласпейреса, таковой не является. Формула 
индекса цен Ласпейреса предполагает использование в агрегатном ва-
рианте трех наборов показателей — цен отчетного месяца, цен пре-
дыдущего месяца и количества товаров и услуг в предыдущем месяце. 
На практике реализовать такое обновление весов практически невоз-
можно, кроме того ежемесячные веса создают определенные пробле-
мы, связанные с сезонностью, хотя таковые присутствуют и при сборе 
ценовых данных.

Фактически Росстат, как и статистические службы других стран, 
используют веса, период которых не соответствуют ни текущему, ни 
предыдущему месяцу. До 2015 г. ИПЦ РФ рассчитывался с весами, 
для которых годовой период был составлен из первых трех кварталов 
предыдущего года и последнего квартала, предшествующего предыду-
щему года. С 2015 г. период для весов изменился, и теперь использу-
ются среднегодовые данные о потребительских расходах за два года, 
предшествующих предыдущему году. Таким образом, актуальность 
весов для ИПЦ — одна из наиболее острых проблем в условиях из-
менения структуры потребительских расходов. Практика использо-
вания показателей, настолько отдаленных во времени, определялась 
стабильностью соотношения расходов на группы товаров, в ситуации 
2020 г. такая методика расчета может дать смещенную оценку уровня 
инфляции.

В данном исследовании мы, используя квартальные данные по 
структуре потребительских расходов 2019 и 2020 гг., оценим ИПЦ, 
заменив веса, которые использует Росстат, для того чтобы прове-
рить, во-первых, предположение Рейнсдорфа о недооценке ИПЦ, 
и, во-вторых, определить размер возможного отклонения индексов 
цен.
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Сначала рассмотрим изменение структуры потребительских расхо-
дов по отдельным кварталам за три последних года. Данные показатели 
публикуются обобщенно — по 31 группе товаров и услуг. Более деталь-
ное рассмотрение структуры для потребителей статистической инфор-
мации невозможно, поэтому оценки ИПЦ с более актуальными весами 
будут осуществляться на таком уровне агрегации (на уровне групп това-
ров и услуг).

На рисунках 1–4 представлены поквартальные структуры потреби-
тельских расходов за 2018–2020 гг. (кроме 4 квартала, данные 2020 г. для 
которого на момент написания статьи не были опубликованы).

Рис. 1. Доли потребительских расходов по 31 группе товаров и услуг в 1 квартале 
2018–2020 гг., %

Рис. 2. Доли потребительских расходов по 31 группе товаров и услуг в 2 квартале 
2018–2020 гг., %
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Рис. 3 — Доли потребительских расходов по 31 группе товаров и услуг в 3 квартале 
2018–2020 гг., %

Рис. 4 — Доли потребительских расходов по 31 группе товаров и услуг в 1 квартале 
2018–2019 гг., %

При сравнении поквартальных данных в трех (в последнем случае — 
двух) последовательных лет наиболее устойчивой структурой потреби-
тельских расходов оказывается структура 1 квартала. В трех оставшихся 
существенные изменения долей наблюдаются не только относительно 
квартальных данных 2020 г., но и между долями некоторых групп то-
варов и услуг в 2018 и 2019 гг. На основе расчета простых показателей 
динамики структуры можно сделать аналогичные выводы. В таблице 
1 представлены значения квадратического коэффициента абсолютных 
структурных сдвигов Казинца.
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Таблица 1
Квадратический коэффициент абсолютных структурных сдвигов Казинца 

в 2018–2020 гг., п.п.

Сравниваемые 
года 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

2019 и 2020 0,24 0,96 0,97 н/д

2018 и 2019 0,19 0,82 0,55 0,88

2018 и 2020 0,35 1,23 0,99 н/д

По данным таблицы 1 небольшие изменения в структуре потреби-
тельских расходов наблюдаются только в 1 квартале, что также видно 
на рисунке 1. Во 2 квартале среднее изменение долей аналогичных 
кварталов двух последовательных годовых периодов близко друг 
другу как в случае с 2019 и 2020 гг., так и при сравнении 2 кварта-
ла 2018 и 2019 гг. Для 3 квартала аналогичное сравнение показывает 
большее среднее изменение долей с 0,55 до 0,97 п.п. Таким образом, 
значительные изменения в структуре по данным 2020 г. наблюдается 
в 3 квартале.

На следующем этапе данные по индексам цен и долям расходов для 
групп товаров приводятся в общему виду, так как рассчитываемые груп-
повые индексы не полностью соответствуют структуре потребительских 
расходов, согласно которой публикуются результаты квартальных Вы-
борочных обследований бюджетов домашних хозяйств. Подобное не-
соответствие определяется использованием разных классификаций для 
обобщения данных по ценам и расходам.

В итоге, для решения поставленной задачи были использованы три 
варианта ИПЦ. Первый — ИПЦ, публикуемый Росстатом и рассчитан-
ный путем сцепления месячных индексов в квартальный индекс. Вто-
рой вариант — ИПЦ в заменой весов Росстата (среднегодовые расходы 
за два года предшествующих предыдущему года) на актуальные веса, а 
именно доли расходов того же квартала, по которому рассматривается 
динамика потребительских цен на товары и услуги. Фактически второй 
вариант ИПЦ — индекс Пааше, но в данном случае только на самом вы-
соком уровне агрегации, который доступен для пересчета потребителям 
статистической информации. Третий вариант ИПЦ — индекс с весами 
такого же квартала предыдущего года.

На рисунке 5 представлены графики трех выше описанных вариан-
тов ИПЦ 1 квартала за период с 2012 г. по 2020 г.
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Рис. 5. ИПЦ РФ с разными весами 1 квартала в 2012–2020 гг.

В 1 квартале (по рисунку 5) наблюдаются минимальные различия 
между ИПЦ с разными весами — более и менее актуальными отно-
сительно текущего периода, а в 2020 г. оцениваемый Росстатом ИПЦ 
дает большее значение, чем ИПЦ с весами 1 квартала 2020 г. и с веса-
ми 1 квартала 2019 г.. Такая ситуация соответствует теории и эмпирике 
оценки ИПЦ в других странах. Рассчитываемый ИПЦ завышает реаль-
ное изменение цен, на что в совокупности с использованием фикси-
рованного количества товаров и услуг влияет и менее актуальные веса. 
Для кризиса 2020 г. 1 квартал нерепрезентативен, так как значительные 
изменения на рынке потребительских товаров и услуг начались в конце 
марта 2020 г. и не могли серьезно повлиять на изменение структуры по-
требительских расходов и цены на товаров и услуги.

Рис. 6. ИПЦ РФ с разными весами 2 квартала в 2012–2020 гг.
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Нестабильность структуры потребительских расходов во 2 квартале 
сопровождается нестабильностью соотношений ИПЦ с разными веса-
ми во 2 квартале (Рисунок 6). Соотношение ИПЦ с весами текущего 
квартала и с весами аналогичного квартала предыдущего года не имеет 
определенных значений, в разные периоды их разница отличается не 
только своим размером, но и направленностью: в одни периоды ИПЦ в 
текущими весами больше ИПЦ с весами аналогичного периода преды-
дущего года, в другие наблюдается обратная ситуация. Однако, кроме 
2019 г и 2020 г. ИПЦ с этими вариантами весов имели значения боль-
шие, чем ИПЦ Росстата. Хотя разница по модулю между ИПЦ Росстата 
и ИПЦ с весами текущего квартала не самая большая в рассматривае-
мом периоде, сам факт того, что во 2 квартале ИПЦ Росстата больше, 
чем ИПЦ с более актуальными весами, свидетельствует не только о зна-
чительном влиянии сезонности весов, но и о изменении в парах значе-
ний показателей «индексы цен на товары — доли потребления».

Рис. 7. ИПЦ РФ с разными весами 3 квартала в 2012–2020 гг.

Ситуация, описанная выше относительно 2 квартала, наблюдается и 
в 3 квартале. Однако значения между ИПЦ Росстата и ИПЦ с другими 
весами различаются больше, чем во 2 квартале.

Не менее важным в анализе соотношения ИПЦ с разными весами 
является сравнение ИПЦ с весами текущего квартала и с весами анало-
гичного квартала в предыдущем году между собой. Подобное сравнение 
делает выводы более корректными, чем при сравнении данных индек-
сов с ИПЦ Росстата, так как период расчета структуры потребительских 
расходов значительно отличается. Для ИПЦ Росстата — годовые, без 
влияния сезонности показатели, для двух других индексов — кварталь-
ные данные.
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Определенной стабильности в соотношении ИПЦ с разными веса-
ми при сравнении кварталов разных лет не наблюдается. Стоит отме-
тить, что в 2014 г., период высоких темпов роста инфляции, представ-
лено превышение значений ИПЦ с весами текущего периода над ИПЦ 
с весами предыдущего года. Аналогичную ситуацию мы видим и в по-
следние годы. Делая вывод только по 2 и 3 кварталам 2020 г., мы видим, 
что актуализация весов увеличивает незначительно значения ИПЦ при 
сравнении с индексов с весами предыдущего года, поэтому предполо-
жение Рейнсдорфа для России подтверждается. При этом аналогичные 
вывод можно сделать и по другим периодам, но в некоторые годы на-
блюдается обратная, поэтому четкой аргументации в объяснении тако-
го соотношения мы не можем привести.

В результате, с одной стороны, при сравнении ИПЦ Росстата и ИПЦ 
с наиболее актуальными весами (структурой потребительских расхо-
дов текущего квартала) для 2 и 3 квартала предположение Рейнсдорфа 
опровергается, т.е. актуализация весов не приводит к отрицательной 
разнице ИПЦ Росстата и ИПЦ с весами текущего квартала. С другой 
стороны, при использовании однокачественных с точки зрения пред-
ставления сезонности индексов цен предположение Рейнсдорфа полу-
чает свое подтверждение.

В итоге изменение структуры потребительских расходов в 2 и 3 квар-
тале 2020 г. в связи с кризисной ситуацией, определенной пандемией 
коронавируса, будет имеет определенное значение на будущий расчет 
ИПЦ Росстата, так как эти данные будут использованы в качестве весов 
только в 2022 и 2023 гг. Анонсированное дополнение в методике расчета 
ИПЦ, связанное с использованием больших данных, в перспективе мо-
жет стать одним из инструментов корректировки и актуализации весов 
для получения более точных оценок ИПЦ, в том числе и в связи с ситу-
ацией изменения структуры потребительских расходов в 2020 г.
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Consumer price index and cost-of -living index: the changes 
of consumer expenditure structure in the condition of 2020

Abstract. The article is on focus of the consumer price index, its scientific 
conceptions and shortcoming of assessment method, namely Laspeyres formula. 
The national statistical offices use this formula that requires two samples of 
data. There are the monthly price changes and corresponding expenditures of 
households. The expenditure data is not the recent month or year periods in 
which the consumer price index is calculated. This data is the two-year average 
of period which is used with time lag of one year to the calculation time. It 
provides the miss of seasonal variations and stability of consumer expenditure 
structure. The crisis of 2020 became the driver to changing of consumer pattern 
that may influence the value of the consumer price index and real inflation. This 
research is an empirical assessment of the influence of changing of consumer 
pattern and consumer expenditure structure on the consumer price index. It is 
realized on the base of quarterly price and expenditure data.
Keywords: consumer price index, cost of living index, consumer expenditure
JEL codes: С43.



Кривов Виктор Дмитриевич, 
Россия, Москва,  

заведующий кафедрой статистики МГУ,  
д.э.н.,  

e-mail: vdkrivov@yandex.ru
Крупенков Виктор Владимирович, 

Россия, Москва,  
независимый консультант,  

e-mail: vkrupenkov@yandex.ru

О некоторых особенностях применение статистических методов 
анализа рисков в системе управления рисками в соответствии 
с концепцией COSO

Аннотация. В статье представлены результаты исследования, посвя-
щенного применению статистических методов при анализе рисков в 
соответствии с концепцией COSO «Управление рисками организации. 
Интеграция со стратегией и эффективностью деятельности». Целью 
исследования являлось выявление компонентов и соответствующих им 
принципов из концепции, для которых применение статистических ме-
тодов является необходимым или целесообразным. Работа опирается на 
научные и практические наработки в области статистики, а также обще-
признанные концепции и рекомендации в области управления рисками. 
Проведенное исследование показало, что статистические методы ана-
лиза рисков присутствуют и должны применяться во всех компонентах 
системы управления рисками компании. Результаты исследования мо-
гут применяться для разработки рекомендаций Центрального Банка РФ 
в области применения статистических методов при управлении рисками 
организаций и проведению обучения для формирования компетенций в 
области статистики у специалистов по управлению рисками.
Ключевые слова: Статистические методы, COSO, система управления 
рисками, управление рисками.
JEL коды: С44, G32.

В конце 2020 года Центральный банк Российской Федерации разра-
ботал рекомендации для публичных акционерных обществ [Инфор-
мационное письмо Банка России, 2020]. Среди них были прописаны 
рекомендации по формированию системы управления рисками и вну-
треннего контроля (далее — СУРиВК)., которые полностью опираются 
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на концепцию COSO «Управление рисками организации. Интеграция 
со стратегией и эффективностью деятельности» [COSO, 2017]. Однако 
ни в рекомендациях Банка России, ни в концепции COSO не представ-
лена практическая интерпретация применения статистических методов 
анализа рисков, что усложняет выстраивание эффективной СУРиВК 
[Институт внутренних аудиторов]. Целью исследования было выяв-
ление компонентов и соответствующих им принципов из концепции 
COSO «Управление рисками организации. Интеграция со стратегией и 
эффективностью деятельности», для которых применение статистиче-
ских методов является необходимым или целесообразным. В процессе 
исследования были проанализированы компоненты системы управле-
ния рисками и соответствующие им принципы. Для каждого компо-
нента и принципа, соответствующего рекомендациям концепции, была 
проанализирована возможность и необходимость применения стати-
стических методов, а также были выявлены направления корпоратив-
ного управления для внедрения статистических методов.

Проведенный анализ представленных документов и их сопоставле-
ние с существующими научными и практическими наработками в части 
применения статистических методов анализа рисков позволил выявить 
компоненты и соответствующие им принципы (концепция COSO), для 
которых применение статистических методов является необходимым 
или целесообразным [Картвелишвили, Свиридова, 2017].

Так, следует отметить Компонент «корпоративное управление и 
культура», который является основой для построения системы управ-
ления рисками. Соответствующий ему принцип «демонстрация при-
верженности основным ценностям» подразумевает формирование 
культуры осведомленности о рисках, в том числе и исходя из наличия 
исторических данных о реализовавшихся рисках как в рамках компа-
нии, так и внешних данных, что в свою очередь подразумевает приме-
нение статистических методов анализа рисков.

Другой важнейший раздел — Компонент «стратегия и постанов-
ка целей» включает применение статистических методов при анализе 
бизнес-контента (наиболее эффективно применение при анализе эко-
номической сферы), при формулировании отдельных аспектов риск-
аппетита (при оценке границ допустимого отклонения) и при оценке 
альтернативных стратегий (оценка последствий реализации стратегий).

Следующим был рассмотрен Компонент «эффективность деятель-
ности», который в большей степени опирается на статистические ме-
тоды анализа рисков, чем другие компоненты. Так, они могут быть ис-
пользованы при выявлении новых и возникающих рисков (когнитивные 
вычисления, отслеживание данных и другое), при оценке серьезности 
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(построение вероятностных моделей, анализ чувствительности и дру-
гие), при отображении результатов оценки (тепловая карта рисков) и в 
процессе приоритизации рисков (например, критерии устойчивость и 
восстановление).

Не менее важным для построения эффективной СУРиВК являет-
ся Компонент «анализ и пересмотр». Он подразумевает применение 
статистических методов анализа рисков при проведении оценки су-
щественных изменений (оценка внедрения инноваций и изменений 
экономической среды), анализа рисков и эффективности деятельнос-
ти (переоценка серьезности рисков, анализ приоритетов и пересмотр 
риск-аппетита) и принятие мер совершенствование управления риска-
ми (например, внедрение информационных систем, включающих сред-
ства автоматизации при работе и анализе больших данных).

В завершении был рассмотрен Компонент «информация коммуни-
кация и отчетность». Данный Компонент предполагает применение 
статистических методов при расчете и применении различных индек-
сов, при формировании отчетности о рисках и при оценке эффектив-
ности деятельности (активное использование статистических методов 
анализа рисков может свидетельствовать о зрелости системы управле-
ния рисками) [The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission].

Как видно из приведенного выше анализа, статистические методы 
анализа рисков присутствуют и должны применяться во всех компонен-
тах системы управления рисками компании. Однако на практике при-
менение статистических методов зачастую бывает затруднительно, что 
связано в первую очередь с недостаточной квалификацией работников 
организации и отсутствием методических рекомендаций, например, 
со стороны регулятора. Результаты проведенного исследования могут 
применяться для разработки или актуализации рекомендаций Цент-
рального Банка РФ в области разработки системы управлении рисками 
и внутреннего контроля организаций в области применения статисти-
ческих методов анализа рисков и разработке рекомендаций по проведе-
нию обучения для формирования компетенций в области статистики у 
специалистов по управлению рисками.
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About some features of the application of statistical methods of risk 
analysis in the risk management system in accordance with the COSO 
concept

Abstract. The article presents the results of a study devoted to the use of 
statistical methods in risk analysis in accordance with the COSO concept «Risk 
Management of an organization. Integration with strategy and performance». 
The purpose of the study was to identify the components and their corresponding 
principles from the concept for which the use of statistical methods is necessary 
or appropriate. The work is based on scientific and practical developments in the 
field of statistics, as well as generally recognized concepts and recommendations 
in the field of risk management. The conducted research has shown that 
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statistical methods of risk analysis are present and should be applied in all 
components of the company’s risk management system. The results of the study 
can be used to develop recommendations of the Central Bank of the Russian 
Federation in the application of statistical methods in the risk management 
of organizations and training for the formation of competencies in the field of 
statistics from risk management specialists.
Keywords: Statistical methods, COSO, risk management system, risk 
management.
JEL codes: C44, G32.



Охрименко Алексей Арнольдович,
Россия, г. Москва,

экономический факультет
МГУ имени М.В. Ломоносова,

кафедра статистики, доцент,
к.э.н.,

e-mail: o-aa@yandex.ru
Карасева Лариса Алексеевна,

Россия, г. Москва
экономический факультет

МГУ имени М.В. Ломоносова,
кафедра статистики, доцент,

к.э.н., доцент,
e-mail: karaseva@econ.msu.ru

Информационное обеспечение таблиц «затраты-выпуск»:  
прошлое и настоящее

Аннотация. Настоящая статья посвящена характеристике методологических 
проблем, возникающих при построении базовых таблиц «затраты-выпуск» 
в статистической практике России. Анализ сложившихся межотраслевых 
связей является исходным условием проведения прогнозных расчетов 
развития экономики страны, уточнения значений основных макроэконо-
мических показателей. Действующая в России система статистического 
наблюдения не позволяет составлять таблицы «затраты-выпуск» в полном 
соответствии с методологией СНС. В статье рассматриваются принципы 
проведения специально организованных статистических наблюдений для 
решения задачи информационного обеспечения разработки указанных та-
блиц. По ряду типов хозяйствующих субъектов наблюдение проводится на 
выборочной основе. В рамках данной статьи рассматриваются разработан-
ные авторами принципы проведения выборочного наблюдения за деятель-
ностью малых предприятий, бюджетных организаций, казенных и автоном-
ных учреждений в России, позволяющие обеспечить репрезентативность 
такого обследования не только на федеральном, но и на отраслевом уровне 
при составлении базовых таблиц «затраты-выпуск» за 2021 год.
Ключевые слова: таблицы «затраты-выпуск», выборочное наблюдение, 
общероссийский классификатор видов экономической деятельности, 
общероссийский классификатор продукции по видам экономической 
деятельности.
JEL коды: С18, С83.
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Введение

Базовые таблицы «затраты-выпуск» представляют собой интегриро-
ванную систему макроэкономических показателей, характеризующих 
структуру экономики в детализированном разрезе видов экономиче-
ской деятельности и продукции. Они являются универсальным инстру-
ментом, который на основе знания межотраслевых связей позволяет 
получить сбалансированные и более точные оценки валового внутрен-
него продукта и других макроэкономических показателей, производить 
прогнозные расчеты развития экономики с учетом изменения различ-
ных факторов.

Одним из важнейших разделов таблиц «затраты — выпуск» сис-
темы национальных счетов (СНС) является межотраслевой баланс 
производства и использования товаров и услуг (МОБ), который от-
ражает межотраслевые связи в экономике, характеризует важнейшие 
экономические пропорции, структурные сдвиги в экономике и т.д. 
В международной статистической практике при разработке межотра-
слевого баланса используется, как правило, информация, получен-
ная в результате проведения специально организованных статисти-
ческих обследований.

Существующая в настоящее время система статистических наблю-
дений не позволяет оценить структуру промежуточного потребления 
с необходимой степенью детализации и на основе методологических 
принципов полностью соответствующих требованиям таблиц «затра-
ты — выпуск». Необходимая для составления таких таблиц информация 
может быть получена только при организации специальных обследова-
ний крупных, средних и малых предприятий, а также индивидуальных 
предпринимателей.

Информационное обеспечение разработки межотраслевых балансов 
в СССР и в России

Российская статистика обладает опытом проведения специальных об-
следований, которые ранее организовывались на регулярной основе 
(как правило, раз в пять лет) в целях информационного обеспечения 
построения детализированных (базовых) таблиц «затраты — выпуск», 
называемых ранее межотраслевыми балансами производства и распре-
деления продукции.
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Таблица 1
Число отраслей, отраженных в межотраслевых балансах СССР

Год Число отраслей

1959 83

1966 110

1972 112

1977 119

1982 113

1987 113

Соответствующие обследования проводились на выборочной осно-
ве и охватывали предприятия и организации всех отраслей экономики. 
Основная задача обследований заключалась в получении информации 
о затратах на производство продукции в различных отраслях экономики 
в разрезе детализированных группировок продукции, которая отсутст-
вовала в текущей статистической отчетности. Номенклатуры отраслей 
и продуктов, используемых при построении МОБ, были основаны на 
действующем в тот период Общесоюзном классификаторе отраслей на-
родного хозяйства (ОКОНХ).

В 1992 г. Госкомстат России перешел на составление таблиц «затра-
ты — выпуск» в соответствии с методологией системы национальных 
счетов. С этой целью было проведено специально организованное вы-
борочное обследование по данным за 1995 год по 220 отраслям в разрезе 
номенклатуры отраслей и продуктов по Общероссийскому классифи-
катору отраслей народного хозяйства. В 2004–2006 гг. в эксперимен-
тальном порядке без проведения специального обследования были 
составлены краткие таблицы «затраты — выпуск» в разрезе 15 разделов 
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности 
(ОКВЭД). Из-за отсутствия необходимой информации структура про-
межуточного потребления во многих случаях определялась экспертным 
путем.

Новый этап в развитии методологии составления таблиц затраты-выпуск

В течение 15 лет специально организованные обследования затрат на 
производство не проводились. За этот период произошли изменения 
в системе классификации экономической информации: переход от 
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ОКОНХ к Общероссийскому классификатору видов экономической 
деятельности (ОКВЭД), затем к ОКВЭД 2007 и ОКВЭД2, а также от 
использования Общероссийского классификатора продукции (ОКП) 
к применению Общероссийского классификатора продукции по видам 
экономической деятельности (ОКПД) и ОКПД2.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 14 февраля 2009г. № 201-р разработка базовых таблиц «затра-
ты-выпуск» должна осуществляться на регулярной основе один раз в 
пять лет, начиная с 2011 года.

При формировании таблиц «затраты-выпуск» на основе указанных 
общероссийских классификаторов разрабатываются специальные но-
менклатуры отраслей и продуктов — Номенклатуры ТРИ (таблиц ре-
сурсов и использования), которые являются важным инструментом для 
составления МОБ. [Методологические принципы составления базовых 
таблиц «затраты-выпуск»…2009]

К концу 2015 г. Росстат завершил разработку детализированных базо-
вых таблиц «затраты — выпуск» за 2011 г. Входящие в их состав таблицы 
ресурсов и использования были составлены для 178 отраслей и 248 продук-
тов, а симметричные таблицы «затраты — выпуск» — для 126 продуктов.

Исходная информация, необходимая для составления этих таблиц, со-
биралась путем проведения специально организованного обследования, 
которое было преимущественно выборочным, что обусловлено многочи-
сленностью хозяйствующих субъектов и их неоднородностью по типам и 
видам экономической деятельности, необходимостью сбора данных в сжа-
тые сроки в условиях лимитированных финансовых ресурсов, достаточной 
сложностью программы обследования, реализация которой на сплошной 
основе привела бы к большому числу неответов респондентов, что требует 
разработки сложного математического аппарата для заполнения пропусков 
и выявления ошибок. Обследование за 2011 год охватывало все категории 
хозяйствующих субъектов, принадлежащих разным секторам экономики:

• крупные и средние коммерческие предприятия нефинансового 
сектора;

• малые коммерческие предприятия;
• страховые организации;
• бюджетные организации, казенные, автономные учреждения;
• кредитные организации;
• некоммерческие предприятия, обслуживающие домашние хо-

зяйства;
• индивидуальные предприниматели без образования юридиче-

ского лица;
• нотариусы и адвокаты.
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Крупные и средние коммерческие предприятия, а также страховые 
организации обследовались на сплошной основе. По остальным ти-
пам хозяйствующих субъектов проводилось выборочное обследование. 
Процент отбора различался по типам единиц наблюдения, так как про-
водился предварительный расчет необходимого объема выборки для 
обеспечения ее репрезентативности. Максимальный процент отбора 
был принят для некоммерческих предприятий, обслуживающих до-
машние хозяйств — 47%. Достаточно высоким был процент отбора для 
бюджетных организаций, казенных и автономных учреждений — 20%. 
По малым предприятиям процент отбора составил 9%, а по индивиду-
альным предпринимателям — 6%.

Разработка очередных базовых таблиц «затраты-выпуск», как это и 
было предусмотрено распоряжением Правительства Российской Феде-
рации, была проведена за 2016 год. Методология проведения указанно-
го единовременного наблюдения нашла отражение в Основных методо-
логических и организационных положениях, утвержденных приказом 
Росстата от 31 мая 2016 г. № 255. Утвержденная для проведения обсле-
дования за 2016 год Номенклатура отраслей включала 155 видов эко-
номической деятельности, в том числе укрупненных, из которых 20 — 
на уровне классов; 97 — на уровне подклассов и 38 — на более низком 
уровне, чем подкласс. Номенклатура продуктов для разработки ТРИ за 
2016 год включала 335 продуктов. Данным документом в зависимости от 
типа хозяйствующего субъекта и особенностей его функционирования 
была определена необходимость обследования и его вид: сплошное или 
выборочное.

При проведении единовременного наблюдения за затратами на про-
изводство и реализацию продукции и вводом основного капитала за 
2016 год принципиально изменился подход к формированию совокуп-
ности единиц наблюдения по сравнению с аналогичным обследованием 
за 2011 г. Было сокращено число категорий хозяйствующих субъектов, 
подлежащих обследованию. Единовременное наблюдение охватывало:

• крупные и средние коммерческие предприятия нефинансового 
сектора;

• малые коммерческие предприятия;
• бюджетные организации, казенные, автономные учреждения.
Форма проведения обследования указанных предприятий и органи-

заций не изменилась по сравнению с 2011 г. Однако, количество обсле-
дованных единиц наблюдения заметно изменилось по всем категориям.

Крупные и средние коммерческие предприятия нефинансового сек-
тора обследовались на сплошной основе. По итогам 2016 г. было об-
следовано 120 тыс. таких предприятий, что на 24,3% больше, чем было 
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обследовано по итогам 2011 г. За 2016 г. обследование страховых орга-
низаций не проводилось.

Все остальные категории хозяйствующих субъектов за 2016 г. обсле-
довались на выборочной основе. Для них был установлен единый про-
цент отбора — 5%. В результате количество обследованных малых пред-
приятий было на 95,1 тыс. меньше, чем за 2011 г. Аналогичная ситуация 
имела место и при проведении выборочного наблюдения затрат на 
производство по бюджетным организациям, казенным и автономным 
учреждения. Сокращение доли обследуемых организаций с 20% до 5% 
привело к уменьшению объема выборочной совокупности на 29,2 тыс. 
ед. По данным за 2016 г. не проводилось обследование индивидуальных 
предпринимателей. [Масакова, 2019, с..22]

В целом при проведении единовременного наблюдения за затратами 
на производство и реализацию продукции и вводом основного капита-
ла за 2016 год было обследовано 140,6 тыс. хозяйствующих субъектов, 
т.е. 34,2% от числа единиц наблюдения за 2011 г. Существенное умень-
шение процента отбора позволило обеспечить репрезентативность ре-
зультатов обследования только по России в целом, в то время как при 
проведении обследования за 2011 г. стремились обеспечить его репре-
зентативность на региональном уровне. Главная причина сокращения 
объема выборочной совокупности за 2016 г. — низкое качество инфор-
мации, предоставляемой хозяйствующими субъектами, обусловленное 
отсутствием полноценного первичного и бухгалтерского учета, а также 
низкой отчетной дисциплиной. [Масакова, 2019, с..22]

Стратегией развития Росстата и системы государственной стати-
стики Российской Федерации до 2024 года, утвержденной 6 сентября 
2019 г. № МО-104, предусмотрена разработка базовых таблиц «затраты-
выпуск» по итогам статистического наблюдения за 2021 год. [Приказ 
Росстата… от 07 июля 2020г. №393]

С 1 января 2016 года в России введены в действие новые общероссий-
ские классификаторы видов экономической деятельности (ОКВЭД2) и 
продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2), а также 
новый общероссийский классификатор основных фондов (ОКОФ), ко-
торые в последующие годы уточнялись. В связи с этим, прямое исполь-
зование методологических подходов, на которых основывалось прове-
дение аналогичного обследования за 2016 год, не всегда представляется 
возможным.

В Номенклатуре, утвержденной для проведения обследования за 
2021 год, выделено 134 вида деятельности, включая укрупненные, из ко-
торых 60 — на уровне классов и 74 — на уровне подклассов. Номенкла-
тура продуктов для разработки ТРИ за 2021 год включает 319 продуктов. 
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Таким образом, тенденция к укрупнению отраслей и продуктов сохра-
няется, что необходимо для обеспечения репрезентативности обследо-
вания на отраслевом уровне.

Проведенный нами анализ показал, что при проведении обследова-
ния затрат на производство за 2021 год для юридических лиц целесо-
образно сохранить принципы обследования отдельных типов хозяйст-
вующих субъектов, использованные при организации наблюдения за 
2016 год. При этом необходима предварительная проверка достаточно-
сти единого процента отбора для обеспечения репрезентативности по-
лученных данных по видам экономической деятельности. Обеспечение 
отраслевой репрезентативности является важным условием высокого 
качества разработки базовых таблиц «затраты-выпуск». Такой анализ 
проведен нами по данным за 2019 год по малым предприятиям, госу-
дарственным автономным, бюджетным и казенным организациям.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что при разных 
способах формирования выборочной совокупности результаты наблю-
дения будут репрезентативными для всей генеральной совокупности 
малых предприятий, поскольку относительная ошибка выборки не 
превышает 5%. Однако, получение репрезентативных данных по гене-
ральной совокупности в целом не обеспечивает репрезентативности по 
отдельным отраслям. Только по трем видам деятельности из 134 при 
типическом пропорциональном способе формирования выборочной 
совокупности 5-процентный отбор обеспечивает получение репрезен-
тативных данных.

Для 6 видов деятельности Номенклатуры ТРИ относительная ошиб-
ка выборки не более чем в 2 раза превысит уровень, необходимый для 
обеспечения репрезентативности выборочного обследования. При этом 
для обеспечения репрезентативности объем выборочной совокупности 
необходимо увеличить почти в 2 раза. Для 7 видов деятельности относи-
тельная ошибка выборки превысит 100%. Для этих видов деятельности 
необходимо существенное увеличение объема выборочной совокупно-
сти — в 19 раз. При 5%-м отборе малые предприятия 10 видов деятель-
ности с небольшим количеством предприятий — от 1 до 8 единиц, не 
будут представлены в выборочной совокупности.

Проведенные расчеты показывают, что для обеспечения репрезента-
тивности по каждой отрасли, представленной в Номенклатуре, приня-
той для составления таблиц «затраты-выпуск», при типическом спосо-
бе формирования выборочной совокупности необходимо обследовать 
27,5% от всего объема генеральной совокупности, причем процент 
отбора для каждой отрасли будет различным. Финансовые ресурсы, 
выделяемые для проведения обследования затрат на производство, не 
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позволяют обследовать такое количество предприятий. В связи с этим 
необходима модификация процедуры выборочного наблюдения.

Для разработки алгоритма такой модификации нами было проведе-
но распределение отраслей по количеству представленных в них малых 
предприятий. Только в трех видах деятельности число малых предприя-
тий превышает 10000 единиц. При таком объеме генеральной совокуп-
ности необходимый для обеспечения репрезентативности объем выбор-
ки составляет от 2,4% до 6,5%. По 26 видам деятельности число малых 
предприятий в отрасли не превышает 40 единиц. Для этих отраслей 
репрезентативный объем выборки составляет от 93,3% до 100%. Таким 
образом, алгоритм формирования выборочной совокупности должен 
различаться для разных групп отраслей в зависимости от количества в 
них малых предприятий.

Для получения при выборочном наблюдении репрезентативных 
данных по всем отраслям Номенклатуры ТРИ предложено формиро-
вать выборочную совокупность малых предприятий по следующему ал-
горитму:

1) Совокупность отраслей Номенклатуры ТРИ делится на группы 
по числу малых предприятий в отрасли. Рекомендуемые интерва-
лы числа малых предприятий для формирования групп отраслей 
приведены в Таблице 2. Указанные интервалы сформированы на 
основе расчета относительной ошибка выборки при 5%-м типи-
ческом пропорциональном способе отбора.

2) Отрасли, в которых число малых предприятий не превышает 
40 единиц (группа №1), предлагается обследовать на сплошной 
основе.

3) Для остальных групп малых предприятий объем выборки для ка-
ждой i-й отрасли включает: а) «особо крупные» малые предприя-
тия с выручкой от реализации, превышающей 3σi, которые пред-
лагается обследовать на сплошной основе; б) для остальных малых 
предприятий группы рассчитывается необходимый объем репре-
зентативной выборки. Обследование целесообразно проводить 
типическим пропорциональным способом отбора из предвари-
тельно типизированной основы выборки малых предприятий по 
логарифму выручки от реализации.

Проведенные расчеты показали, что применение предлагаемо-
го алгоритма для генеральной совокупности малых предприятий за 
2019 г., позволяет получить репрезентативные данные по всем от-
раслям, включенным в Номенклатуру ТРИ, при 10%-м выборочном 
обследовании совокупности малых предприятий, т.е. практически на 
уровне 2011 г.
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Результаты проведенных расчетов показывают, что и при типиче-
ском способе формирования выборочных совокупностей автономных, 
бюджетных и казенных учреждений репрезентативные результаты при 
5%-м отборе обеспечиваются только для бюджетных учреждений. При 
этом получение репрезентативных данных по отдельным отраслям 
Номенклатуры ТРИ вообще не обеспечивается. Поэтому для получе-
ния репрезентативных результатов выборочного обследования затрат 
на производство для автономных, бюджетных и казенных учреждений 
предлагается использовать подход, аналогичный предложенному для 
малых предприятий. Апробация предложенного алгоритма на основе 
данных по совокупности автономных, бюджетных и казенных учре-
ждений, показала, что для получения репрезентативных результатов по 
всем отраслям, объем выборки для автономных учреждений должен со-
ставлять около 12%, для бюджетных учреждений — 4.5%, а для казенных 
учреждений — около 9%, что меньше, чем было обследовано в 2011 г.

При подготовке единовременных наблюдений за затратами на 
производство за 2011 и 2016 гг. использовались результаты сплошных 
обследований малых предприятий за 2010 и 2015 гг. Аналогичное об-
следование в настоящее время проводится по итогам работы за 2020 г. 
Результаты такого обследования целесообразно использовать при под-
готовке единовременного наблюдения за затратами на производство 
и реализацию продукции и вводом основного капитала за 2021 год по 
трем направлениям:

• для уточнения генеральной совокупности реально действующих 
малых предприятий и их распределения по видам экономической 
деятельности;

Таблица 2
Рекомендуемое распределение отраслей Номенклатуры ТРИ  

по количеству малых предприятий

№ группы Число малых предприятий в отрасли, единиц

1 1 — 40

2 41 — 100

3 101 — 250

4 251 — 1000

5 1001 — 10000

6 более 10000
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• для оценки вклада микропредприятий в результаты экономиче-
ской деятельности малых предприятий (в общий объем выручки 
от реализации по каждому виду деятельности);

• для оценки вклада индивидуальных предпринимателей в резуль-
таты экономической деятельности (в общий объем выручки от 
реализации по каждому виду деятельности).

Заключение

Для реализации задач, поставленных Стратегией развития Росстата и си-
стемы государственной статистики Российской Федерации до 2024 года, 
необходимо проведение специально организованного статистического 
наблюдения за затратами на производство и (или) реализацию товаров 
(работ, услуг) за 2021 год по уточненной методологии. Данные, получен-
ные в результате статистического наблюдения за 2021 год, на наш взгляд, 
могут быть использованы для анализа межотраслевых связей и структур-
ных пропорций экономики в условиях кризиса, что затрудняет их ис-
пользование в прогнозировании и при проведении сценарных расчетов 
развития экономики в условиях ее стабилизации. Указанные проблемы 
современного состояния экономики России существенно усложняют 
решение методологических вопросов организации и проведения этого 
статистического наблюдения. В условиях использования выборочного 
метода для некоторых типов хозяйствующих субъектов, необходимый 
объем выборки и генеральная совокупность единиц наблюдения будут 
формироваться на основе данных за 2020 год, итоги которого могут иметь 
существенные деформации с точки зрения объема и структуры затрат на 
производство в ряде видов экономической деятельности.
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practice of Russia. The analysis of the existing intersectoral relations is the 
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initial condition of the country’s economic development forecasting, correction 
of the key macroeconomic indicators’ values. The current system of statistical 
observation in Russia doesn’t allow the building of Input-Output tables in full 
compliance with the SNA methodology. The article discusses the principles 
of conducting specially organized statistical observations to solve the problem 
of information support for the development of these tables. For certain types 
of economic entities, the monitoring is carried out on a sampling basis. This 
article examines the principles developed by the authors for conducting sample 
observation of the activities of small enterprises, budget organizations, state-
owned and autonomous institutions in Russia, which are aimed at ensuring the 
representativeness of such a survey not only at the federal level, but also at the 
industry level when calculating basic Input-Output tables for 2021.
Keywords: Input-Output tables, sample observation, all-Russian classifier 
of types of economic activity, all-Russian classifier of products by types of 
economic activity.
JEL codes: C18, C83.
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Опыт преподавания статистических дисциплин  
в зарубежных вузах

Аннотация. Данная статья посвящена анализу опыта преподавания ста-
тистических дисциплин в 23 вузах стран Европы, США, Канады и Ав-
стралии с возможностью формирования предложений, которые могут 
быть интегрированы в российскую практику преподавания статистиче-
ских дисциплин. Анализировалось преподавание статистических дис-
циплин в рамках программ подготовки бакалавров на экономических 
факультетах. Результаты исследования свидетельствуют о том, что пре-
подавание статистических курсов имеет страновую специфику, однако 
практически во всех странах преподавание статистических дисциплин 
тесно интегрировано с курсами по математической статистике, теории 
вероятностей и основам эконометрики. Широко распространена пра-
ктика преподавания продвинутых статистических курсов, в том числе 
курсов по анализу больших данных. Кроме того, в ряде вузов функцио-
нируют отдельные программы и направления подготовки бакалавров и 
магистров со специализацией в области «статистика».
Ключевые слова: теория статистики, экономическая статистика, матема-
тическая статистика, статистические дисциплины.
JEL коды: А22, С10.

Задача совершенствования преподавания статистических дисциплин 
входит в число ключевых приоритетов развития системы высшего об-
разования как в России, так и за рубежом. Знание основ статистики и 
умение правильно их применять в практической деятельности являются 
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необходимыми показателями качества подготовки специалистов эко-
номического профиля, а также качества принимаемых ими в последст-
вии решений на всех уровнях управления.

В настоящее время получение статистического образования рассма-
тривается в мировой практике как основное направление статистического 
просвещения общества. В 1994 году повышение статистической грамот-
ности граждан было объявлено приоритетом ООН [Основополагающие 
принципы официальной статистики, 2014]. Под эгидой ЮНЕСКО была 
создана международная ассоциация по статистическому образованию (на 
англ. International Association on Statistical Education) [сайт IASE], целью ко-
торой выступала координация деятельности стран-участниц по повыше-
нию уровня преподавания статистики на всех ступенях образовательной 
вертикали — от бакалавриата до аспирантуры.

Однако, несмотря на активную работу ЮНЕСКО в части повышения 
уровня преподавания статистики и на то, что направление «Статистика» 
входит в соответствии с Международной стандартной классификацией 
образования в научную область естественных наук, математики и ста-
тистики, в ряде ведущих столичных и региональных вузов России зна-
чительно сокращают часы преподавания статистических дисциплин, 
перенося их на более ранние курсы, когда студентам зачастую еще не 
хватает математической подготовки и опыта работы с программными 
продуктами для проведения вычислений. Кроме того, Министерством 
науки и высшего образования Российской Федерации подготовлен 
проект Номенклатуры научных специальностей, по которым прису-
ждаются ученые степени, без включения научной специальности «Ста-
тистика» [Проект Приказа Минобрнауки России..., 2021].

Авторами проанализирован опыт преподавания в следующих зару-
бежных вузах (см. Таблицу 1).

Таблица 1
Распределение вузов по странам

Страна Вуз Факультет

Австралия Мельбурнский университет Бизнеса и экономики

Великобритания Лондонская школа экономики и по-
литических наук

Экономический

Оксфордский университет Экономический

Кембриджский университет Экономический

Королевский колледж Лондона Математический
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Страна Вуз Факультет

Германия Мюнстерский университет Институт эконометрики и 
экономической статистики

Рейнский Боннский университет Экономический

Университет Мангейма Экономический

Гамбургский университет Бизнеса, экономики и соци-
альных наук

Технический университет Берлина Экономический

Кельнский университет Менеджмента, экономики и 
социальных наук

Италия Болонский университет Экономический

Университет Боккони Экономический

Канада Университет Торонто Экономический

Нидерланды Университет Эразма в Роттердаме Экономический

США Стэнфордский университет Экономический

Чикагский университет Экономический

Гарвардский университет Экономический

Принстонский университет Экономический

Йельский университет Экономический

Пенсильванский университет Экономический

Калифорнийский университет Экономический

Массачусетский институт технологий Экономический

Источник: составлено авторами по данным официальных сайтов вузов

Большая часть проанализированных вузов в выборке (33,3%) при-
ходится на США, 29,2% — вузы Германии, 16,7% — вузы Великобрита-
нии, остальная часть выборки — это вузы Италии, Канады, Нидерлан-
дов и Австралии.

Преподавание статистических дисциплин в вузах Западной Европы

В ведущих университетах стран Западной Европы преподаются схожие 
по своему содержанию статистические дисциплины, как правило, в 
связке с эконометрикой и теорией вероятностей.

Окончание табл. 1
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Наименования дисциплин на факультетах финансово-экономиче-
ского профиля вузов Западной Европы представлены в Таблице 2.

Таблица 2
Статистические дисциплины вузов Западной Европы

Страна Вуз / факультет Наименование дисциплины

Великобритания Лондонская школа экономики и по-
литических наук/Экономический

Elementary Statistical Theory

Оксфордский университет/Эконо-
мический

Probability and Statistics

Кембриджский университет/Эко-
номический

Quantitative Methods in Eco-
nomics, Mathematics and Sta-
tistics for Economists

Королевский колледж Лондона/
Математический

Statistics for Economists

Германия Мюнстерский университет/Инсти-
тут эконометрики и экономической 
статистики

Descriptive Statistics

Рейнский Боннский университет/
Экономический

Statistics A, Statistics B

Университет Мангейма/Экономи-
ческий

Statistics and Stata, Applied 
Multivariate Statistics

Гамбургский университет/Бизнеса, 
экономики и социальных наук

Statistics I, Statistics II

Технический университет Берлина/ 
Экономический

Statistics I, Statistics II

Кельнский университет/ Менед-
жмента, экономики и социальных 
наук

Descriptive and Economic 
Statistics, Probability Calculus 
and Deductive Statistics

Италия Болонский университет/ Экономи-
ческий

Economic Statistics, Elements 
of Statistics, Environmental 
Statistics, Social Statistics

Университет Боккони/ Экономиче-
ский

Statistics

Нидерланды Университет Эразма в Роттердаме/ 
Экономический

Applied statistics 1, Applied 
statistics 2

Источник: составлено авторами по данным официальных сайтов вузов
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Основы статистики в Лондонской школе экономики и политических 
наук изучаются в рамках одного курса «Основы теории статистики» на 
первом году обучения в течение 2-х семестров. Курс обеспечивает осво-
ение вводной теории вероятностей и статистических методов анализа 
информации: распределения случайных величин, выборочные распре-
деления, построение доверительных интервалов, дисперсионный и рег-
рессионный анализы, проверка и тестирование гипотез. Данный курс 
строго ограничен от курса по основам эконометрики.

Ведущие университеты Кембридж и Оксфорд преподают статистику 
в связке с теорией вероятностей в рамках больших курсов «Количест-
венные методы в экономике» объемом 8–12 кредитов, которые читают-
ся на 1 курсе во втором семестре. На 2 курсе изучается «Математика и 
статистика для экономистов». В рамках первой дисциплины студенты 
знакомятся с основами статистики в части сбора, анализа и представле-
ния данных, в том числе изучают вариационные ряды. В рамках второй 
дисциплины студенты получают возможность применять статистиче-
ские законы с использование таких программ, как Matlab/R.

В университетах Германии статистика преподается как минимум в 
двух семестрах. В Мюнстерском университете и Университете Мангей-
ма статистических курсов больше, но многие предлагаются на выбор, 
либо в качестве отдельной программы подготовки бакалавров по спе-
циализации «статистика», но обязательная статистика — это не менее 
12 кредитов.

В Гамбургском университете, Техническом университете Берлина и 
Рейнском Боннском университете статистика преподается в двух семе-
страх и называется «Статистика I» и «Статистика II». На каждую дисци-
плину выделено не менее 6 кредитов, то есть за 2 семестра это не менее 
12 кредитов в совокупности. Преимущественно статистика преподается 
на 1 и 2 годах обучения (2 и 3 семестры). К сожалению, информация по 
тематике дисциплин не доступна, так как учебные программы не опу-
бликованы на сайте в свободном доступе.

Поддерживают по количеству кредитов в части статистики и ита-
льянские университеты: Болонский и Боккони, где на преподавание 
статистики выделяется не менее 8 кредитов — Статистика (2 год и 8 кре-
дитов в Боккони) и Экономическая статистика (12 кредитов в Болон-
ском). В университете Эразмус статистику преподают в 2-х семестрах на 
1 и 2-м годах обучения, общим объемом не менее 8 кредитов.

Таким образом, по результатам европейского опыта представляется 
целесообразным увеличение количества кредитов для преподавания ста-
тистики в российских вузах как минимум до 8 кредитов и преподавание 
необходимо в 2-х семестрах. Также во всех западноевропейских вузах 
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статистика фигурирует в продвинутых базовых дисциплинах 3 и 4 курса 
таких как: Статистика и анализ данных, Статистика и эконометрика, При-
кладная статистика, Статистическое моделирование и машинное обучение 
и т.д. Большинство из них уже являются дисциплинами по выбору.

Преподавание статистических дисциплин в вузах США, Канады и 
Австралии

Наименования дисциплин на факультетах финансово-экономического 
профиля вузов США, Канады и Австралии представлены в Таблице 3.

Таблица 3
Статистические дисциплины вузов США, Канады и Австралии

Страна Вуз / факультет Наименование дисциплины

США Стэнфордский университет/ Эко-
номический

Introduction to Statistical 
Methods for Social Scientists

Чикагский университет/ Экономи-
ческий

Statistical Theory and Meth-
ods I, II, Statistical Methods 
in Economics

Гарвардский университет/ Эконо-
мический

Applied statistics 1, Applied 
statistics 2:

Принстонский университет/ Эко-
номический

Statistics and Data Analysis for 
Economics

Йельский университет/ Экономи-
ческий

Introduction to Probability 
and Statistics

Пенсильванский университет/ Эко-
номический

Probability, Statistical Infer-
ence, Statistics for Economists

Калифорнийский университет/ 
Экономический

Probability and Statistics for 
Economists, Introduction 
to Statistical Methods and 
Econometrics, Applied Statis-
tics, Econometrics, and Time 
Series with R and Python

Массачусетский институт техноло-
гий/Экономический

Introduction to Statistical 
Methods in Economics

Канада Университет Торонто/ Экономиче-
ский

Variety of statistical disciplines

Австралия Мельбурнский университет/ Бизне-
са и экономики

Quantitative Methods 1, 
Quantitative Methods 2

Источник: составлено авторами по данным официальных сайтов вузов
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Так в университетах США, например, в Калифорнийском универси-
тете в Лос-Анджелесе статистика является частью крупных обязательных 
курсов таких как «Теория вероятности и статистика для экономистов», 
«Введение в статистические методы и эконометрику», «Прикладная 
статистика, эконометрика и анализ временных рядов». На каждый из 
этих курсов выделяется по 4 кредита. В Йельском университете стати-
стика также читается вместе с теорией вероятности. В Стэндфордском 
университете и Массачусетском технологическом институте курс по 
статистике называется «Введение в статистические методы в экономи-
ке». Это 4–5 кредитные курсы, которые читаются преимущественно в 
первый год обучения. Также для вышеперечисленных вузов характерны 
отдельные статистические программы с возможностью самостоятельно 
выбирать набор дисциплин из широкого перечня предложенных.

В университете Торонто (Канада) большой упор делается на препо-
давании статистической теории в рамках программы бакалавриата «Фи-
нансовая экономика», также открыта отдельная программа бакалавров 
со специализацией в статистике.

На факультете бизнеса и экономики австралийского университета 
Мельбруна статистика также представлена в большом двухгодичном 
курсе, объединяющем и математические методы, который называется 
«Количественные методы». Состоит курс из 2-х частей разной сложно-
сти, каждая из которых читается в объеме 12,5 кредитов.

Таким образом, можно сделать вывод, что без знания основ теории 
вероятности, нет возможности преподавать теорию статистики, требу-
ется последовательность в их освоении.

Заключение

Результаты исследования свидетельствуют о том, что преподавание 
статистических дисциплин согласно учебному плану имеют страно-
вую специфику, однако вне зависимости от страны статистические 
курсы тесно интегрированы с курсами по математической статисти-
ке, теории вероятностей и основами эконометрики. Нарушение в 
последовательности преподаваемых курсов не представляется воз-
можным: на первых курсах бакалавриата необходимо преподавание 
математических дисциплин, далее статистических. Кроме базовых 
статистических дисциплин, которые преподаются, как правило, в 
первые 2 года обучения бакалавров широко распространена практи-
ка преподавания продвинутых статистических курсов, в том числе по 
анализу больших данных. Такие курсы уже являются вариативными. 
В ряде зарубежных вузов отмечается практика открытия отдельных 
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программ и направлений подготовки бакалавров и магистров со спе-
циализацией в области «Статистика».

Таким образом, учитывая уровень и качество преподавания стати-
стических дисциплин в зарубежных вузах, стоит отметить важность 
сохранения направления «Статистика» в номенклатуре научных специ-
альностей в аспирантуре российских вузов, а также сохранения препо-
давания статистики в количестве академических часов, позволяющих 
изложить знания без ущерба в качестве статистического образования. 
События прошлого года, связанные с распространением новой короно-
вирусной инфекции COVID-19, продемонстрировали важность и зна-
чимость статистики не только экономической, но и в сфере здравоох-
ранения, а также важность в предоставлении качественной и надежной 
статистической информации при работе с большими данными.
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Демографические аспекты развития системы образования 
в регионах Крайнего Севера

Аннотация. Комплексное развитие Крайнего Севера является важной 
проблемой, стоящей перед государством. Одно из его направлений — 
развитие системы образования. Она сталкивается со значительным 
числом демографических вызовов, которые существуют из-за неблаго-
приятных демографических тенденций. В статье рассматривается как 
они влияют на систему образования и что можно сделать для улучшения 
ситуации. Демографические тенденции проявляются в снижении числа 
образовательных организаций и существуют на фоне низкого качества 
образования и низкого качества управления развитием системы обра-
зования. Для улучшения ситуации необходимо повышать качество до-
кументов, связанных с развитием системы образования. Также следует 
более полно учитывать демографические тенденции. Наконец, требуется 
предоставление более качественного образования. Реализация этих мер 
положительно повлияет на систему образования и демографические тен-
денции.
Ключевые слова: Крайний Север, система образования, демографиче-
ские проблемы, развитие, государственная политика.
JEL коды: I28, J11.

Введение

Крайний Север занимает около 70% от всей территории страны, в нем 
сосредоточены основные запасы многих минеральных и биологических 
ресурсов. В результате государство воспринимает эти территории как 
ресурсную базу, хотя местные специалисты говорят о необходимости 
комплексного устойчивого социально-ориентированного развития всех 
сфер жизни [Цукерман, Горячевская, 2015; Лыткина, Смирнов, 2019].

Есть два пути развития, которые имеют свои преимущества и недо-
статки. Первый путь — снижение численности постоянного населения 



|  673Глава 14. Развитие статистики: от науки к практической деятельности

и ориентация на миграцию. Второй путь заключается в замедлении 
оттока, стабилизации и возможном росте его численности в будущем. 
Первый путь кажется более привлекательным. Он допустим и даже не-
обходим для ряда районов Крайнего Севера. Тем не менее он таит в себе 
значительные риски, связанные с усложнением контроля над Крайним 
Севером и экологическими проблемами, поскольку мигранты, которые 
постоянно не проживают на этих территориях, менее внимательны к 
природе и охране окружающей среды, а также менее требовательны к 
социальной инфраструктуре. Второй путь гораздо более затратный, так 
как связан с развитием инфраструктуры и человеческого потенциала, 
но он позволяет опираться на местные трудовые ресурсы, которые при-
способлены к работе в условиях Крайнего Севера и не требуют адапта-
ции. Для них необходимы нормальные условия проживания и достаточ-
ное число рабочих мест. Одной из важных мер в таком случае является 
развитие системы образования, которая соответствует потребностям 
региональных экономик и общества.

Наблюдаемые в настоящий момент в большинстве регионов Край-
него Севера тенденции (рождаемость ниже уровня простого воспро-
изводства населения, высокая смертность, миграционный отток), без-
условно, являются негативными. Необходимы инструменты, которые 
могут хотя бы частично компенсировать снижение общей численности 
населения и обеспечить воспроизводство рабочей силы. Система обра-
зования является одним из них, так как влияет на качественные и коли-
чественные характеристики населения.

Предмет и метод
Целью работы является анализ влияние демографических тенден-

ций на систему образования в регионах Крайнего Севера. Данные тен-
денции мы уже рассматривали [Синица, 2019], поэтому сейчас сосредо-
точимся на том, что можно сделать для развития системы образования с 
учетом демографических особенностей данного макрорегиона.

Исследователи в основном фокусируются на профессиональном 
образовании, поскольку оно наиболее важно для развития экономики. 
Отмечается, что своих человеческих ресурсов для обеспечения эконо-
мики Арктики работниками с профессиональным образованием в ар-
ктических регионах недостаточно [Сигова, Степусь, 2015; Степусь, 2017; 
Шабаева, Степусь, Хотеева, 2017]. Это ведет к значительной миграции 
из-за ее пределов. В отношении Крайнего Севера в целом мы можем 
сделать такое же предположение. Вторым важным трендом является 
большой отток населения из регионов Крайнего Севера. Он вызван раз-
ными причинами, но значительную роль играет низкий уровень разви-
тия инфраструктуры, в том числе системы образования (Пилясов, 2009; 
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Руденко, 2015). Наконец, во многих регионах Крайнего Севера рожда-
емость превышает среднюю по стране [Тоичкина, 2015; Фаузер, 2013]. 
Это означает, что спрос на услуги системы образования в них выше.

Под Крайним севером мы понимаем мы рассматриваем все 24 реги-
она, в которых есть районы Крайнего Севера и приравненные к ним 
местности. Основу составляют 18 регионов РФ: Архангельская, Иркут-
ская, Магаданская, Мурманская, Сахалинская, Томская области, Ре-
спублика Бурятия, Карелия, Коми, Саха (Якутия), Тыва, Камчатский, 
Красноярский, Хабаровский края, Ненецкий, Ханты-Мансийский, 
Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округа (АО). Также есть еще 
шесть регионов, в которых в этих районах проживает незначительное 
по численности население: Амурская, Тюменская (без автономных 
округов) области, Республика Алтай, Забайкальский, Пермский, При-
морский края.

Результаты

Демографические проблемы, связанные с развитие системы образова-
ния на Крайнем Севере, можно разделить на две группы. Во-первых, 
наблюдается постоянное сильное снижение численности населения в 
целом и численности детей и молодежи до 30 лет, в частности. Во-вто-
рых, динамика численности населения имеет волнообразный характер. 
За периодом увеличения численности детей и молодежи следует спад, 
что требует значительной корректировки числа образовательных орга-
низаций и мест в них. Также необходимо учитывать общие для страны 
проблемы: недофинансирование системы образования, большие затра-
ты времени на отчеты, увеличивающуюся нагрузку на педагогических 
работников и преподавателей и аналогичные.

Указанные проблемы накладываются на специфические проблемы 
Крайнего Севера. К ним можно отнести неблагоприятные природно-
климатические условия, дисперсное расселение в условиях больших 
пространств, низкую плотность населения, слабую транспортную до-
ступность, низкий уровень охвата населения Интернетом, низкое ка-
чество инфраструктуры, высокую долю сельского населения в ряде 
регионов. В результате формируется широкий спектр задач, которые 
муниципальные образования самостоятельно решить не могут, а по-
мощь государственных органов власти оказывается в недостаточном 
объеме.

Дошкольное образование сталкивается со следующими проблемами, 
которые имеют демографическую природу. Во-первых, из-за низкой 
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рождаемости во многих образовательных организациях наблюдается 
нехватка обучающихся. Это ведет к тому, что муниципальным органам 
власти сложно содержать дошкольные образовательные организации 
(ДОО) и они могут быть закрыты. При этом в регионах с высокой ро-
ждаемостью или с высоким уровнем жизни ДОО не хватает. В резуль-
тате в некоторых муниципальных образованиях, прежде всего располо-
женных в сельской местности, наблюдается низкий уровень охват детей 
ДОО. Подавляющее большинство детей коренных малочисленных на-
родов Севера (КМНС), ведущих кочевой образ жизни также исключены 
из системы дошкольного образования.

Во-вторых, качество планирования развития системы дошкольного 
образования в подавляющем большинстве муниципальных образова-
ний является неудовлетворительным [Синица, 2020]. В них слабо учи-
тываются демографические тенденции, а прогнозная часть соответст-
вующих документов находится на крайне низком уровне. Это ведет к 
тому, что власти не имеют планов действий, которые учитывают демо-
графическую динамику.

Наконец, продолжается сокращение числа ДОО, что ведет к тер-
риториальному перемещению населения и ухудшению его возрастной 
структуры во многих небольших населенных пунктах. Также может 
формироваться замкнутый круг, в котором недоступность ДОО ведет к 
снижению рождаемости, что провоцирует дальнейшее сокращение чи-
сла ДОО.

Можно предложить несколько мер для улучшения ситуации. Во-
первых, следует продолжить работу по объединению ДОО и школ в од-
ном здании, что позволит снизить затраты на их содержание в неболь-
ших населенных пунктах. Во-вторых, по этой же причине необходимо 
развитие семейных групп, филиалов ДОО и аналогичных форм ухода за 
детьми. В третьих, в регионах, в которых наблюдается нехватка ДОО, 
необходимо строительство новых с учетом демографических тенден-
ций. Если возможно, следует стимулировать появление ведомственных 
ДОО и ДОО, построенных в рамках государственно-частного партнер-
ства. Наконец, необходимо повышение качества планов развития тер-
риторий.

У школьного образования много общих проблем с дошкольным. 
Среди них можно выделить две наиболее важных. Во-первых, число 
общеобразовательных школ также сокращается. В отличие от ДОО, 
число которых активно сокращалось в 1990-е годы, основное число 
школ закрылось в 2000–2010-х годах, что связано именно с демогра-
фической динамикой. Посещение школ в отличие от посещения ДОО 
является обязательным, поэтому про низкий охват детей в отношении 
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них говорить нельзя. Тем не менее проблемы с доступом к образованию 
у детей есть. В первую очередь это касается сельской местности, по-
скольку школа, особенно старшая, есть далеко не в каждом населенном 
пункте. Дети, чьи родители ведут кочевой образ жизни, продолжают об-
учаться в школах-интернатах, даже несмотря на высокую рождаемость 
у КМНС. что означает их отрыв от родственников и переезд в город, 
поскольку строить стационарное здание в тундре не имеет смысла.

Второй проблемой является низкое качество управления процессом 
развития системы общего образования на муниципальном уровне. Как 
и в случае с дошкольным образованием, при анализе общего образова-
ния демографические тенденции часто не учитываются, а планы пер-
спективного развития сети школ имеют низкое качество и не содержат 
меры, реализуемые при разных вариантах демографической динамики 
в будущем.

Что можно предложить для развития системы общего образова-
ния? Во-первых, из-за большого числа малокомплектных сельских 
школ их объединение с ДОО выгодно и самим школам, потому что 
позволяет сохранить их, что положительно влияет на сохранность 
населенного пункта и демографическую ситуацию в нем. Во-вторых, 
следует повышать качество муниципальных документов, в которых 
рассматривается развитие системы общего образования, уделив в 
них больше внимания демографической составляющей. Это позво-
лит оценить реальные потребности в местах в школах. В-третьих, не-
обходимо увеличить долю дистанционного обучения в школах, рас-
положенных в сельской местности. Это позволит повысить качество 
образования и избежать закрытия школ из-за отсутствия в них учите-
лей по некоторым предметам. Наконец, необходимо дальнейшее раз-
витие таких форм обучения как кочевая школа и кочевая школа-сад. 
Они очень важны для КМНС.

Число организаций, реализующих программы среднего професси-
онального образования в последние годы достаточно стабильно, а чи-
сленность обучающихся увеличивается, но показатели советского пе-
риода будут достигнуты не скоро, поэтому демографические проблемы 
в большей степени стоят перед вузами. Большинство ведущих вузов, 
расположенных в регионах Крайнего Севера, проигрывают по качеству 
образования остальным ведущим вузам. Это означает, что многие об-
учающиеся покидают свой регион и едут в регионы Крайнего Севера с 
более известными вузами, а самые подготовленные уезжают за пределы 
Крайнего Севера. По данным обследований они не стремятся вернуть-
ся, поэтому наблюдается отток молодежи, который оказывает заметное 
отрицательное влияние на демографическую динамику.



|  677Глава 14. Развитие статистики: от науки к практической деятельности

В отношении профессионального образования можно предложить 
такие меры. Во-первых, необходимо повысить качество образования, 
что позволит повысить узнаваемость вузов Крайнего Севера и привлечь 
обучающихся. Во-вторых, нужно более равномерно развивать террито-
рии. Организации профессионального образования следует размещать 
ближе к потребителям их услуг. В первую очередь это касается органи-
заций среднего профессионального образования, которые имеет смысл 
размещать даже в районных центрах. Данная мера позволит замедлить 
отток населения из сельской местности.

Заключение

Система образования в регионах Крайнего Севера сталкивается со зна-
чительным числом проблем, имеющих демографическую основу. В 
результате снижения численности населения происходит переформа-
тирование сети образовательных организаций и снижение доступности 
качественного образования для детей из многих муниципальных обра-
зований. В первую очередь это касается сельской местности.

Существующие тенденции и прогнозы свидетельствуют о том, что 
снижение численности населения продолжится. Это означает дальней-
шее сокращение сети образовательных организаций, что приведет к 
ухудшению качества жизни в небольших населенных пунктах, для ко-
торых они являются одним из центров общественной жизни. Однако 
проблема сокращения числа образовательных организаций стоит и пе-
ред городами, которые тоже сталкиваются с оттоком населения.

Предлагаемые меры позволят частично решить данные проблемы и 
замедлить снижение численности населения. Однако необходима госу-
дарственная политика в сфере образования, которая в большей степени 
учитывала бы демографическую составляющую и опиралась на демо-
графические прогнозы, подготовленные специалистами.
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Abstract. Comprehensive development of the Far North is an important 
problem for the state. One of its areas is the development of the education 
system. It faces a significant number of demographic challenges that exist due 
to unfavorable demographic trends. This article discusses how they affect the 
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Финансовые технологии (FinTech):  
понятие, риски и регулирование

Аннотация. Финансовые технологии оказывают существенное влияние 
на изменение инфраструктуры финансовых рынков и сферы финансо-
вых услуг. Появляются новые финансовые услуги и сервисы, которые 
сокращают сроки совершения финансовых сделок, ускоряют процесс 
проведения финансовой транзакции, способтсвуют росту конкуренции 
среди финансовых организаций, что позволяет потребителям финан-
совых услуг получать большее количество сервисов за меньшие деньги. 
Наиболее активно развивающимися направления финтеха в сфере фи-
нансовых услуг являются платформы-маркетплейсы для финансовых 
услуг и продуктов и платформы для регистрации финансовых сделок. 
В России принят новый нормативный акт, регулирующий представле-
ние финансовых сделок с использование финансовой платформы: феде-
ральный закон от 20 июля 2020 г. № 211-ФЗ “О совершении финансовых 
сделок с использованием финансовой платформы”. Однако новые фи-
нансовые технологии часто влекут за собой новые риски.
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Центральный банк России дает такое определение понятию финтех: 
финтех (финансовые технологии) — это предоставление финансовых 
услуг и сервисов с использованием инновационных технологий, таких 
как «большие данные» (Big Data), искусственный интеллект и машин-
ное обучение, роботизация, блокчейн, облачные технологии, биоме-
трия и других. [Финтех, портал ЦБ РФ, 2021].

Начало активной работы со стороны Центрального банка России по 
регулированию финтеха началось еще в 2018 году, когда Банк России одо-
брил Основные направления развития финансовых технологий на период 
2018–2020 годов. Центральный банк выделил следующие основные на-
правления развития финтеха в ближайшие годы [ЦБ РФ, Основные на-
правления развития финансовых технологий на период 2018–2020 гг, с. 5]:

• Платформа для удаленной идентификации
• Платформа быстрых платежей
• Платформа-маркетплейс для финансовых услуг и продуктов
• Платформа для регистрации финансовых сделок
• Перспективная платежная система Банка России
• Национальная система платежных карт
• Система передачи финансовых сообщений
• Сквозной идентификатор клиента
• Создание платформы для облачных сервисов
• Платформа на основе технологии распределенных реестров
Данные финансовые технологии решают ряд задач на финансовом 

рынке. Во первых, способствуют развитию конкуренции на рынке, во 
вторых, обеспечивают повышение доступности и качества финансовых 
услуг для потребителей, приводят к снижению рисков и издержек в фи-
нансовой сфере и способствуют повышению уровня конкурентоспо-
собности российских технологий.

Платформа-маркетплейс для финансовых услуг и продуктов

Одно из самых бурно развивающихся направлений финтеха в последнее 
время являются платформы-маркетплейсы для развития финансовых 
услуг и продуктов. Для содействия развитию

Целью создания финансовой платформы является повышение до-
ступности банковских услуг и других финансовых организация для 
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всех жителей России, в том числе в тех регионах, где слабых охват 
населения банковскими сервисами. Платформа дает возможность 
приобрести финансовый продукт даже у тех организаций, которых 
нет в месте жительства потребителя. Таким образом, финансовые 
платформы позволяют в одном месте (на платформе) получить кре-
дит, купить акции или облигации, открыть вклад, оформить страхо-
вой полис.

Платформа-маркетплейс позволяет видеть сервисы, услуги и пред-
ложения разных банков, сравнивать их между собой и делать выбор 
услуги без посещения офиса самой финансовой организации.

Для того, чтобы обеспечить защиту информации и безопасность 
клиентов при пользовании сервисами платформы был принят Феде-
ральный закон от 20 июля 2020 г. № 211-ФЗ “О совершении финансо-
вых сделок с использованием финансовой платформы”, в соответствии 
с которым все платформы должны соблюдать требования по информа-
ционной безопасности и защите персональных данных потребителей 
финансовых услуг. Контроль за деятельностью финансовых платформ 
осуществляет Центральный банк России.

В соответствии с законом финансовая платформа — это “информа-
ционная система, которая обеспечивает взаимодействие финансовых 
организаций или эмитентов с потребителями финансовых услуг по-
средством информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в 
целях обеспечения возможности совершения финансовых сделок и до-
ступ к которой предоставляется оператором финансовой платформы” 
[ФЗ-211, ст. 2, п. 1, пп. 1].

Платформа для регистрации финансовых сделок

Одно из преимуществ финансовых технологий это повышение ско-
рости совершения финансовых операций и повышение их прозрач-
ности. Платформа для регистрации финансовых сделок позволяет 
добиться сразу всех этих целей — она обеспечивает прозрачность фи-
нансовых операций, увеличивает скорость совершения финансовой 
сделки, увеличивает доступность финансовых рынков для обычных 
потребителей.

В настоящее время созданы операторы финансовых платформ, кото-
рые включены в Реестр операторов финансовых платформ, который ве-
дет Центральный банк России. На портале Центрального банка России 
в разделе “Инфраструктура финансового рынка” ведется реестр опера-
торов финансовых платформ, в которые в конце 2020 года входили три 
оператора (см. таблицу 1).
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Таблица 1
Наименование оператора финансовой платформы

Наименование оператора финансовой платформы Официальный сайт

ПАО Московская Биржа https://www.finuslugi.ru

АО ВТБ Регистратор https://www.vtbreg.ru

АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» https://platform.finance/

Федеральным законом от 20 июля 2020 г. № 211-ФЗ «О совершении 
финансовых сделок с использованием финансовой платформы” уста-
новлено, что «регистратор финансовых транзакций — репозитарий, 
имеющий статус центрального депозитария или являющийся юриди-
ческим лицом, все акции (доли) которого принадлежат центральному 
депозитарию, и осуществляющий репозитарную деятельность в отно-
шении финансовых сделок». [ФЗ-211, ст. 2, п. 1, пп.8].

Регистратор финансовых транзакций (РФТ) представляет собой 
основной элемент финансового маркетплейса. Задачей регистратора 
финансовых транзакций является аккумуляция информации по всем 
совершенным сделкам на финансовых платформах. Регистраторы по 
запросу клиента будут предоставляться выписки из реестра для исполь-
зования в качестве юридически значимой информации (например, в 
судах). Физическое лицо может получить сведения о сделках, которые 
зарегистрированы в РФТ, через Портал Госуслуг, при этом сведения 
предоставляются бесплатно.

Последнее изменение регулирования в области финтеха

Последними принятыми в России нормативными актами в области 
финтеха являются:

• Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 259-ФЗ «О цифровых 
финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» .[6].

• Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 258-ФЗ «Об экспери-
ментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в 
Российской Федерации» [5].

• Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 259-ФЗ «О привлече-
нии инвестиций с использованием инвестиционных платформ и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» [3].
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• Федеральным законом от 20 июля 2020 г. № 211-ФЗ «О соверше-
нии финансовых сделок с использованием финансовой платфор-
мы” [4]

Бурное развитие финансовых технологий вызвало необходимость в 
совершенствовании законодательства в сфере финтеха, в первую оче-
редь, чтобы защитить права потребителей и минимизировать риски 
финансового мошенничества. Кроме того, в последние годы происхо-
дит потеря банками монополии на оказании традиционных банков-
ских услуг (кредитования, вкладных и расчетных операций) во многом 
за счет роста роли нефинансовых организаций на финансовом рынке. 
Чтобы избежать злоупотреблений и мошенничества со стороны нефи-
нансовых организаций регуляторы были вынуждены более тщательно 
регулировать эти сервисы.

Финансовые инновации versus регулирование

Большое количество финансовых инноваций появляется в целях избе-
жания существующих ограничений или существующего регулирования. 
В итоге новые инструменты на финансовых рынках вызывают потреб-
ность в новом регулировании: как в изменении подходов к регулиро-
ванию, так и необходимость в появлении новых регулятивных инстру-
ментов.

Например, производный финансовых инструмент CDS (credit default 
swap) во многом появился благодаря тому, что банки искали инструмен-
ты, позволяющие снизить кредитные риски. В итоге, появившийся но-
вый инструмент, который имел целью снижение рисков, повлек за со-
бой новый вид рисков как для отдельных финансовых институтов, так 
и для всей финансовой системы в целом. По мнению многих экспертов 
операции с CDS если и нельзя «обвинить» в том, что они вызвали фи-
нансовый кризис 2008 года, то они во многом послужили катализатором 
кризиса и усилителем кризисных явлений. Кризис 2008 года, все-таки, 
в первую очередь произошел из-за раздутого рынка ипотечных облига-
ций и того факта, что банки многих стран выдавали ипотечные кредиты 
без тщательного анализа качества заемщиков, рассчитывая, в первую 
очередь, на залоговое обеспечение. После того, как большое количество 
заемщиков по ипотечным кредитам не смогли обслуживать свои кре-
диты, банки обнаружили, что залог не является достаточной гарантией 
погашения долга в ситуации падения рынка недвижимости и снижения 
стоимости заложенного имущества. В итоге новый инструмент повлек 
за собой новые риски, хотя планировалось, что этот инструмент позво-
лит минимизировать риски.
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Финансовые инновации необходимо аккуратно оценивать с точ-
ки зрения возможности появления новых рисков, связанных с ними.

Динамика развития регулирования финтеха связана с кризиса-
ми, происходящими с финансовыми инновациями. Банкротство ряда 
криптобирж, например, обвал в 2014 году одной из самых популяр-
ных криптобирж мира — токийской биржи ВТС Mt.Gox, которая до 
2013 года практически была монополистом на рынке криптовалюты и 
проводила до 80% всех трейдинговых операциях по биткоину, проде-
монстрировало важность защиты участников рынка от мошенничества 
или форс-мажорных обстоятельств и вызвало серьезные изменения за-
конодательства Японии в области регулирования финтеха .

Обычные фондовые биржи на которых торгуются акции и облигации 
обладают гарантийным фондом, за счет которого гарантируется исполнение 
сделок, проходящих через биржу. Участники биржевых торгов на фондовой 
бирже уверены в том, что их сделка будет выполнена, так как биржа выступа-
ет центральным контрагентом по сделке и гарантирует выполнение сделки на 
заявленных в сделке условиях как продавцом, так и покупателем инструмента. 
Биржа получает комиссию от каждой сделки за выполнение функции цент-
рального контрагента биржа при осуществлении биржевых торгов.

Криптобиржи не выполнют функцию центрального контрагента, пред-
лагая, по сути, просто информационную площадку для совершения сделки. 
Криптобиржи недостаточно защищены от хакерских атак. Некоторое коли-
чество криптобирж тесно завязано на личности создателя биржи, и смерть 
такого создателя может повлечь за собой потерю доступа инвесторов к ко-
шелькам на бирже и невозможность извлечь свои деньги из этих кошельков 
(см. банкротство канадской криптобиржи QuadrigaCX) [Мажорина, 2019]. 
У инвесторов существует потребность в существовании биржевой инфра-
структуры в области цифровых финансовых активов, есть желание инвес-
торов легализовать оборот цифровых финансовых активов, что вызывает 
необходимость в разработке подходов к регулированию данного сектора.

Япония одной из первых стран в целях защиты интересов инвесторов 
приняла поправки в Закон о фондах (Law on Establishment of Foundations), 
согласно которому все японские криптовалютные биржи должны быть офи-
циально зарегистрированы, внесены в реестр Агентства финансовых услуг 
Японии, для того чтобы предлагать резидентам услуги криптовалютных сде-
лок и пройти через процедуру лицензирования (в настоящее время лицен-
зию FSA получили 16 местных криптовалютных бирж) [Magas J., 2018].

Такие ситуации показывают новые риски, с которыми в настоящее 
время сталкиваются потребители финансовых услуг. Это вызывает не-
обходимость в пересмотре подходов к регулированию операций фин-
тех-компаний.



|  687Глава 15. Современные тенденции развития Финтеха в цифровой экономике

Цифровые активы имеют реальную денежную ценность, а там где 
есть денежные ценности могут происходить правонарушения, что вы-
зывает необходимость в создании определенных границ регулирования 
оборота цифровых активов, в том числе необходимость защиты участ-
ников от мошеннических действий со стороны других участников.

Список литературы

1. Мажорина М.В., Цифровые платформы и международное частное пра-
во, или есть ли будущее у киберправа? Журнал «Lex Russica», N 2, фев-
раль 2019 г., с. 107–120. https://internet.garant.ru/#/document/77522047/
paragraph/1:0 (дата обращения: 01.04.2021).

2. Портал ЦБ РФ о финтехе // сайт Центрального банка России // сайт 
URL: https://cbr.ru/fintech/ (дата обращения 17.05.2021г.).

3. Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 259-ФЗ «О привлечении инвес-
тиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

4. Федеральный закон от 20 июля 2020 г. № 211-ФЗ «О совершении финан-
совых сделок с использованием финансовой платформы»

5. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 258-ФЗ «Об экспериментальных пра-
вовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации».

6. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 259-ФЗ «О цифровых финан-
совых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

7. Центрального банка России. Инфраструктура финансового рынка. Ре-
естр операторов финансовых платформ // сайт URL: https://cbr.ru/vfs/
registers/infr/list_financial_platform_op.xlsx (дата обращения 01.04.2021)

8. Центральный банк России. Основные направления развития финан-
совых технологий на период 2018–2020 гг. // Москва, 2018 год // пор-
тал Центрального банка // сайт URL: https://cbr.ru/Content/Document/
File/85540/ON_FinTex_2017.pdf (дата обращения 01.04.2021).

9. Magas Julia, The Mysterious East: Decrypting Japanese Crypto Traders, NOV 
05, 2018, Сointelegraph, https://cointelegraph.com/news/the-mysterious-
east-decrypting-japanese-crypto-traders (дата обращения: 01.04.2021).

Транслитерация

1. Mazhorina M.V., Cifrovye platformy i mezhdunarodnoe chastnoe pravo, ili est’ 
li budushhee u kiberprava? Zhurnal «Lex Russica», N 2, fevral’ 2019 g., s. 107–
120. https://internet.garant.ru/#/document/77522047/paragraph/1:0 (data 
obrashhenija: 01.04.2021).

2. Portal CB RF o fintehe // sajt Central’nogo banka Rossii // sajt URL: https://
cbr.ru/fintech/ (data obrashhenija 17.05.2021g.).



688  | Раздел «Влияние цифровой экономики на развитие финансовой системы»

3. Federal’nyj zakon ot 2 avgusta 2019 g. N 259-FZ «O privlechenii investicij s 
ispol’zovaniem investicionnyh platform i o vnesenii izmenenij v otdel’nye 
zakonodatel’nye akty Rossijskoj Federacii».

4. Federal’nyj zakon ot 20 ijulja 2020 g. № 211-FZ «O sovershenii finansovyh 
sdelok s ispol’zovaniem finansovoj platformy”

5. Federal’nyj zakon ot 31 ijulja 2020 g. N 258-FZ «Ob jeksperimental’nyh 
pravovyh rezhimah v sfere cifrovyh innovacij v Rossijskoj Federacii».

6. Federal’nyj zakon ot 31 ijulja 2020 g. N 259-FZ «O cifrovyh finansovyh 
aktivah, cifrovoj valjute i o vnesenii izmenenij v otdel’nye zakonodatel’nye akty 
Rossijskoj Federacii».

7. Central’nogo banka Rossii. Infrastruktura finansovogo rynka. Reestr 
operatorov finansovyh platform // sajt URL: https://cbr.ru/vfs/registers/infr/
list_financial_platform_op.xlsx (data obrashhenija 01.04.2021)

8. Central’nyj bank Rossii. Osnovnye napravlenija razvitija finansovyh tehnologij 
na period 2018-2020 gg. // Moskva, 2018 god // portal Central’nogo banka // 
sajt URL: https://cbr.ru/Content/Document/File/85540/ON_FinTex_2017.
pdf (data obrashhenija 01.04.2021).

Aleshina Anna Valentinovna
Russia, Moscow,

Department of Finance and Credit ,
Faculty of Economics 

Lomonosov Moscow State University,
Candidate of Economic Sciences, 

Associate Professor,
annaaleshina@mail.ru

Financial Technologies (FinTech): concept, risks and regulation

Abstract. Financial technologies have a significant impact on changing the 
infrastructure of financial markets and financial services. There are new financial 
services and services that reduce the time of financial transactions, speed up the 
process of conducting a financial transaction, and increase competition among 
financial organizations, which allows consumers of financial services to receive 
more services for less money. The most actively developing areas of fintech in 
the field of financial services are platforms-marketplaces for financial services 
and products and platforms for registering financial transactions. Russia has 
adopted a new regulatory act regulating the submission of financial transactions 
using the financial platform: Federal Law No. 211-FZ of July 20, 2020 «On the 
Execution of Financial Transactions using the Financial Platform». However, 
new financial technologies often entail new risks.
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Проблемы и перспективы p2b финансирования  
для реализации капиталоемких инвестиций

Аннотация. Работа посвящена проблемам и перспективам p2b финан-
сирования в России для реализации капиталоемких инвестиций, в т.ч. 
железнодорожных компаний. Предметом исследования данной работы 
являются факторы, способствующие развитию p2b платформ. В России 
наблюдается тенденция на внедрение новых способов инвестирования 
бизнес-проектов, вводятся в действие регулирующие их акты. Несмотря 
на популярность и перспективность краудлендинговых платформ, суще-
ственной сложностью их использования является высокий риск невоз-
врата инвестиций и недоработанная правовая база. Целью работы яв-
ляется выявление основных факторов, снижающих риски инвестора и/ 
или помогающие в возврате вложенных денежных средств, реализация 
которых может способствовать развитию инвестиционных платформ и 
тем самым трансмиссии сбережений экономических агентов в реальный 
сектор экономики. Рост альтернативных механизмов инвестирования на 
основании наличия стимулов их использования и снижения неопреде-
ленности при возврате инвестиций способно улучшить инвестиционную 
привлекательность страны и создать дополнительные источники финан-
сирования для капиталоемких проектов.
Ключевые слова: p2b финансирование, инвестиционные платформы, 
краудлендинг, краудфандинг, альтернативные механизмы инвестиова-
ния, капиталоемкие инвестиции.
JEL коды: G15, G18, G30.

На текущий момент в условиях экономической нестабильности и вы-
сокого спроса на современные финансовые инструменты, разработка 
и реализация новых способов финансирования бизнес-проектов прио-
бретает особую привлекательность. Это также отмечается докладами ЦБ 
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по развитию финансового рынка. Привлечение долгосрочных ресурсов, 
номинированных в национальной валюте одна из приоритетных задач 
государственной политики [1]. Особенно при ужесточении политики 
банков касательно условий по кредитованию, предпринимателям при-
ходится искать альтернативные каналы финансирования, например, 
краудлендинг1 (от англ. crowd — толпа, lending — предоставление зай-
ма, ссуды), позволяющий кредитовать физическим и юридическим ли-
цам бизнес-проекты. Краудлендинг является аналогом классического 
кредитования, в котором роль заемщика выполняет физическое лицо и 
составляет большую часть рынка краудфандинговых финансов [1],[2].

В современном технологическом быстроразвивающемся мире ис-
пользование альтернативного механизма инвестирования набирает все 
больший оборот. Прямой доступ к выбору заемщика со стороны инве-
сторов, которыми в основном являются физические лица, а также гиб-
кие и мобильные стандарты финансирования повышают привлекатель-
ность инвестиционных платформ. Этим обуславливается актуальность 
выбранной темы для российской экономики. В развитых странах дан-
ному механизму присущ значительный рост и этот он развит в большем 
размере [Dietrich, Andreas, et al, 2019], однако на сегодняшний момент 
российская финансовая система начала вводить данный механизм на 
постоянной основе, что подтверждается введением в силу регулирую-
щих правовых актов и закона о привлечении инвестиций с использова-
нием инвестиционных платформ. Предметом работы является факто-
ры, способствующие развитию p2b инвестиционных платформ. Целью 
работы является выявление основных факторов, снижающих риски ин-
вестора и/ или помогающие в возврате вложенных денежных средств.

Работа логически разделена на введение, с постановкой проблемы, 
выделением цели, предмета и задачи исследования; основную часть, в 
которой авторы определяют основные факторы, снижающие риски ин-
вестора при взаимодействии с инвестиционными платформами; заклю-
чение; список литературы.

Для достижения поставленной цели были сформулированы и реше-
ны следующие исследовательские задачи:

1. выявить основные проблематики инвестиционных платформ;
2. определить ключевые факторы, снижающие риски инвестора 

при взаимодействии инвестиционными платформами (краудлен-
динговыми).

1  В российской практике такой канал привлечения финансирования называется ин-
вестиционной платформой и регулируется 259 ФЗ. Таким образом регулятор стал нивели-
ровать риски невозврата денежных средств инвесторов недобросовестными заемщиками.
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Краудлендинговые платформы все больше и больше набирают по-
пулярность, как на международном рынке, так и на российском, не-
смотря на возникшие мировые трудности деятельности большинства 
компаний. Так на российском рынке объем заключенных сделок с ис-
пользованием инвестиционных платформ превышает 10 млрд руб. по 
результатам 2020 г. и прогнозируется рост в последующие годы, несмо-
тря на значительный развитие и поддержание льготного кредитования 
со стороны государства, связанного с борьбой с последствиями распро-
странения COVID-19 [6].

Низкая популярность сервиса, вызванная спецификой российской 
аудитории, как со стороны инвесторов, так и со стороны объектов ин-
вестирования, а также ключевая проблема инвестиционных платформ 
заключается в риске невозврата выданных инвестиций, в частности, 
сложность взыскания долгов или залогового имущества. Кроме инве-
стора никто не несет ответственность относительно возврата денежных 
средств. Таким образом, снижаются стимулы инвесторов направлять 
сбережения в инвестиционные проекты и тем самым уменьшается по-
тенциально доступный объем финансирования.

В рамках проведенного анализа выявлены наиболее действенные 
проблемы, препятствующие развитию платформ p2b-кредитования, 
влияющие на увеличение долгосрочного финансирования в российской 
экономике. Ключевой особенностью бизнес-модели p2b платформ яв-
ляется привлечение денег у широкого круга инвесторов, и последую-
щей выдачей займов на осуществление новых проектов, наращивания 
оборотного капитала или даже на покрытие кассовых разрывов компа-
ний, причем под залог, превышающий в несколько раз сумму выданно-
го займа. При этом p2b-платформам не требуется нести затраты, сопо-
ставимые с ведением банковской деятельности, за исключением затрат, 
связанных с качественным юридическим сопровождением проводимых 
сделок по залогам, что создает для них дополнительные преимущества.

Целесообразно разделять инвесторов по различным категориям, на-
правляя их инвестиции в соответствующие целевые сегменты, позво-
ляющие повышать их уровень осведомленности — потребительский, 
бизнес и краудлендинг недвижимости. Ключевые направления инвес-
тирования по сегментам:

• Потребительский — предоставление финансирования между фи-
зическими лицами;

• Бизнес — предоставление финансирования профильным бизне-
сам;

• Недвижимость — предоставление капитала на приобретение, 
строительство и развитие объектов недвижимости.
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Отметим также, что на текущий момент существуют значимые про-
блемы в несовершенстве залогового права: ожидаемое усиление регули-
рования со стороны Центрального банка может привести к изменению 
бизнес-модели p2b платформ; а также отсутствие возможности страхо-
вания интересов инвесторов залоговым имуществом, в случае невыпол-
нения договора инвестирования, подтвержденное судебной практикой.

На основе проведенного анализа компаний, добровольно предоста-
вивших данные Банку России были выявлены факторы, влияющие на 
развитие p2b платформ в России.

В таблице 1 представлены факторы, снижающие риски инвестора и/ 
или помогающие в возврате вложенных денежных средств [1], [3], [4].

Таблица 2
Факторы, способствующие развитию  

платформы договоров инвестирования

№ Фактор Описание

1 Подготовка документов 
в суд

Помощь в составлении и оформлении юридических до-
кументов для инвестора

2 Фиксирование гарантий 
в договоре

Договор включает в себя гарантию возврата внесенных 
денежных средств в случае дефолта

3 Представление интересов 
инвестора в суде

Ведение судебного разбирательства от имени инвестора 
и оказание ему всяческой правовой помощи

4 Выкуп долга Покупка долга с дисконтом или его перепродажа друго-
му инвестору

5 Страхование инвестиций Создается фонд для страхования рисков в случае невоз-
можности заемщика выступать по обязательствам

6 Обеспечение залога пору-
чительством

Условия договора, при котором появляется дополни-
тельное лицо, отвечающее по обязательствам перед ин-
вестором

7 Взятие имущества в залог Платформа проводит скрининг заемщика на наличие у 
него недвижимого имущества, которое может выступать 
как плата по обязательствам в случае его дефолта

8 Информационная асим-
метрия и грамотность ин-
весторов

Распространение информации о платформе и повыше-
ние финансовой грамотности населения и инвесторов, в 
частности, относительно рисков, налогов и сроков.

9 Раскрытие информации Регулирование и осуществление политики открытости 
информации как относительно заемщика, так и самой 
краудлендинговой платформы
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Заключение

Альтернативные методы финансирования способны оказывать поло-
жительное влияние на изменение экономической активности в стране. 
Развитие краудфандинговых платформ может не только способствовать 
привлечению финансирования на разные этапы инвестиционных про-
ектов, но и привлекать нетрадиционных инвесторов благодаря совре-
менным привлекательным условиям и механизмам [4]. Для российской 
экономики характерна низкая вовлеченность использования альтерна-
тивных механизмов инвестирования, тем самым открывается дальней-
ший потенциал роста, в том числе за счет изменения законодательства 
с 2021 г. в части регулирования налогообложения банковских вкладов 
размером более 1 млн руб. В современных реалиях отсутствие стимулов 
для использования инвестиционных платформ связано с большими ри-
сками, недостаточным регулированием со стороны государства, недо-
верием со стороны населения и его низкой финансовой грамотности. 
Таким образом, необходимо развитие рынка инвестиционных плат-
форм, который способен повлиять на трансмиссию аккумулированных 
сбережений инвесторов в реальный сектор экономики и впоследствии 
на развитие финансового рынка.
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Issues and prospects of p2b financing  
for the implementation of capital-intensive investments

Abstract. The article is devoted to the issues and prospects of p2b financing 
in Russia for the implementation of capital-intensive investments. The subject 
of this work are factors contributing to the development of p2b platforms. In 
Russia, there is a tendency to introduce new methods of investing in business 
projects, and the acts regulating them are being introduced. Despite the 
popularity and promising nature of crowdfunding platforms, a significant 
difficulty in using them is the high risk of non-return on investment and an 
unfinished legal framework. The aim of the article is to identify the core factors 
that reduce the investor’s risks and / or help in the return of invested funds, 
the implementation of which can contribute to the development of investment 
platforms and thereby the transmission of economic agents savings to the real 
sector of the economy. The growth of alternative investment mechanisms based 
on the availability of incentives for their use and reducing uncertainty in the 
return of investments can improve the country investment attractiveness and 
create additional sources of financing for capital-intensive projects.
Keywords: p2b financing, investment platforms, crowdlanding, crowdfunding, 
alternative investment mechanisms.
JEL codes: G15, G18, G30.



Гуров Илья Николаевич,
Россия, г. Москва

кафедра финансов и кредита
экономического факультета

МГУ имени М.В. Ломоносова,
доцент,

к.э.н., CFA
e-mail: ingurov@mail.ru

Межвременной потребительский выбор,  
реальные опционы и рыночная ниша для финтеха

Аннотация. За последние годы существенно возросла роль финтех-инду-
стрии в экономике развитых и развивающихся стран. При этом поиск новых 
теоретически обоснованных рыночных ниш для финтех-компаний являет-
ся актуальным и представляет научный и практический интерес. Предмет 
исследования: учет домохозяйствами реальных опционов в рамках межвре-
менного выбора. Цель исследования: на основании анализа межвременно-
го выбора домохозяйства доказать наличие свободной рыночной ниши для 
финтех-компаний. Исследование основано на таких методах как анализ, 
синтез и лонгитюдный метод. В статье показано, что подход, основанный 
на реальных опционах, может применяться для анализа межвременного 
выбора домохозяйства. На основе такого анализа выявлена новая рыноч-
ная ниша для финтех-компаний — привлечение долгосрочных займов от 
домохозяйств под обязательство продавать товары и услуги определенных 
категорий по фиксированным ценам в будущем. Полученные средства 
финтех-компании смогут предоставлять компаниям-производителям или 
продавцам таких товаров и услуг. В результате домохозяйства смогут защи-
тить покупательную способность сбережений в условиях неопределенности 
относительно будущей инфляции, а производители товаров и услуг получат 
доступ к долгосрочным финансовым ресурсам.
Ключевые слова: финтех, реальные опционы, межвременной потреби-
тельский выбор, инфляционный риск.
JEL коды: D15, G23, E31.

Введение

Компании из финтех-индустрии используют современные техноло-
гии, чтобы с наиболее высоким качеством и низкой себестоимостью 



696  | Раздел «Влияние цифровой экономики на развитие финансовой системы»

удовлетворять потребность клиентов в финансовых услугах. Многие 
финтех-компании в последние годы стали сопоставимыми по капита-
лизации с крупными финансовыми институтами. Одним из факторов 
такого успеха является функционирование финтех-компании на рын-
ках, имеющих высокий потенциал. Например, рост онлайн-торговли 
способствовал становлению ряда стартапов в области платежных сер-
висов. В настоящее время научный и практический интерес представ-
ляет выявление новых теоретически обоснованных рыночных ниш для 
финтех-компаний.

В исследовании применяется подход, основанный на реальных оп-
ционах, для анализа межвременного потребительского выбора домохо-
зяйств. На основании этого в статье показано, что в процессе принятия 
решений домохозяйства де-факто учитывают реальные опционы, а так-
же приведен пример, как это может быть использовано финтех-компа-
ниями для создания новых финансовых инструментов.

Обзор литературы

Межвременной выбор домохозяйств хорошо изучен в экономической 
литературе [Arnwine and Yigit, 2008]. В то же время в ряде исследований 
представлено большое количество исследований в области применения 
реальных опционов для анализа инвестиционных проектов [Pindyck, 
1991], [Rudenno, 2013]. Однако в научной и практической литературе не 
представлено исследований, в которых применяется подход, основан-
ных на реальных опционах, для анализа межвременного потребитель-
ского выбора и выявления свободных рыночных ниш для финтех-ком-
паний.

Применение реальных опционов для нахождения оптимальных решений

Для того, чтобы обосновать возможность применения реальных опцио-
нов для анализа потребительского выбора, целесообразно выявить осо-
бенности этого подхода на примере анализа инвестиционных проектов. 
Обычно решение о принятии инвестиционного проекта основывается 
на чистой приведенной стоимости (NPV). Если NPV больше 0, то про-
ект следует принимать.

Рассмотрим численный период в рамках двухпериодной модели. 
В момент времени t = 1 требуются инвестиции в размере 100, в t = 2 с 
вероятностью 50% будет получена прибыль 240, с вероятностью 50% 
будет получено 0. Никаких других денежных потоков по проекту не 
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ожидается. Адекватная ставка дисконтирования равна 10%. В этих усло-
виях:

NPVt= = − +
⋅ + ⋅

≈ >1 100 0 5 240 0 5 0
1 1

9 0, ,
,

.

Поэтому, основываясь на традиционном критерии NPV, такой про-
ект следует принимать.

Однако применение реальных опционов позволяет пересмотреть 
обоснованность такого решения. Было показано [Pindyck, 1991], что 
если выполняются следующие предпосылки:

1. инвестиции являются невозвратными,
2. существует неопределенность относительно будущих денежных 

потоков по проекту,
3. существует возможность отложить реализацию проекта на неко-

торый срок,
то в ряде случаев следует временно отказаться от реализации проекта и 
дождаться появления новой информации (например, о ценах на про-
дукцию, которую планируется производить в рамках проекта). Если, 
например, через год цены существенно вырастут, то целесообразно ре-
ализовывать проект. Если не вырастут — то снова временно отказаться 
от реализации проекта.

Расширяя численный пример, можно показать следующее. Допустим, 
в соответствии с третьей предпосылкой возможно отложить начало реали-
зации проекта на 1 период, причем к моменту реализации проекта станет 
известно, какое состояние мира будет реализовано — при котором проект 
принесет прибыль в размере 240, либо при котором проект не принесет 
прибыли. Тогда если проект не реализовывать в t = 1, и отложить принятие 
решения до t = 2, возможны два равновероятных сценария:

В первом сценарии фирма в момент времени t = 2 может вложить 
100, и в момент времени t = 3 получить 240.

В этом случае через год по критерию NPV следует реализовывать 
проект, так как:

NPVt= = − + ≈ >2 100 240
1 1

118 0, ,
.õîðîøåå�ñöåíñîñòîÿíèå�ìèðà

В случае, если фирма будет ожидать, что при реализации проекта в 
t = 2 она не получит прибыль в t = 3, то проект реализовывать не следу-
ет, так как:

NPVt=2, плохое сценосостояние мира = –100 < 0

Поскольку эти две сценария равновероятны, то NPV в момент времени 
t = 1, в случае если реализации проекта откладывается на год, будет равно:
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NPV NPVt t= ≈ ⋅ + ⋅ ≈ >1 0 5 218
1 1

0 5 0 54, ,
,

,ó÷èòûâàÿ�ðåàëüíûå�îïöèîíû == ≈ >1 9 0

Таким образом, если в t = 1 реализация откладывается на 1 период, 
то NPV выше, чем NPV проекта в случае немедленной реализации. По-
этому, несмотря на то, что при условии немедленной реализации про-
екта NPV больше 0, проект в t = 1 не следует осуществлять.

В следующем разделе будет показано, как отмеченная специфика 
подхода, основанного на реальных опционах, позволяет использовать 
его для анализа межвременного потребительского выбора.

Межвременной потребительский выбор с учетом реальных опционов

В двухпериодной модели домохозяйства принимают решение, как рас-
пределить свои доходы между потреблением в 1 и 2 моменты времени. 
В зависимости от своих предпочтений домохозяйства могут занимать 
или сберегать деньги в первом периоде, стремясь сбалансировать свое 
потребление во времени. При таком подходе предполагается, что итого-
вый межвременной выбор определяется на основании решения макси-
мизационной задачи, при котором домохозяйство достигает наиболь-
шей полезности.

Рис. 6. Иллюстрация межвременного выбора домохозяйства. Ci — потребление  
в соответствующий период, Yi — доход в соответствующий период, U — функция 

полезности домохозяйства.
Источник: составлено автором.
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Ранее в настоящем исследовании были приведены три предпосыл-
ки, которые позволяют применять подход, основанный на реальных оп-
ционах, для анализа инвестиционных проектов. Каждой из этих пред-
посылок соответствует аналог для межвременного потребительского 
выбора (см. Таблицу 1).

Таблица 3
Предпосылки для применения подхода,  

основанного на реальных опционах

№ Предпосылки для анализа 
инвестиционных проектов

Предпосылки для анализа межвременного 
выбора домохозяйств

1 инвестиции в t = 1 являются невоз-
вратными

потребление в t = 1 является невозвратным

2 существует неопределенность отно-
сительно будущих денежных пото-
ков по проекту

существует неопределенность полезности 
потребления в t = 2 в расчете на 1 номиналь-
ную денежную единицу

3 существует возможность отложить 
реализацию проекта на некоторый 
срок

А. домохозяйство может сократить потре-
бление в t = 1, чтобы иметь возможность по-
треблять больше в t = 2

B. домохозяйство может увеличить потре-
бление в t = 1, чтобы не нести рисков потери 
полезности потребления в t=2

Источник: составлено автором.

Отдельно следует отметить предпосылку № 2 для межвременного 
выбора домохозяйств. Традиционно оптимизационная задача потре-
бительского выбора предполагает, что домохозяйство знает полезность 
потребления товаров на 1 денежную единицу в t = 2. Однако предпо-
сылка № 2 является более реалистичной, и предполагает, что в момент 
времени t = 1 домохозяйство не обладает совершенным предвидением 
для определения полезности в расчете на 1 денежную единицу в момент 
времени t = 2.

В зависимости от неопределенности полезности потребления в t = 2, 
домохозяйство будет учитывать реальные опционы и корректировать 
свой оптимальный выбор по сравнению с условиями, когда такая не-
определенность отсутствует. В связи с этим, в настоящем исследовании 
под реальным опционом для домохозяйства понимается возможность до-
мохозяйства скорректировать межвременной выбор, определенный исходя 
из традиционной оптимизационной задачи, чтобы учесть неопределенность 
относительно полезности потребления в расчете на 1 денежную единицу в 
t = 2.
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В соответствии с предпосылкой 3А можно определить опцион на 
сокращение текущего потребления (в t = 1), в соответствии с которым 
домохозяйство сможет больше потребить в t = 2. Такой опцион будет 
иметь положительную стоимость и подлежать исполнению, если домо-
хозяйство ожидает увеличения полезности от потребления в t = 2.

В соответствии с предпосылкой 3В, можно определить опцион на 
увеличение текущего потребления (в t = 1), в соответствии с которым до-
мохозяйство уменьшит потребление в t = 2, если будет ожидать падение 
полезности потребления в t = 2.

Изучая потребительское и инвестиционное поведение домохозяйств, 
можно выявить ряд подтверждений тому, что они де-факто учитывают 
реальные опционы при межвременном выборе. Во-первых, формируя 
сбережения по мотиву предосторожности, домохозяйства корректируют 
объем потребления в t = 1, для случая непредвиденного роста полезности 
потребления в t = 2. В частности, домохозяйства стремятся сформировать 
сбережения по такому мотиву, так как предельная полезность от покупки 
и потребления лекарств в состоянии болезни будет очень высокой. Также 
домохозяйства делают сбережения даже имея другие обязательства, напри-
мер, ипотечные кредиты, ставка по которым выше. Во-вторых, домохозяй-
ства стремятся снизить неопределенность относительно полезности по-
требления в будущем, приобретая страховые продукты. В-третьих, в ряде 
исследований выявлено предпочтение инвестиционных инструментов с 
положительной скошенностью доходности [Kraus, Litzenberger, 1983]1. Ин-
вестиции в такие инструменты позволяют снизить вероятность того, что 
полезность потребления в t = 2 сильно упадет.

Эти примеры позволяют сделать вывод, что домохозяйства учитывают 
реальные опционы при межвременном потребительском выборе. Далее в 
статье более подробно исследован еще один пример, при котором реаль-
ные опционы влияют на межвременной потребительский выбор.

Новая рыночная ниша для финтех-компаний

Рассмотрим пример, когда домохозяйство определило свой оптималь-
ный межвременной выбор в условиях нулевой неопределенности отно-
сительно будущей инфляции.

1  Также результаты, подтверждающие предпочтение экономическими агентами 
положительной скошенности и стремление избежать высоких значений негативной до-
ходности, были получены на основании анкетирования 130 респондентов в исследовании 
Евгении Коржаковой в 2020 г. в рамках подготовки выпускной квалификационной рабо-
ты на Экономическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова.
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В случае поступления информационного сигнала о том, что будущий 
уровень цен становится неизвестным, величина неопределенности от-
носительно будущей инфляции становится положительной. Это при-
водит к росту стоимости опциона на сокращение текущего потребле-
ния, так как при инфляции ниже ожидаемой полезность потребления 
1 денежной единицы возрастет. Одновременно это приведет к росту 
стоимости опциона на увеличение текущего потребления, так как при 
инфляции выше ожидаемой полезность потребления 1 денежной еди-
ницы снизится. С учетом несклонности к риску, а также принимая во 
внимание, что риски инфляции выше ожидаемой в большинстве стран 
превосходят риски дефляции, то стоимость опциона на увеличение те-
кущего потребления возрастет сильнее, чем на сокращение текущего 
потребления. Таким образом, рост неопределенности относительно бу-
дущей инфляции приведет к увеличению потребления в t = 1 и сокра-
щению потребления в t = 2. В целом, это приведет с снижению совокуп-
ной полезности потребителя1.

Тем не менее, финтех-компании могут учесть эту особенность фор-
мирования межвременного выбора домохозяйств и создать инструмент, 
позволяющий защищать покупательную способность сбережений. По-
кажем действие такого инструмента на примере. Допустим, до включе-
ния в анализ неопределенности домохозяйство планировало потребить 
в t = 2 продуктов питания на некоторую сумму денег, выраженную в 
текущих ценах. Однако, принимая во внимание неопределенность, до-
мохозяйство планирует отказаться от идеи сбережения этой суммы. В 
этой ситуации финтех-компания может привлечь указанную сумму от 
домохозяйства и предоставить ее в долг продуктовому ритейлеру под 
обязательство погасить продуктами по фиксированным ценам. Вза-
мен финтех-компания выдаст цифровой сертификат домохозяйству 
на получение фиксированного объема продуктов в t = 2. Домохозяй-
ства будут заинтересованы в таких инструментах, так как они позволят 
уйти от необходимости принимать решения об исполнении опционов, 
и восстановить условия для принятия решений в условиях отсутствия 
неопределенности покупательной способности 1 денежной единицы в 
t = 2. На рисунке 2 приведена иллюстрация схемы создания такого фи-
нансового инструмента.

1  Отметим, что инвестиции домохозяйств в облигации с индексированным номина-
лом не могут защитить покупательную способность сбережений, в частности, из-за того, 
что помимо роста цен наблюдается феномен вариативности относительных цен, в связи 
с чем подорожание потребительской корзины домохозяйства не будет коррелировать с 
официальной инфляцией.
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Рис. 7. Схема создания финансового инструмента с защитой покупательной способности 
сбережений домохозяйств.

Источник: Составлено автором.

Заключение

Таким образом, подход, основанных на реальных опционах, может при-
меняться для анализа межвременного потребительского выбора. В на-
стоящем исследовании было показано, что домохозяйства учитывают 
реальные опционы, когда осуществляют межвременной выбор. На ос-
нове анализа в статье выявлена новая рыночная ниша для финтех-ком-
паний — привлечение долгосрочных займов от домохозяйств под обяза-
тельство поставить товары и услуги определенных категорий будущем. 
В результате на рынке появятся новые финансовые инструменты, кото-
рые будут приносить доходность, которая не зависит о непредвиденной 
инфляции, не искажается вариативностью относительных цен и соот-
ветствует росту цен продуктовой корзины конкретного домохозяйства. 
Вложение средств с использованием подобных инструментов может 
быть интересно не только для частных инвесторов, но и для пенсион-
ных фондов, так как их конечными бенефициарами являются домохо-
зяйства. Для этого, однако, потребуется разработка соответствующей 
правовой базы.

С другой стороны, такие инструменты могут использоваться целым 
рядом компаний для привлечения долгосрочного финансирования: ри-
тейлерами, автопроизводителями и т.п. Отметим, что эти организации 
будут принимать на себя инфляционные риски. Однако такие риски 
могут митигироваться путем заключения долгосрочных договоров с по-
ставщиками, а также посредством инвестирования свободных средств 
в облигации с индексированным номиналом. На балансе многих ком-
паний имеются положительные остатки запасов, продажа которых по 
фиксированным ценам также будет естественным инструментом хед-
жирования.
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Intertemporal consumer choice, real options and a market niche for 
fintech

Abstract. During the recent years, the role of the fintech industry in the 
economies of developed and developing countries has significantly increased. 
At the same time, the search for new theoretically justified market niches for 
fintech companies is topical and has the scientific and practical interest. The 
subject of the study is the accounting of real options by households in the 
framework of intertemporal choice. The purpose of the study is to prove the 
existence of a free market niche for fintech companies based on the analysis 
of intertemporal household choice. The research is based on such methods 
as analysis, synthesis, and the longitudinal method. The article shows that 
the approach based on real options can be used to analyze the intertemporal 
choice of a household. Based on this analysis, a new market niche for fintech 
companies has been identified. It implies attracting long–run loans from 
households under the obligation to sell goods and services of certain categories 
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at fixed prices in the future. Fintech companies will be able to provide received 
funds to companies that produce or sell such goods and services. As a result, 
households will be able to protect the purchasing power of savings in the face of 
uncertainty about future inflation, and producers of goods and services achieve 
access to long-term financial resources.
Keywords: fintech, real options, intertemporal consumer choice, inflation risk.
JEL codes: D15, G23, E31.
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Робоэдвайзинг как одна из основных тенденций развития 
финансовых технологий в эру цифровой экономики

Аннотация. Цифровые технологии оказывают значительное влияние 
на социальные и экономические отношения, в том числе на финан-
совый сектор экономики. Основная цель данной статьи — выявить 
основные тенденции развития финансовых технологий и более под-
робно рассмотреть робоэдвайзинг как одно из ключевых направле-
ний развития. В качестве основных задач можно выделить анализ 
российского рынка робоэдвайзинга, проведение сравнительного 
анализа российского и зарубежного рынка, выделение преимуществ 
и недостатков робоэдвазинга, а также выделение основных направ-
лений дальнейшего развития. Основные используемые методы — 
сравнительный анализ, синтез. Были выделены такие преимущества 
робоэдвайзинга как снижение затрат финансовых учреждений, упро-
щение и ускорение контакта с клиентами, простота и прозрачность 
использования, минимизация ошибок, связанных с человеческим 
фактором, а среди недостатков были отмечены отсутствие автономии 
у инвесторов, высокие затраты, отсутствие контакта с клиентами при 
расставлении приоритетов. В качестве основных дальнейших тенден-
ций развития выделены развитие лицензирования, увеличение дивер-
сификации стратегии робоэдвайзеров, работа по повышению финан-
совой грамотности у населения. Проведенный сравнительный анализ 
позволяет использовать лучшие зарубежные практики при формиро-
вании робоэдвайзинга в России.
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Цифровые технологии оказывают значительное влияние на социаль-
ные и экономические отношения, формируя новую реальность, ха-
рактеризующуюся высоким уровнем взаимосвязанности и взаимов-
лияния как элементов отдельных социально-экономических систем, 
так и самих систем различных уровней. Происходящие в результате 
цифровизации изменения особенно сильно заметны в финансовом 
секторе экономики.

Под влиянием цифровых технологий значительно изменяется 
функционирование банков, меняются способы работы с клиентами. 
Развивается экономика совместного потребления, когда банки начи-
нают в большинстве случаев играть роль посредников. Уже сейчас в 
Великобритании, США и Китае работают платформы кредитования 
между физическими лицами (Р2Р), которые организованы в парт-
нерстве с традиционными банками. Активно внедряются блокчейн и 
системы искусственного интеллекта. Блокчейн позволил значитель-
но удешевить инфраструктуру финансовых услуг за счет того, что в 
системе распределенного реестра процесс подтверждения операции 
выполняется всеми участниками одновременно. Искусственный ин-
теллект активно используется для обнаружения недобросовестных 
действий, аномального поведения и несанкционированной торгов-
ли. Активно внедряются технологии машинного обучения, Интернет 
вещей, облачные технологии, аналитика больших данных, умные 
контракты. Еще одной важной новой тенденцией является развитие 
робоэдвайзинга, и в данной статье рассмотрим подробнее, как разви-
вался блокчейн в мире и в России, выделим основные преимущества 
и недостатки, связанные с его использованием, а также дадим реко-
мендации по дальнейшему его развитию.

Робоэдвайзинг (от англ. robo-advising) — специальные робото-совет-
ники, представляющие собой алгоритм управления портфелем ценных 
бумаг с минимальным вмешательством человека.

Данное направление интересно для клиентов из-за нескольких при-
чин: во-первых, доходность по вкладам снижается от году к году, во-
вторых, большая часть населения не имеет опыта инвестирования или 
необходимый объем капитала, в-третьих, интерес населения к пассив-
ному инвестированию.



|  707Глава 15. Современные тенденции развития Финтеха в цифровой экономике

Рис. 1. Активы под управлением робоэдвайзеров за 2016–2019 гг., млрд долл. США 
[Statista, 2020]

Робоэдвайзинг — растущая отрасль. На рис. 1 видно, как увеличи-
вались активы под управлением робоэдвайзеров, начиная с 2016 года. 
Ожидается, что в 2020 активы под управлением робоэдвайзеров соста-
вят порядка 1,5 трлн долл. США [Statista, 2020]. Однако последнее вре-
мя темпы прироста отрасли замедляются: от 170% в 2017 году до 80,5% в 
2019 году (рис. 2). Согласно Statista, годовой темп прироста продолжит 
замедляться и к 2023 году достигнет 21% [Statista, 2020].

Рис. 2. Темпы прироста активов под управлением за 2017–2019 гг., % [Statista, 2020]

Развитие отрасли робоэдвайзинга начиналось как возможность дать 
советы клиентским сегментам, капитал которых был слишком мал 
для традиционных финансовых консультантов. Сейчас инвестицион-
ные банки и брокерские компании создают своих собственных робо-
эдвайзеров, а также предлагают гибридные модели консультирования, 
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когда робоэдвайзер объединяется с советами финансовых консультан-
тов [Deloitte, 2016].

Стимул для финансовых учреждений начать использовать робоэд-
вайзинг состоит в следующем: сокращение расходов на содержание це-
лого пула финансовых консультантов-людей.

Помимо снижения затрат, достигаемых за счет использования тех-
нологий, робоэдвайзеры могут улучшить качество консультаций ана-
литиков по ряду причин. Они обычно используют повторяющиеся 
алгоритмы, основанные на финансовой теории. Кроме того, данная 
технология позволяет упростить и ускорить контакт с клиентами. На-
пример, робоэдвайзеры могут быстро выдавать клиентам оповещения в 
ответ на новости или изменения рынка. Дополнительным преимущест-
вом робоэдвайзеров являются простота и прозрачность использования 
и эффективность реализации стратегий за счет встроенных автоматизи-
рованных алгоритмов.

Кроме того, взаимодействие между финансовыми консультантами и 
клиентами часто напоминает сделку купли-продажи, в которой у кон-
сультанта есть стимул максимизировать личные выгоды, которые могут 
отличаться от первичных интересов инвесторов. При выборе робоэд-
вайзеров клиенту не будут предлагаться продукты, которые, по его мне-
нию, ему не нужны.

Робоэдвайзинг имеет и свои подводные камни. Освоение автомати-
зированных инструментов часто требует, чтобы инструмент (робоэдвай-
зер) предоставлял инвесторам определенную степень автономии, на-
пример, на эксперименты с выбором портфеля. Предоставление такой 
автономии помогает инвесторам преодолеть отвращение к алгоритмам, 
которое является хорошо известным нежеланием индивидов уступать 
все решения алгоритмам [Dietvorst et al., 2016]. Некоторые робоэдвайзе-
ры подвергаются критике за то, что они могут поставить прибыль ком-
пании выше интересов инвесторов [The Wall Street Journal, 2017].

Действующие игроки финансового рынка и новые участники могут 
следовать различным стратегиям при запуске робоэдвайзинга. Как уже 
было сказано, действующие компании в основном предлагают своим 
клиентам дополнительные услуги в виде гибридного консультирования 
финансового консультанта и робота, чтобы удержать уже существую-
щих клиентов.

Новые участники рынка обладают большей гибкостью при внедре-
нии инновационных продуктов, поскольку их стратегия заключается 
в приобретении доли рынка путем привлечения новых клиентов к фи-
нансовым консультациям или привлечения существующих клиентов, 
обслуживаемых финансовыми консультантами. Таким образом, новые 
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участники с большей вероятностью будут предлагать финансовые про-
дукты за более низкую комиссию, однако без вспомогательных услуг в 
виде помощи финансовых консультантов.

Сейчас количество робоэдвайзеров на рынке финансовых услуг пре-
вышает 450, причем более половины из них представлены компаниями 
США [Statista, 2019].

Шесть крупнейших робоэдвайзеров управляют более чем 10 млрд 
долл. США каждый.

Рис. 3. Крупнейшие робоэдвайзеры по объему активов под управлением за 2019 г.,  
млрд долл. США [Statista, 2020]

Как видно из Рис. 3 безусловным лидером рынка является Vanguard 
со 140 млрд долл. США под управлением. Компания Vanguard предлага-
ет два варианта инвестирования с использованием робоэдвайзеров.

Первый — Vanguard Personal Advisor Service [Vanguard, 2020] — явля-
ется гибридным продуктом, который интегрирует компьютеризирован-
ное управление инвестициями под руководством финансового консуль-
танта. При этом сумма минимальной инвестиции должна превосходить 
50 000 долл. США. В зависимости от размера инвестированного капита-
ла комиссия составляет от 0,05% (при размере инвестиции более 25 млн 
долл. США) до 0,3% (при размере инвестиции более 50 тыс. долл. США) 
от инвестированного капитала. При использовании данной финансо-
вой услуги компьютерный алгоритм создает портфель в зависимости от 
целей клиента и его терпимости к риску, однако все время на протяже-
нии обслуживания клиент будет иметь доступ к финансовому консуль-
танту.
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Второй — Vanguard Digital Advisor [Vanguard, 2020] — полностью ав-
томатизированное управление инвестициями, доступное клиентам с 
маленьким капиталом. Стоит отметить, что компания выпустила этот 
инструмент только в начале 2020 года [Investopedia, 2020], поэтому вы-
шеуказанная статистика не включает активы под управлением такого 
типа робоэдвайзера. Данная финансовая услуга является уникальной, 
поскольку воспользоваться ей могут клиенты с капиталом от 3000 долл. 
США, при этом размер комиссии составляет всего 0,15% от инвестиро-
ванного капитала.

В обоих случаях портфели инвесторов составляются из активов фон-
дов акций и облигаций с низкой комиссией, а также биржевых инвести-
ционных фондов компании Vanguard.

Вторым по величине активов под управлением является робоэдвай-
зер Schwab. Компания Schwab Intelligent Portfolios предлагает инвесто-
рам также два варианта. Базовая услуга — Intelligent Portfolios [Charles 
Schwab, 2020] — робоэдвайзер, который требует минимальных инвес-
тиций в размере 5000 долл. США и не взимает никакой платы за кон-
сультационные услуги. Премиум услуга — Schwab Intelligent Portfolios 
Premium [Charles Schwab, 2020] — представляет собой такой же онлайн-
сервис финансового планирования, как и Intelligent Portfolios, однако 
дает клиентам неограниченный доступ к сертифицированным специа-
листам по финансовому планированию при минимальной инвестиции 
в 25 000 долл. США и ежемесячной плате в размере 30 долл. США. Дан-
ное премиальное предложение также взимает единовременную плату за 
планирование в размере 300 долл. США. Чтобы сравнить размер комис-
сии, необходимо посмотреть, сколько стоит фиксированная комиссия 
Schwab в процентах от инвестированного капитала (Табл. 1).

Таблица 1
Фиксированная комиссия робоэдвайзера Schwab Intelligent Portfolios 

Premium в процентах от инвестированного капитала

Инвестированный 
капитал, долл. США

30 долл. США/мес. в качестве 
годовой комиссии, %

30 долл. США/мес.+300 долл. 
США в качестве комиссии за 

первый год, %

25 000 1,44 2,64

50 000 0,72 1,32

75 000 0,48 0,88

100 000 0,36 0,66
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Инвестированный 
капитал, долл. США

30 долл. США/мес. в качестве 
годовой комиссии, %

30 долл. США/мес.+300 долл. 
США в качестве комиссии за 

первый год, %

125 000 0,29 0,53

150 000 0,24 0,44

200 000 0,18 0,33

Источник: составлено автором на основе информации сайта www.schwab.com

Стоит учитывать, что единовременная плата для начала использо-
вания сервиса практически удваивает процент по комиссии в течение 
первого года. Из Табл. 1 видно, что, как и большинство фиксированных 
сборов, комиссия Schwab идеально подходит для инвесторов с большим 
капиталом, которые, по-видимому, являются целью сервиса.

В основном портфели формируются из активов биржевых инвести-
ционных фондов (на выбор предоставляются 53 фонда, представляю-
щие 20 классов активов [Nerdwallet, 2020]), кроме того, из казначейских 
и корпоративных облигаций, казначейских ценных бумаг с защитой от 
инфляции (TIPS), а также золота.

Портфель Schwab Intelligent Portfolios критикуется за большую 
денежную позицию в портфелях, которая может доходить до 30% 
[Nerdwallet, 2020]. Однако преимуществом данного сервиса является 
то, что робоэдвайзер способен продать неудачные инвестиции на нало-
гооблагаемом счете, чтобы компенсировать налоги на любую прибыль.

Однако стоит обратить внимание на то, что 25 ноября 2019 года ком-
пания Schwab объявила о выкупе компании TD Ameritrade [CNBC, 2019]. 
Сама сделка была завершена во второй половине 2020 года, а до этого 
момента обе фирмы работали автономно. Так к концу 2020 года рейтин-
говая таблица претерпела изменения и на третье место по объему акти-
вов под управлением вышли ближайшие преследователи TD Ameritrade 
Essential Portfolios — робоэдвайзер Betterment или Wealthfront.

В отличие от зарубежных рынков российский финансовый рынок 
делает свои первые шаги навстречу робоэдвайзерам. Первый робоэ-
двайзер в России — «Финансовый автопилот» — появился в 2016 году 
[Финансовый автопилот, 2020]. Сейчас услуги робоэдвайзинга инвес-
торам предоставляют порядка 10 брокерских и управляющих компаний.

В 2016 году оборот российского рынка робоэдвайзинга составил все-
го лишь 0,01 млрд долл. США. Однако, согласно мнениям экспертов, 
данный сегмент продолжит расти в среднем на 63,2% в год и в 2035 году 
составит порядка 42,6 млрд долл. США [EY, 2017] (рис. 4).

Окончание табл. 1
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Рис. 4. Прогноз объема средств под управлением инновационных сервисов для 
управления благосостоянием в России, млрд долларов США [EY, 2017]

Ни один из представленных на рынке сервисов не работает полно-
стью на основе искусственного интеллекта. Алгоритмы робоэдвайзеров 
только оптимизируют информацию по возможным стратегиям инвес-
тирования, подготовленную финансовыми специалистами на основе 
рыночной ситуации и рисков, на которые клиент готов пойти.

Всех робоэдвайзеров на российском рынке условно можно разде-
лить на две категории. Первые являются робоэдвайзерами управляю-
щих компаний, которые осуществляют деятельность по управлению 
портфелями клиентов без их участия. К данным сервисам относятся 
«Простые инвестиции» Сбербанка, Yammi «Яндекса», SmartInvest Рос-
банка и «Финансовый автопилот» Finex. При формировании портфелей 
клиентов всех вышеуказанных сервисов используются 16 ETF группы 
компаний Finex [FinEX, 2020]. Подобную услугу предоставляет и УК 
«Альфа-капитал», но на базе своих ПИФов.

Под вторую категорию попадают робоэдвайзеры, которые импле-
ментированы в брокерские, либо партнерские сервисы. В первом случае 
это робоэдвайзеры ВТБ, «Тинкофф инвестиций» и БКС, а во втором — 
«Финам». Причем данные робоэдвайзеры составляют индивидуальные 
инвестиционные рекомендации и поэтому попадают под действие за-
конодательства об инвестиционных консультантах, согласно которо-
му они должны быть аккредитованы саморегулируемой организацией 
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[КонсультантПлюс, 2020]. Первым зарегистрированным робоэдвайзе-
ром такого типа в России является сервис «Советник по инвестициям» 
платформы «ВТБ Мои Инвестиции» [РИА Новости, 2019].

Робоэдвайзеры второго типа предлагают клиенту только советы по 
формированию портфеля или его ребалансировке, однако принятие 
окончательного решения остается за клиентом.

Услуги по робоэдвайзингу в России в большинстве случаев бесплат-
ны. При осуществлении инвестиционной деятельности клиентам в 
основном нужно оплатить стандартные брокерские комиссии за сдел-
ки, которые составляют в среднем 0,01–0,3% от суммы сделки, если 
речь идет о втором типе робоэдвайзеров. При использовании первого 
типа робоэдвайзеров управляющие компании взимают стандартную ко-
миссию за управление в размере 1–3% от стоимости активов или 5–15% 
от прироста активов [Ведомости, 2020].

Однако на российском рынке существует несколько барьеров на 
пути развития данной инновации. Во-первых, высокая стоимость при-
влечения клиента в сочетании с невысокими комиссионными затруд-
няет быстрое распространения робо-платформ. Во-вторых, основная 
доля активов находится в собственности у людей, которые не относятся 
к поколению миллениалов и выбирают традиционные методы управ-
ления капиталом, то есть банковские депозиты или инвестирование в 
недвижимость.

Подводя итог, следует отметить, что робоэдвайзинг является одним 
из наиболее перспективных направлений развития в сфере применения 
цифровых технологий в финансовой сфере. В России в настоящее время 
робоэдвайзинг находится еще на стадии внедрения, поэтому в перспек-
тиве представляется важным анализ зарубежного опыта применения 
робоэдвайзинга для успешной применения наиболее переспективного 
опыта в России. В качестве основных направлений дальнейшего разви-
тия робоэдвайзинга в России можно выделить лицензирование данного 
вида деятельности, повышение финансовой грамотности населения, а 
также диверсификацию стратегий робоэдвайзеров за счет дальнейшего 
внедрения ИИ.
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вуют успешному сбору средств краудфандинговым проектом, а какие 
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Введение

Инициаторы краудфандинговых проектов в РФ, как и в других странах, 
сегодня зачастую не собирают заявленную сумму средств для реализа-
ции своих замыслов, а все их старания не влекут за собой воплощение 
проектов в жизнь. При этом на сегодняшний день нет единой точки 
зрения в литературе относительно того, какие факторы способствуют 
максимально успешному привлечению средств компанией на крауд-
фандинговых площадках. Поэтому в данной публикации исследуются 
факторы, отвечающие за успешное привлечение финансирования на 
основе краудфандинга и влияние отраслевой специфики на данные 
факторы. Авторы поставили перед собой следующую цель исследова-
ния: на основе выявления ключевых факторов, положительно и отрица-
тельно влияющих на успешный сбор средств в рамках краудфандинго-
вой кампании предложить рекомендации по разработке и продвижению 
новых продуктов российских компаний на основе краудфандинга с 
учетом их отраслевой специфики. Среди задач исследования можно 
выделить определение преимуществ и недостатков краудфандинга, 
обоснование методики проведения исследования о характере влияния 
ключевых факторов на успешное привлечение финансовых ресурсов на 
основе краудфандинга, эмпирическая проверка характера влияния дан-
ных факторов, а также на основе полученных результатов исследования 
предложение мер практической направленности для успешного прове-
дения краудфандинговой кампании от ее замысла до завершения. Эти 
меры позволят российским компаниям получить финансирование для 
разработки и продвижения своих новых продуктов.

Данная статья состоит из введения, основной части и заключения. 
В основной части приводится обзор релевантных научных источников, 
раскрываются преимущества и недостатки краудфандинга как способа 
получения финансирования для компаний, далее обосновываются ги-
потезы относительно влияния ключевых факторов на успешный сбор 
средств в рамках краудфандинговой кампании, а также излагается опи-
сание выбора переменных для измерения факторов, которые тестиру-
ются в выдвинутых гипотезах. Далее обосновывается выборка проек-
тов, вошедших в исследование, размещенных на платформе Kickstarter, 
приводятся аргументы относительно целесообразности выбора данной 
площадки. В следующей части публикации приводятся подробные ре-
зультаты эмпирического исследования и их анализ, а в завершении 
авторами предлагаются рекомендации по успешному проведению кра-
удфандинговой компании для стартапов с учетом результатов тестиро-
вания гипотез в эмпирической части статьи.



|  719Глава 15. Современные тенденции развития Финтеха в цифровой экономике

Анализ литературы и обоснование гипотез исследования

Появление новых продуктов на современном рынке невозможно без 
обеспечения финансирования их разработки и продвижения. Но где 
взять деньги на проект? А если нет залога и обеспечения? Если ком-
пания только появилась на рынке и у нее нет кредитной истории, 
имущества для предоставления в залог? Банк в таком случае не пре-
доставит финансирование вследствие больших рисков невозврата 
средств. Следует ли бизнесмену останавливаться в реализации сво-
ей мечты, в результате чего потребители не увидят новых фильмов, 
книг, музыкальных проектов, гаджетов, технологий и т.д.? С разви-
тием краудфандинговых платформ появилась возможность получить 
капитал и собрать финансовые ресурсы для реализации инноваци-
онных продуктов компаниям и предпринимателям с ограниченными 
финансовыми ресурсами. Данные площадки снимают барьеры для 
развития предпринимательства, поскольку «отвергнутые» банков-
ской системой проекты имеют высокий шанс на реализацию. Кроме 
того, молодые талантливые ученые и изобретатели могут запускать 
на рынок важные для потребителей продукты, существенно улучша-
ющие качество жизни.

Статистика говорит о больших перспективах краудфандинга. 
Согласно оценкам Statista [Statista, 2021], в 2020 году объем рынка 
краудфандинга составлял 13,7 млрд долл., его рост прогнозируется 
на 16% ежегодно, и в 2025 году общий мировой объем краудфандин-
га составит 28,8 млрд долл. В России пока развитие краудфандинга 
идет медленно, и объем рынка за 2019 год составил 5,2 млрд руб. [АО 
«РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 2019]. Это объясняется низкой кон-
куренцией на данном рынке (пока существуют только две крупные 
площадки), слабой известностью среди населения, недостаточной 
развитостью инфраструктуры интернета, недостаточной информи-
рованностью розничных инвесторов об особенностях краудфандин-
га, о его рисках, что не позволяет им принять грамотное инвестици-
онное решение.

Правовое регулирование краудфандинга в России обеспечи-
вает Федеральный закон «О привлечении инвестиций с использова-
нием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», от 02.08.2019 
№ 259-ФЗ, который вступил в силу с 01.01.2020. Это можно считать 
большим достижением институционального сопровождения крау-
дфандингового финансирования в России, данная область больше 
не находится в правовом вакууме. Вместе с тем, сохраняются риски 
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недобросовестного поведения ряда игроков, отсутствие стимулиру-
ющих мер по развитию данного рынка и налоговых стимулов, риски 
появления фиктивных краудфандинговых кампаний для нелегально-
го получения финансовых ресурсов.

В основе краудфандинга — технологии, позволяющие использо-
вать объединения множества людей для совместных действий, а так-
же их ресурсов на специализированной платформе. При этом данные 
платформы позволяют объединить не только финансовые ресурсы 
разных людей, но и их знания, умения, интеллект. Краудфандинго-
вая платформа позволяет компании или отдельному лицу привлечь 
инвесторов для стартапа. Обычно нужная сумма для проекта соби-
рается в течение определенного времени. Пользователи проекта осу-
ществляют взнос, за что иногда получают определенные привилегии 
или вознаграждение. При этом сумма взноса не регламентируется, а 
инвестор (донор) может сам решить, какую сумму средств он может 
вложить [Крутиков В.К. и др., 2017, с. 27]. В этом большое преиму-
щество данных проектов, ведь инвестор даже с небольшой суммой 
может поучаствовать в финансировании проекта, который его заин-
тересовал. При этом часто инвестор может не получить существен-
ную материальную выгоду за финансирование проекта, поскольку он 
предоставляет средства для выпуска музыкального альбома любимо-
го певца, и в таком случае может рассчитывать на получение альбома 
после его выпуска, автографа звезды.

Сторонами краудфандинговой модели являются его инициатор, ак-
ционеры и администраторы. Инициатор проекта (или краудфандер) вы-
ставляет свой проект на площадку для сбора средств. Финансирование 
проекта осуществляется за счет привлечения акционеров, бекеров, инве-
сторов, спонсоров или доноров. Это могут быть отдельные индивидуумы, 
либо группа лиц. Администратор со стороны платформы объединяет 
две стороны для запуска проекта или идеи.

Следует отметить, что краудфандинг не тождественен благотвори-
тельности. Хотя на данных площадках и реализуются проекты по сбо-
ру средств на лечение, на проекты по экологии и проекты в области 
здравоохранения. Во-первых, в отличие от благотворительности, в 
результате участия в краудфандинговом проекте инвестор может по-
лучить вознаграждение. Как отмечает Горовая В., важно понимание 
позиционирования данных проектов. Аудитория с энтузиазмом под-
держивает именно лидеров, увлекшихся своими идеями, а не просто 
ищущих помощи. «Яркие, уверенные в своем деле люди — это те, с 
кем хочется идти рука об руку, те, вместе с кем хочется созидать» [Го-
ровая В., 2016, с. 13].
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Как мы уже сказали, инвестирование на краудфандинговых плат-
формах может принести реальные финансовые выгоды инвестору. По-
этому раскроем виды участия донора в зависимости от получения воз-
можных выгод:

1. Инвестор вкладывает деньги без расчета на получение вознагра-
ждения, это социальные и благотворительные проекты, напри-
мер, сбор средств на лечение детей. Вознаграждением благотво-
рителю будет благодарное упоминание его имени на социальной 
странице или на сайте компании.

2. Инвестор вкладывает средства и получает нефинансовое возна-
граждение, например, приглашение на выступление музыкально-
го коллектива, упоминание в титрах и т.д. Этот принцип заложен 
в работу самой крупной краудфандинговой площадки Kickstarter 
и является самым популярным видом финансирования в крауд-
фандинге.

3. Инвестор получает финансовое вознаграждение на вложенные 
средства, например, вкладывая деньги в малый бизнес или инве-
стиционные проекты. Данный вид финансирования называется 
краудинвестингом. Кроме того, вкладывая деньги в проект, ин-
вестор может получить акции компании, стать ее собственником. 
При этом инвестор может вложиться сразу в несколько проектов, 
поскольку может расходовать посильные для него суммы, при 
этом если один из стартапов окупается, то он может покрыть из-
держки по финансированию других, менее успешных проектов 
[Крутиков В.К. и др., 2017, с. 26–27].

Рассмотрим ключевые преимущества краудфандинговых проектов:
1. Отсутствие посредников, которым нужно платить за предостав-

ление финансирования (компания или частное лицо ищет сред-
ства самостоятельно среди большого числа либо частных инвес-
торов, либо компаний).

2. Не требуется наличие кредитной истории, залогового обеспече-
ния для получения финансирования.

3. Сделки на краудфандинговых платформах проводятся на основе 
защищенной системы платежей и с двухфакторной аутентифика-
цией, что снижает риски проведения операций на данных плат-
формах.

4. Осуществляется маркетинговая функция, ведь краудфандинг мо-
жет стать эффективным инструментом для продвижения проек-
тов в сферах бизнеса и творчества, у которых еще нет аудитории. 
Появляется возможность протестировать новую идею, проверить 
спрос на продукт, оценить его востребованность потребителем.
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5. Достигается экономия средств на рекламу, поскольку краудфан-
дер активно рассказывает о своем продукте, стремясь завоевать 
лояльность потребителей, создать аудиторию вокруг продукта. 
Это очень важно на первых этапах реализации проекта, посколь-
ку акционеры приобретают товары, а в дальнейшем могут осу-
ществлять повторные закупки.

6. Краудфандинг является инструментом предпродаж и формирова-
ния аудитории для проекта, которая сохранится после окончания 
краудфандинговой кампании.

7. Чтобы осуществить сделку, нет необходимости личного уча-
стия в ней контрагентов, они могут находиться удаленно, даже 
в разных странах. Это обеспечивает дополнительную скорость 
в сборе средств. Вообще следует отметить, что получение фи-
нансирования за счет краудфандинга может быть быстрее, 
чем в рамках банковского кредитования, поскольку требуется 
меньше времени на подготовку проекта, нет необходимости в 
подготовке большого пакета документов, как это предполагает 
общение с банком.

8. Существует возможность за счет открытости проекта привлечь 
крупного инвестора для проекта и обеспечить долгосрочное фи-
нансирование и поддержку проекту.

Вместе с тем, следует отметить ключевые недостатки краудфандинго-
вых проектов:

1. Краудфандинг вряд ли будет способствовать продвижению слож-
ной технологической разработки, поскольку ее характеристики 
должны быть понятны широкому кругу лиц, за счет средств кото-
рых осуществляется сбор ресурсов.

2. Сложно профинансировать крупные проекты, поскольку средст-
ва проекта обычно формируются из небольших сумм большого 
числа доноров, а при низких доходах на душу населения в нашей 
стране рассчитывать на большие вливания от отдельных доноров 
не приходится.

3. Требуется подробное раскрытие информации о проекте, о его 
технических тонкостях, а часто это могут использовать конку-
ренты. В дальнейшем могут возникнуть сложности при получе-
нии патента на продукт. Поэтому продвижение технологически 
сложных продуктов сопряжено с оценкой целесообразности рас-
крытия информации.

4. Отсутствие экспертизы проектов на краудфандинговых площад-
ках, в результате у доноров может снижаться доверие к проектам, 
ведь они вкладывают свои ресурсы без возможности достаточно 
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полно проверить надежность проекта и благие намерения его 
инициаторов.

5. Возможность мошенничества при объявлении о сборе средств, 
наличие кибер-атак краудфандинговых площадок, использую-
щих систему онлайн-платежей.

6. Наконец, основной риск состоят в том, что инициатор проекта 
может так и не собрать необходимую сумму под проект.

К сожалению, не все краудфандинговые кампании достигают цели 
по сбору средств. По оценкам, не собравших нужную сумму проектов 
больше половины, и, в результате, перспективные идеи не доходят до 
своей реализации. Это проекты, которые смогли бы поменять мир в луч-
шую сторону, позволить реализовать нестандартные творческие идеи. 
В целом, как в научной, так и в практико-ориентированной литературе 
указывается необходимость для инициатора проекта быть активным при 
общении с аудиторией проекта, качественно оформлять страницу про-
екта, предлагать различные формы вознаграждения, публиковать ново-
сти и другие аспекты проекта.

Однако лучше будет проверить на выборке реальных проектов, какие 
факторы, в действительности, влияют на сбор средств на краудфандинговых 
площадках на основе эмпирического исследования. Для этого сначала мы 
сформулируем гипотезы исследования, которые разделим на две группы: 
гипотезы о положительной связи и гипотезы об отрицательной связи иссле-
дуемых факторов на привлечение средств проекта в рамках краудфандинга.

Гипотезы о положительном влиянии факторов на сбор средств в рамках 
краудфандинговой кампании. Положительно на привлечение средств в 
рамках краудфандинговой кампании будут влиять:

1. Принадлежность страны проекта к США;
2. Количество спонсоров проекта;
3. Количество видов вознаграждений;
4. Количество других проектов у инициатора проекта;
5. Наличие экологического фактора у проекта;
6. Отметка об избранности проекта (наличие у проекта отметки 

платформы «Projects We Love»);
7. Качество страницы проекта (количество вопросов в рубрике «Во-

прос-ответ», количество обновлений проекта, количество видео, 
количество иллюстраций и качество описания проекта, наличие 
описания команды, наличие ссылок на социальные сети или иные спо-
собы связи с автором проекта).

Приведем краткое обоснование гипотез. Если проект из США, 
то он чаще собирает полную сумму заявленных средств на платфор-
ме Kickstarter (на которой будет проведено наше исследование). 
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Действительно, в США довольно высокий уровень жизни, население 
открыто к инновациям. Далее, с увеличением числа спонсоров воз-
растает объем привлеченных средств, это позволяет собрать нужную 
сумму по проекту. Если инициатор проекта предлагает много разных 
вознаграждений, то это дает возможность учесть предпочтения по-
тенциальных спонсоров и привлечь разных доноров. Экологическая 
составляющая проекта, в целом, в современной экономике воспри-
нимается как позитивный сигнал о доброй воле инициатора проек-
та, о направленности проекта на улучшение природы и жизни чело-
века. Проекты платформы Kickstarter могут иметь отметку «Projects 
We Love», она сигнализирует о предрасположенности платформы к 
продвижению таких проектов, поэтому при прочих равных, такие 
проекты должны вызывать больше доверия со стороны инвесторов 
и быть более успешными. Что касается качества страницы проекта, 
то оно очень важно. На платформе донор попадает в огромный мир 
инвестиционных возможностей, и от прозрачности подаваемой ав-
тором проекта идеи и оформления проекта во многом зависит успех 
сбора средств.

Гипотезы об отрицательном влиянии факторов на сбор средств в рам-
ках краудфандинговой кампании. Отрицательно на привлечение средств 
в рамках краудфандинговой кампании будут влиять:

1. Количество проектов в секции, к которой он относится;
2. Продолжительность кампании по сбору финансовых ресурсов;
3. Целевая сумма проекта;
4. Принадлежность страны проекта к Китаю, Европе и другим 

странам.
Действительно, конкуренция между проектами в одной секции мо-

жет снизить объем привлеченных ресурсов. В исследовании Спири-
доновой Е.В. и Сошникова Д.С. [Спиридонова Е.В. и др., 2016] было 
подтверждено, что большой срок проведения краудфандинговой кам-
пании ведет к тому, что спонсоры забывают при него, либо у них нет 
достаточного мотива вложить свои средства в проект как можно скорее. 
Если устанавливается высокая целевая сумма проекта, то часто сложно 
успеть собрать крупную сумму в сжатые сроки. Если, как мы указали 
выше, проекты из США будут наиболее успешными (согласно первой 
гипотезе), то проекты из других сран — будут менее успешными и могут 
не достичь финансовой цели. Гипотезы исследования систематизирова-
ны в Таблице 1.
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Таблица 1
Гипотезы о предполагаемом влиянии факторов  

на успешность сбора средств проектом

Описание фактора Предполагаемое влияние: +/–

Страна проекта — США +

Количество спонсоров проекта +

Количество видов вознаграждений +

Количество других проектов у автора +

Наличие экологического вклада проекта +

Наличие у проекта отметки платформы «Projects 
We Love» +

Качество страницы проекта +

Количество проектов для секции –

Количество проектов для категории –

Продолжительность кампании по сбору средств –

Целевая сумма проекта –

Страна проекта — Китай, Европа, другие страны –

Примечание: предполагаемое влияние: «+» положительное, «–» отрицательное влияние.

Выбор переменных для измерения факторов, используемых в тестируемых 
гипотезах

Зависимая переменная модели нашего исследования — это показатель 
процента собранной суммы от целевой к моменту завершения проекта 
(обозначение PR). Показатель рассчитывается как объем средств, собран-
ный проектом на краудфандинговой площадке, деленый на целевой объем 
средств, переведенный в проценты. Эти данные можно получить после 
окончания краудфандинговой кампании на странице проекта на пло-
щадке Kickstarter.

В исследовании рассматриваются 5 секций проектов (обозначение 
SEC) на площадке Kickstarter: «Фильмы и Видео» (SECfilms), «Музыка» 
(SECmusic), «Игры» (SECgames), «Издательство» (SECpublishing), Тех-
нология (SECtech). В скобках приведены их обозначения, которые ис-
пользуются при построении эконометрической модели. Для каждого 
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проекта, соответственно, фиктивная переменная будет принимать зна-
чение 1, если проект относится к той или иной отрасли и 0, если не от-
носится.

Показатель NSEC показывает количество проектов в секции, в кото-
рой размещен анализируемый проект. NCAT отражает количество про-
ектов для категории, то есть сколько проектов на данный момент реали-
зуется в рамках узкой категории той или иной секции.

DAYS — это индикатор для продолжительности сбора средств по про-
екту в днях, равен числу дней между началом и концом сбора средств 
(публикуется в специальной графе на странице проекта на площадке 
Kickstarter). GOAL — это целевая сумма проекта, которая должна быть 
собрана к моменту его завершения. В исследовании рассматриваются 
проекты из следующих стран — США (USA), Китая (CHINA) и Европы 
(EUROPE). Кроме того, была рассмотрена и переменная, отражающая 
другие страны, однако она исключается из каждой выборки ввиду пол-
ной коллинеарности.

SPONSORS — это переменная, отражающая количество спонсоров 
проекта. TYPES отражает количество типов вознаграждения проекта. 
Количество других проектов у краудфандера показывает переменная 
OTHER, она отражает, как много у автора проекта других краудфандин-
говых кампаний, насколько он опытен.

ECO в нашем исследовании является переменной, отражающей на-
личие экологического вклада проекта: при наличии экологического 
вклада ее значение будет равно 1, иначе — 0.

CHOSEN — индикатор, который отвечает за наличие у проекта отметки 
платформы «Projects We Love», что позволяет судить о том, что Kickstarter 
способствует продвижению проекта, рекомендует его для доноров. При 
наличии данной пометки ее значение будет равно 1, иначе — 0.

QUALITY — это интегрированный показатель качества страницы 
проекта, который оценивается на основе нескольких важных критериев, 
каждый из которых имеет свой вес:

1. количество вопросов в рубрике «Вопрос-ответ» — 2 балла (0 — от-
сутствие рубрики; 1 — количество записей от 0 до 5 — 8; 2 — запи-
сей больше 5 — 8);

2. количество обновлений проекта — 2 балла (0 — отсутствие рубри-
ки; 1 — количество записей от 0 до 5; 2 — записей больше 5);

3. количество видео — 2 балла (0 — отсутствие главного видео про-
екта и других видео; 1 — есть 2 — 3 видео, включая главное видео 
проекта; 2 — более 3 качественных видео);

4. количество фото и качество описания проекта — 2 балла (0 — 
скудное описание проекта и отсутствие иллюстраций в тексте; 
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1 — хорошее описание проекта и наличие нескольких иллюстра-
ций; 2 — качественное описание проекта, большое количество 
информативных иллюстраций);

5. наличие описания команды — 1 балл (0 — отсутствие описания; 1 — 
наличие описания);

6. наличие ссылок на социальные сети или иные способы связи с авто-
ром проекта — 1 балл (0 — отсутствие способов связи с автором 
проекта; 1 — наличие ссылок на социальные сети, электронную 
почту и т.д.).

Итак, переменная QUALITY в зависимости от суммы набранных бал-
лов будет варьироваться от 0 до 10. Описание используемых переменных 
в эмпирическом исследовании приведено в Таблице 2.

Таблица 2
Описание переменных и гипотез об их влиянии  
на примере проектов на площадке Kickstarter

Зависимая  
переменная Описание фактора Единица измерения

PR Процент собранной суммы от целе-
вой к моменту завершения проекта Процент (%)

Обозначение 
переменной 

фактора
Описание фактора Единица 

измерения
Предполагаемое 

влияние: +/–

SECfilms Секция проекта «Фильмы и Ви-
део»

0/1 +

SECmusic Секция проекта «Музыка» 0/1 +

SECgames Секция проекта «Игры» 0/1 +

SECpublishing Секция проекта «Издательство» 0/1 –

SECtech Секция проекта «Технология» 0/1 –

NSEC Количество проектов для секции Ед. –

NCAT Количество проектов для катего-
рии

Ед. –

DAYS Продолжительность кампании Дни –

GOAL Целевая сумма проекта Долл. –

USA Страна проекта — США 0/1 +

CHINA Страна проекта — Китай 0/1 –
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Зависимая  
переменная Описание фактора Единица измерения

PR Процент собранной суммы от целе-
вой к моменту завершения проекта Процент (%)

Обозначение 
переменной 

фактора
Описание фактора Единица 

измерения
Предполагаемое 

влияние: +/–

EUROPE Страна проекта — Европа 0/1 –

SPONSORS Количество спонсоров Ед. +

TYPES Количество типов вознагражде-
ний

Ед. +

OTHER Количество других проектов у 
основателя

Ед. +

ECO Наличие экологического вклада 
проекта

0/1 +

CHOSEN Наличие у проекта отметки плат-
формы «Projects We Love»

0/1 +

QUALITY Качество страницы проекта [0; 10] +

Примечание: предполагаемое влияние: «+» положительное, «–» отрицательное влияние.

Описание выборки компаний для проведения исследования

Для проведения исследования о детерминантах успешного привле-
чения средств на основе краудфандинга изначально были выбраны 
517 638 проектов с платформы Kickstarter, из которых далее были 
отобраны по 200 проектов из секций «Фильмы и Видео», «Музыка», 
«Игры», «Издательство», «Технология». Всего в итоговую выборку 
вошли 1000 проектов со сроком окончания в марте-апреле 2021 года. 
Выбор данных секций среди других с платформы Kickstarter объяс-
няется тем, что в данных пяти секциях на краудфандинговой плат-
форме было запущено наибольшее количество проектов (Kickstarter, 
PBC, 2021). Поэтому выбор этих секций поможет нам выявить клю-
чевые факторы для самых популярных секций проектов, что сможет 
помочь максимальному количеству авторов потенциальных проектов 
наиболее успешно привлечь средства на их реализацию. Отметим, 
что в выборку попали только проекты, где сбор средств был активен 
в течение сбора данных, а часть финальных данных была взята после 

Окончание табл. 2
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окончания проекта. В выборку были включены как успешные проек-
ты, так и те, которые не набрали достаточную сумму для реализации 
проекта. Так, нами были рассмотрены проекты в рамках отдельных 
секций, но разных категорий, разных показателей успешности и дру-
гих характеристик.

Отметим, что для нашего исследования необходимо рассмотреть 
проекты с такой краудфандинговой площадки, на которой размещают-
ся проекты разной направленности с различными видами вознагражде-
ний, но условия получения средств авторами должны быть едины. Кро-
ме того, для обеспечения репрезентативности выборки необходимо, 
чтобы на площадке было размещено много проектов из разных стран, а 
также площадка должна привлекать большую аудиторию, которая смо-
гла бы спонсировать значительный объем проектов. Отметим, что на 
данный момент можно выставлять на платформу Kickstarter проекты из 
России, только если они соответствуют всем требованиям для запуска 
проекта, однако основатели проектов живут или запускают проект за 
границей. В других случаях сам проект может быть результатом сотруд-
ничества международных членов команды.

Именно поэтому для чистоты исследования будет целесообразно вы-
брать платформу Kickstarter, самую известную и популярную площадку 
в мире [Техноконтроль, 2021]. Особенности данной площадки позволят 
нам протестировать все вышеуказанные гипотезы, а также собрать до-
статочно данных в разных категориях проектов и отраслях.

Результаты исследования

В Таблице 3 приведены результаты тестирования влияния факторов на 
успешность привлечения финансовых ресурсов в рамках краудфандин-
говой кампании. В модели 1 тестировались факторы по всей выборке 
проектов, в Модели 2 представлены результаты эмпирической провер-
ки относительно влияния факторов на успешный сбор средств в от-
расли «Фильмы и видео», в модели 3 — в отрасли «Музыка», в модели 
4 — в отрасли «Игры», в модели 5 — в отрасли «Издательство», в модели 
6 — в отрасли «Технология».

В частности, модель 1 тестировалась на основе регрессии:

lnPR = β1 + β2*NSEC + β3*NCAT + β4*DAYS + β5*lnGOAL +  
+ β6*USA + β7*CHINA + β8*EUROPE + β9*OTHERCOUNTRIES + 

+ β10*lnSPONSORS + β11*TYPES + β12*OTHER + β13*ECO +  
+ β14*CHOSEN + β15*QUALITY.
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Отметим также, как влияют отдельные факторы на привлечение фи-
нансирования на примере всей выборки проектов:

• Принадлежность страны к Китаю (положительная корреляция на 
уровне значимости 10%). Если проект относится к Китаю, при прочих 
равных процент собранной суммы от целевой увеличивается на 46,68%;

• Количество других проектов у основателя (отрицательная кор-
реляция на уровне значимости 5%). При увеличении количества 
других проектов у основателя на 1 проект при прочих равных про-
цент собранной суммы от целевой уменьшается на 1,6%;

• Наличие экологического вклада проекта (положительная корре-
ляция на уровне значимости 10%). При наличии у проекта эколо-
гического вклада при прочих равных процент собранной суммы 
от целевой увеличивается на 23,25%;

• Наличие у проекта отметки платформы «Projects We Love» (отри-
цательная корреляция на уровне значимости 1%). При наличии у 
проекта отметки платформы «Projects We Love» при прочих равных 
процент собранной суммы от целевой уменьшается на 43,06%;

• Качество страницы проекта (положительная корреляция на уров-
не 1%). При увеличении показателя качества страницы проекта 
на 1 балл из 10 при прочих равных процент собранной суммы от 
целевой увеличивается на 6,45%;

• Объем финансовой цели проекта (отрицательная корреляция на 
уровне значимости 1%). При увеличении финансовой цели про-
екта на 1% при прочих равных процент собранной суммы от це-
левой уменьшается на 0,97%;

• Количество спонсоров проекта (положительная корреляция на 
уровне значимости 1%). При увеличении количества спонсоров 
проекта на 1% при прочих равных процент собранной суммы от 
целевой увеличивается на 1,42%.

В рамках проведенного исследования часть гипотез нашли свое под-
тверждение, а часть были отвергнуты, итоговые результаты системати-
зированы в Таблице 4.

Таблица 4
Итоги по подтверждению и опровержению гипотез  

для всей выборки (1000 проектов)

Гипотеза Предполагаемое 
влияние

Полученное влияние в 
исследовании

Подтверждение 
гипотезы

Количество спонсоров 
проекта

Положительное Положительное Да
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Гипотеза Предполагаемое 
влияние

Полученное влияние в 
исследовании

Подтверждение 
гипотезы

Количество других про-
ектов у автора

Положительное Отрицательное Нет

Наличие экологического 
вклада проекта

Положительное Положительное Да

Наличие у проекта 
отметки платформы 
«Projects We Love»

Положительное Отрицательное Нет

Качество страницы проекта Положительное Положительное Да

Целевая сумма проекта Отрицательное Отрицательное Да

Принадлежность проек-
та к Китаю

Отрицательное Положительное Нет

Кроме того, были проверены на значимость и характер влияния фак-
торы для каждой из отраслей по отдельности. Итог для рассматривае-
мых отраслей представлен в Таблице 5. Так, мы можем увидеть, что для 
каждой отрасли набор значимых факторов носит свой характер, иногда 
отличный друг от друга (принадлежность к США). Однако есть и фак-
торы, влияние которых практически идентично для каждой отрасли 
(количество спонсоров проекта, целевая сумма проекта, пометка об из-
бранности проекта).

Таблица 5
Итоги по подтверждению и опровержению гипотез  

для рассматриваемых отраслей проектов.

Фактор
Отрасль 

«Фильмы и 
видео»

Отрасль 
«Музыка»

Отрасль 
«Игры»

Отрасль 
«Издатель-

ство»

Отрасль 
«Техноло-

гия»

Принадлежность к 
США

Положи-
тельное

Положи-
тельное

– Отрица-
тельное

–

Количество спонсо-
ров проекта

Положи-
тельное

Положи-
тельное

Положи-
тельное

Положи-
тельное

Положи-
тельное

Количество других 
проектов у автора

Отрица-
тельное

– – – –

Наличие экологиче-
ского вклада проекта

– – – – Положи-
тельное

Окончание табл. 4
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Фактор
Отрасль 

«Фильмы и 
видео»

Отрасль 
«Музыка»

Отрасль 
«Игры»

Отрасль 
«Издатель-

ство»

Отрасль 
«Техноло-

гия»

Наличие у проекта 
отметки платформы 
«Projects We Love»

Отрица-
тельное

Отрица-
тельное

Отрица-
тельное

Отрица-
тельное

–

Качество страницы 
проекта

– – Положи-
тельное

Положи-
тельное

Положи-
тельное

Целевая сумма 
проекта

Отрица-
тельное

Отрица-
тельное

Отрица-
тельное

Отрица-
тельное

Отрица-
тельное

Принадлежность 
проекта к Китаю

– Положи-
тельное

– – –

Количество видов 
вознаграждений

– Положи-
тельное

Положи-
тельное

– –

Количество проек-
тов для секции

– – Положи-
тельное

– –

Принадлежность 
проекта к странам 
Европы

– – – Отрица-
тельное

–

Рекомендации по привлечению финансирования и продвижению новых 
продуктов на основе краудфандинга

На основе результатов проведенного исследования и оценки значимо-
сти факторов, которые отражают позитивное влияние на сбор средств в 
крауд-проектах, мы предлагаем ключевые рекомендации по привлече-
нию финансирования и продвижению новых продуктов на краудфан-
динговых площадках:

• при возможности указывать страну проекта (если основатель 
проекта проживает в нескольких странах) как США/Китай;

• при наличии экологического вклада у проекта указывать его на-
личие (возможность переработки продукта для последующего 
использования в иных целях, его долгосрочность, экологически 
чистый процесс производства);

• предлагать потенциальным спонсорам большое количество вознаг-
раждений (товар или продукт, атрибутика проекта, встречи с осно-
вателем, упоминание в проекте, кастомизированные товары);

• привлекать большое количество отдельных спонсоров с относи-
тельно небольшими вкладами;

Окончание табл. 5



|  735Глава 15. Современные тенденции развития Финтеха в цифровой экономике

• создавать качественную страничку проекта (качественные фото и 
видео, обновления и FAQ, информация о команде проекта, ссыл-
ки на социальные сети (в том числе на страницу инициатора про-
екта), почту, другие виды связи);

• улучшать качество страницы и располагаемых на ней материалов 
(общаться с потенциальными спонсорами, отвечать на вопросы 
и комментарии спонсоров, не направлять все силы только на до-
стижение признания платформы);

• не запускать тестовые проекты, а сразу те, которые планируется 
осуществить;

• не ставить завышенную финансовую цель проекта.
Так, если проект, который стремится привлечь финансовые средства 

на свою реализацию с помощью краудфандинга, будет следовать изло-
женным выше рекомендациям, то, при прочих равных, вероятность его 
успеха будет выше, а процент собранной суммы от целевой будет пре-
вышать таковой у проектов-конкурентов. Следовать изложенным выше 
правилам не составляет труда, однако они могут определить, будет ли 
осуществлена идея и воплощена в жизнь, либо ее так и не увидит мир, 
она не сможет сделать мир лучше и помочь основателю проекта реали-
зовать свой потенциал и коммерциализировать свою идею.

Заключение

Итак, в рамках данной публикации нами было проведено эконометри-
ческое исследование ключевых факторов, положительно и отрицатель-
но влияющих на успешный сбор средств на основе краудфандинга.

В статье были рассмотрены основные аспекты, связанные с крауд-
фандингом, оценено влияние наиболее важных факторов на успешное 
привлечение средств на основе краудфандинга, обоснована методика 
проведения исследования, выбраны зависимая переменная и исследуе-
мые детерминанты, как с положительным, так и с отрицательным влия-
нием, был проведен регрессионный анализ.

В результате эконометрического исследования было выявлено, что 
следующие факторы влияют положительно на привлечение средств на 
основе краудфандинга: принадлежность страны проекта к Китаю, США 
(кроме секции «Издательство»), количество типов вознаграждения у 
проекта, наличие экологического вклада у проекта, качество страни-
цы проекта, количество спонсоров у проекта. Отрицательное влияние 
имеют следующие факторы: принадлежность страны проекта к странам 
Европы, количество других проектов у основателя, наличие у проекта 
отметки платформы «Projects We Love», объем целевой суммы проекта. 
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Другие рассмотренные факторы не оказывают значимого влияния на 
привлечение средств на основе краудфандинга.

На основе выявленных ключевых детерминант успешного привлече-
ния средств на основе краудфандинга был предложен комплекс мер для 
основателей краудфандинговых проектов для успешного сбора средств, 
при выполнении которых можно надеяться на то, что вероятность успе-
ха у краудфандинговых проектов как таковых станет выше, а полезные 
для общества идеи и разработки будут воплощены в жизнь.

Таким образом, при проведении краудфандинговой кампании необ-
ходимо учитывать целый ряд факторов, создавать качественную стра-
ницу проекта, наполняя ее интересным контентом, общаться с потен-
циальными спонсорами и доносить миру ценность своей идеи. При 
комплексном подходе к своим проектам, обоснованной финансовой 
цели проекта, а также понятном донесении до аудитории смысла про-
екта, возможно повышение успешности проектов на основе краудфан-
динга, увеличение инвестиционной активности компаний и населения, 
развитие инновационной деятельности, быстрый экономический рост 
компаний и рынков, создание и вывод на рынок новых товаров и услуг, 
особенно инновационных. Так, благодаря всему этому будет повышать-
ся экономический рост России и инвестиционная активность населе-
ния. Именно поэтому данная тема так важна для изучения.
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Factors of successful fundraising on crowdfunding platforms  
for the development and promotion of new products of companies

Abstract. The article examines the question of which factors contribute to the 
successful fundraising of a crowdfunding project, and which ones negatively 
affect it. The purpose of the publication is to offer recommendations for the 
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development and promotion of new products of Russian companies based 
on crowdfunding, taking into account their industry specifics. The subject 
of the article is recommendations for the implementation of a crowdfunding 
campaign to finance the development and promotion of new products of 
Russian companies, taking into account the industry affiliation of the project. 
The study revealed that some factors have a positive effect on the success of a 
crowdfunding campaign: the number of project sponsors, the number of types 
of rewards, the number of other projects the author has, the presence of an 
environmental contribution from the project, the presence of a mark on the 
project’s eligibility, the quality of the project. Based on the results of the study, 
recommendations were proposed for the development and promotion of new 
products of Russian companies based on crowdfunding, taking into account 
the industry specifics. These measures are practical and will help companies 
raise more funds to fund their projects on crowdfunding platforms while gaining 
additional ideas for developing and improving their products.
Keywords: crowdfunding, the attraction of investments, investment platform, 
investment, investor, financing.
JEL codes: G30, G32, G39.
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Особенности финансирования финтех-индустрии в Российской 
Федерации

Аннотация. Данное исследование посвящено венчурным фондам как 
ключевым инвесторам финтех-проектов в развитых странах. Целью ра-
боты является выявление особенностей финансирования финтех-про-
ектов в России. Для этого автор на основе анализа литературы, отчетов 
и статистических сборников стремится охарактеризовать и системати-
зировать современные тенденции в области финансовых технологий в 
контексте привлечения финансирования в данную отрасль экономики, 
выявить ключевые проблемы и оценить ее дальнейшие перспективы. 
Ключевыми результатами исследования являются конкретизация осо-
бенностей финансирования финтеха в России, систематизация проблем, 
сопутствующих развитию сектора, в разрезе его основных участников и 
разработка рекомендаций по их преодолению. Таким образом, резуль-
таты могут быть полезны всем участникам данного рынка и способство-
вать развитию венчурных фондов в роли потенциальных драйверов оте-
чественной финтех-индустрии. Основным выводом является признание 
преобладающей роли государства, государственных финансовых инсти-
тутов и коммерческих банков в финансировании национальных финтех-
проектов и тенденция к ее сохранению в будущем.
Ключевые слова: венчурные фонды, финансовые технологии, стартапы.
JEL коды: G11, G23, G24.

Введение

В последние годы индустрия финансовых технологий (далее — финтех) 
является одной из самых быстрорастущих в мире. Ее стремительное 
развитие во многом обусловлено стремлением финансовых институ-
тов сократить расходы и повысить качество обслуживания своих кли-
ентов. Это стало возможным благодаря распространению интернета и 
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совершенствованию мобильных технологий. Количество пользовате-
лей финтеха в мире ежегодно растет на 15–20% [Рынок инновацион-
ных финансовых технологий…, 2019]. В стоимостном отношении объем 
мирового рынка финтеха вырос с $94 млрд в 2017 году до $127 млрд в 
2019 году и к 2024 году может составить $221 млрд [FinTech-стартапка-
фе…, 2020].

В развитых странах процветание индустрии финтеха стало возмож-
ным во многом благодаря инвестициям венчурных фондов (на про-
чие виды финансирования, такие как краудфандинг, краудинвестинг, 
P2B-кредитование, онлайн-факторинг и прочие приходится менее 30% 
[Рынок инновационных финансовых технологий…, 2019]). В России же 
венчурные фонды так и не стали значимыми игроками финансового 
рынка, а следовательно, и драйверами сектора финансовых технологий. 
В связи с этим научный интерес представляет вопрос выявления клю-
чевых игроков среди инвесторов отрасли, определения их особенностей 
и оценки перспектив дальнейшего развития финансирования финтеха. 
С этой целью в статье будут охарактеризованы венчурные фонды, функ-
ционирующие в развитых странах, затем будет дана оценка ситуации на 
российском финансовом рынке в контексте финансирования отечест-
венных финтех-проектов и систематизированы ключевые проблемы, 
сопутствующие процессу перераспределению средств от инвесторов к 
финтех-стартапам.

Основная часть

В странах с развитым рынком капитала венчурные фонды выбирают 
перспективные компании на ранней стадии развития и вкладывают в 
них средства с целью дальнейшей прибыльной продажи этих компаний 
стратегическим инвесторам, фондам прямых инвестиций и т. д. Эти 
фонды аккумулируют средства клиентов, заинтересованных в получе-
нии повышенной доходности по сравнению с вложениями в инстру-
менты фондового рынка и банковскими продуктами. Такая доходность 
становится достижимой за счет высоких рисков, сопряженных с инве-
стициями на длительный срок и невозможностью вернуть средства до 
закрытия фонда. В связи с этим клиентами фондов обычно становятся 
финансовые институты, а также физические лица с высоким уровнем 
благосостояния, обладающие статусом квалифицированного инвестора 
и способные адекватно оценить риски таких вложений.

В России же финтех-индустрия прежде всего развивается в бан-
ковской системе, сосредоточившей мощные ресурсные базы. Поэтому 
самостоятельные финтех-проекты не получили здесь такого развития, 
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как, например, в Великобритании, США, Сингапуре. К примеру, такие 
банки, как Сбербанк, ВТБ, Тинькофф самостоятельно активно внедря-
ют финансовые технологии, покупают перспективные стартапы или 
разрабатывают программы стратегического партнерства с ними.

Помимо этого, активное участие в развитии российской индустрии 
финтеха принимает мегарегулятор. В 2018 году был опубликован сборник 
«Основные направления развития финансовых технологий на период 
2018–2020 годов», в котором были определены цели и задачи развития 
инновационных технологий на отечественном финансовом рынке при 
участии Банка России [Основные направления развития финансовых тех-
нологий…, 2018]. К настоящему моменту уже реализован ряд проектов: 
«Единая биометрическая система», «Система быстрых платежей» и др.

Что касается венчурных фондов, то их роль на российском финансо-
вом рынке незначительна. По закону инвестиционные фонды в РФ могут 
быть организованы в форме акционерного фонда, паевого инвестицион-
ного фонда и инвестиционного товарищества. Наиболее распространен-
ной категорией по-прежнему являются паевые инвестиционные фонды 
(далее — ПИФы). Законодательное регулирование ПИФов постоянно 
совершенствуется с целью защиты их потенциальных инвесторов от нео-
правданных рисков, а также соблюдения надлежащего контроля и надзора 
за сектором. Так, «Положением о составе и структуре активов акционер-
ных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов» 
№10-79/пз-н от 28.12.2010 Федеральной службы по финансовым рынкам 
были предусмотрены 16 категорий ПИФов, в том числе и так называемые 
венчурные ПИФы. Однако уже спустя 6 лет (что не является большим сро-
ком для условного финтех-проекта) в результате отсутствия достаточного 
спроса на некоторые категории фондов Положение было заменено Указа-
нием Банка России «О составе и структуре активов акционерных инвес-
тиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов» № 4129 от 
05.09.2016. В Указании ПИФы делятся всего на две категории — для ква-
лифицированных и неквалифицированных инвесторов, что препятствует 
привлечению инвесторов в ПИФы, специализирующиеся конкретно на 
финтех-проектах (так как данные о структуре и составе портфелей ПИФов 
зачастую не раскрываются).

В дополнение к этому состав и структура портфелей ПИФов жест-
ко регламентируются Банком России, что искусственно ограничивает 
риски и потенциальную доходность их портфелей. Если управляющая 
компания регистрирует фонд, доступный в том числе неквалифициро-
ванным инвесторам, то он сможет инвестировать в активы, допущен-
ные к организованным торгам, паи открытых ПИФов, денежные сред-
ства на счетах и вкладах и схожие с ними инструменты. Доля вложений 
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в не торгуемые на бирже ценные бумаги и в определенный перечень 
производных финансовых инструментов в совокупности не должны 
превышать 40 процентов стоимости активов фонда.

Тем не менее, в 2019 — 2020 гг. наблюдался рост рынка паевых фон-
дов на фоне снижения интереса инвесторов к банковскому сектору 
ввиду снижения ставок по вкладам [Обзор ключевых показателей… № 
3, 2020]. Так как ПИФы относятся к инструментам пассивного инвес-
тирования, в привлечении инвесторов сыграли роль также и благопри-
ятная ситуация на финансовых рынках, а также упрощение процедуры 
инвестирование. Сохраняются и налоговые льготы по так называемым 
индивидуальным инвестиционным счетам, используемым для долгос-
рочного инвестирования.

Важно отметить, что отечественные финтех-проекты имеют право при-
влекать средства и от венчурных фондов, зарегистрированных в иностран-
ных юрисдикциях, в том числе с российскими управляющими и с фокусом 
на российский рынок, которые зачастую причисляются к категории «рос-
сийских» фондов в отраслевых обзорах и научных исследованиях. При-
мерами таких фондов явлются: Runa Capital, I2BF Global Ventures, Target 
Global, Primer Capital, Fort Ross Ventures, Gagarin Capital и другие.

В РФ получили развитие и другие формы финансирования финтеха: 
поддержка в форме грантов, участие в капитале портфельных компаний, 
предоставление льготных кредитов «институтами развития» — Фон-
дом «Сколково», Фондом развития интернет-инициатив, Ассоциацией 
ФинТеха и т. д. Однако данные институты могут преследовать стратеги-
ческие, а не коммерческие цели.

Прочие инструменты привлечения финансирования, такие как кра-
удфандинг и крауинвестинг в России находятся на ранней стадии сво-
его развития.

Таким образом, ключевой особенностью финансирования финтех-
индустрии в РФ является доминирование государства и банковского 
сектора вместо венчурных фондов. Автор выделяет следующие послед-
ствия данного феномена:

• сложности для самостоятельных финтех-компаний при привле-
чении финансирования, что тормозит процесс появления новых 
проектов и рост стоимости уже имеющихся. Финансовые техно-
логии, не имеющие значимости для банков, недополучают фи-
нансирование;

• появление непрофильных активов с высокими рисками у ком-
мерческих банков;

• ограничение возможностей инвесторов, заинтересованных в 
долгосрочных вложениях с целью получения прибыли выше 
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рыночной. Оно обусловлено как недостаточным выбором рос-
сийских инвестиционных фондов, так и юридическими сложно-
стями, сопутствующими вложениям в зарубежные фонды;

• конкуренция отечественных инвестиционных фондов за средства 
инвесторов с банками и зарубежными фондами на фоне законо-
дательных ограничений по составу и структуре портфеля и непо-
стоянства государственного регулирования.

Тем не менее, в будущем можно ожидать роста отечественного сегмента 
финтеха и продолжения тренда на цифровизацию финансового рынка на 
фоне сохранения преобладающей роли государства, Банка России и ком-
мерческих банков в их финансировании. Также можно прогнозировать 
сохранение интереса инвесторов к вложениям помимо депозитов, в том 
числе и в венчурные фонды, что способствует дальнейшему развитию сек-
тора инвестиционных фондов, а следовательно, и финтех-стартапов.

Заключение

В данном исследовании предложена характеристика ключевых инвес-
торов финтех-стартапов и их каналов предоставления финансирования 
и сделан вывод о преобладающей роли государства и Банка России в 
финансировании отечественных финтех-проектов. В основном, они 
предоставляют средства социально-значимым проектам на некоммер-
ческой основе. Другими важными инвесторами являются коммерческие 
банки, финансирующие преимущественно компании, представляющие 
интерес для банковской сферы. Низкий уровень развития венчурных 
фондов обуславливает целый комплекс проблем при финансировании 
финтеха в России: автор выявляет проблемы для банков, инвесторов, 
самих инвестиционных фондов и стартапов. В заключении делается 
вывод о продолжении тренда на цифровизацию, сохранении преобла-
дающей роли государства и его структур в финансировании стартапов, 
а также возможном росте спроса инвесторов на вложения в инвести-
ционные фонды на фоне снижающейся привлекательности вложений 
в депозиты. Это может послужить драйвером развития таких фондов и 
(опосредованно) отечественной финтех-индустрии.
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Features of Fintech industry financing in the Russian Federation

Abstract. This study focuses on venture capital funds as key investors in fintech 
projects in developed countries. The purpose of the work is to identify the 
specifics of financing fintech projects in Russia. To do this, the author, based on 
the analysis of literature, reports and statistical collections, seeks to characterize 
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and systematize current trends in the field of financial technologies in the context 
of attracting financing to this sector of the economy, identify key problems and 
assess its future prospects. The key results of the study are the specification of 
the specifics of fintech financing in Russia, the systematization of the problems 
associated with the development of the sector, in the context of its main 
participants, and the development of recommendations for overcoming them. 
Thus, the results can be useful to all participants of this market and contribute 
to the development of venture funds as potential drivers of the domestic fintech 
industry. The main conclusion is the recognition of the predominant role of 
the state, state financial institutions and commercial banks in the financing of 
national fintech projects and the tendency to maintain it in the future.
Keywords: venture funds, financial technologies, startups.
JEL codes: G11, G23, G24.
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Низкоуглеродное развитие транспортной отрасли: международный 
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Аннотация: Стремительный рост городов привел к обострению жиз-
ненно важных проблем экономического, социального и экологи-
ческого характера. В связи с этим мировое сообщество уделяет все 
больше внимания вопросам устойчивого развития городов, форми-
рованию на их территории «зеленой», низкоуглеродной, циклической 
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и других новых моделей экономики. Одним из основных источников 
выбросов парниковых газов и загрязняющих веществ является транс-
портная отрасль. Достижение устойчивости городов невозможно без 
экологизации транспорта. В статье рассматривается международный 
и российский опыт низкоуглеродного развития городского транспор-
та, характеризуется влияние общественного и личного транспорта на 
качество атмосферного воздуха. В работе предпринята попытка оце-
нить экологические эффекты от внедрения электрических автобусов 
в Москве. Исследование позволяет сделать вывод, что для решения 
ряда городских проблем необходимо активно развивать систему об-
щественного транспорта, в том числе экологичного. Что касается 
экологических выгод от перевода некоторых автобусных маршрутов 
в Москве на электробусы, на данном этапе их оценка представляется 
затруднительной в силу ранней стадии реализации проекта. Для по-
нимания закономерностей реализации подобных проектов этот факт 
было необходимо научно обосновать.
Ключевые слова: низкоуглеродное развитие, транспортная отрасль, за-
грязнение воздуха, общественный транспорт, электробусы.
JEL коды: C01, Q01, Q53.

Введение

В настоящее время более половины человечества проживают в городах. 
Ожидается, что к 2050 г. эта доля возрастет до 68% [World Urbanization…, 
2018]. Стремительные темпы урбанизации оказывают негативное воз-
действие на среду обитания человека, качество атмосферного воздуха, 
способствуют дальнейшему изменению климата. Обострение эколо-
гических проблем и усиление климатических изменений обусловили 
возникновение новых моделей развития: «зеленой», низкоуглеродной, 
циклической и др. Основными чертами, характеризующими низкоугле-
родное развитие, являются минимизация выбросов парниковых газов, 
увеличение использования низкоуглеродных, безуглеродных источ-
ников энергии и сокращение в энергобалансе доли ископаемых видов 
топлива. Передовые экономики мира ставят своей целью достижение 
«углеродной нейтральности» к середине века: Европейский союз — 
к 2050 г., Китай — к 2060 г.

Транспорт является ключевой отраслью экономики и одним из ос-
новных источников загрязнения в городах. Так, на дорожный транс-
порт приходится почти треть суммарных выбросов оксидов азота (NOx), 
18% — угарного газа (CO), 8% — взвешенных частиц диаметром менее 
10 мкм (PM10) и 10% — взвешенных частиц диаметром менее 2,5 мкм 
(PM2.5) [Emissions of…, 2017]. Доля транспортной отрасли в совокупных 
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выбросах парниковых газов — около 20% [Historical GHG…, 2018]. До-
стижение «углеродной нейтральности» и решение экологических про-
блем невозможно без перехода к низкоуглеродному развитию тран-
спорта.

Обзор литературы

В данной части работы будут рассмотрены исследования, посвященные 
влиянию городского транспорта на качество атмосферного воздуха.

В статье [Basagaña et al., 2018] ученые анализируют связь между из-
менениями в уровне загрязнения воздуха в течение 208 дней и заба-
стовками работников общественного транспорта в испанском городе 
Барселона. Согласно расчетам авторов, концентрация в воздухе таких 
загрязняющих веществ, как NO, NO2, PM10 и черного углерода (BC) 
была выше в среднем на 4%–8% в дни забастовок. Более того, эффект 
усиливался в случае многодневных забастовок, когда жители успевали 
поменять свои паттерны транспортного поведения, пересаживаясь на 
личные автомобили в условиях невозможности использования общест-
венного транспорта.

Среди других исследований можно выделить работу [Mulalic, 
Rouwendal, 2020], в которой рассматривается связь между степенью 
развития сети общественного транспорта и уровнем владения личным 
транспортом. В ходе исследования авторы выяснили, что расширение 
сети метрополитена приводит к уменьшению уровня владения личны-
ми автомобилями на 2%–3%, благодаря чему в Копенгагене (Дания) 
снизился объем дорожных заторов и загрязнений.

Наиболее значительным исследованием в рамках рассматриваемой 
тематики является [Bauernschuster et al., 2017]. Авторами был проведен 
анализ данных пяти городов Германии и различных проблем, возника-
ющих из-за приостановления работы общественного транспорта в ходе 
трудовых забастовок. Они рассматривают влияние забастовок на загряз-
нение воздуха, дорожные происшествия и здоровье городского населе-
ния. Используя методы difference-in-difference и плацебо-тесты, авторы 
установили статистически значимый рост выбросов PM10 на 13,3%–
14,8% в зависимости от используемой спецификации модели в утрен-
ний час пик дней, в которые происходили забастовки. По наблюдениям 
авторов, это происходит, в первую очередь, из-за в среднем большего 
количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах в дни, 
когда поток автомобилей становится заметно больше обычного, что 
приводит к затруднениям движения и, как следствие, к повышенному 
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загрязнению воздуха. Кроме этого, немецкие исследователи обнаружи-
ли статистически значимый рост респираторных заболеваний в группах 
детей до 5 лет и людей старше 65 лет как прямое следствие повышенного 
отравления воздуха в дни забастовок.

Обращает на себя внимание и анализ изменения объемов выбросов 
парниковых газов и загрязняющих веществ в результате полной элек-
трификации автобусного парка китайского города Шэньчжэнь, про-
веденного в исследовании [Berlin et al., 2020]. Шэньчжэнь располагает 
крупнейшим в мире автобусным парком. За период с 2009 по 2017 гг. все 
городские автобусы — 17 тысяч единиц — были электрифицированы. 
Власти стимулировали реализацию проекта путем субсидирования про-
изводителей электрических автобусов. Без субсидий текущая стоимость 
владения электробусом была бы выше стоимости владения дизельным 
автобусом на 21%.

Сравнительный анализ выбросов парниковых газов и загрязняющих 
веществ от дизельного автобуса и электрического автобуса демонстри-
рует их существенное снижение в результате полной электрификации 
автобусного парка города Шэньчжэнь (Таблицы 1–2).

Таблица 1
Сравнение выбросов парниковых газов на 100 км (в граммах СО2)

Стадия использования Дизельный автобус Электрический 
автобус

Сокращение выбросов 
после электрификации

Эксплуатация 85 529,50 0 85 529,50

Производство топлива 23 573,60 47 838,42 -24 264,80

Производство аккуму-
лятора

Не применимо 9 388,64 -9 388,64

Всего 109 103,10 57 227,06 51 876,04

Таблица 2
Сравнение выбросов загрязняющих веществ на 100 км (в граммах)

Загрязнитель Дизельный автобус Электрический 
автобус

Сокращение выбросов 
после электрификации

СО 116,80 - 116,80

NOx 568,00 10,81 557,19

PM2.5 11,00 - 11,00

PM10 17,64 - 17,64
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На основании этих исследований мы можем сделать вывод о необ-
ходимости создания устойчивой системы городского общественного 
транспорта. Это может помочь решить множество проблем, связанных с 
жизнью городского населения: уменьшить количество дорожно-транс-
портных происшествий, среднее время в пути, концентрацию загряз-
няющих веществ в воздухе и, соответственно, случаи респираторных 
заболеваний и сопутствующих болезней.

Низкоуглеродное развитие общественного транспорта в Москве

В Москве внедрение электрических автобусов началось осенью 
2018 года. Стоит отметить, что их появление вызвало критику. Одна 
из причин критики — установка неэкологичного дизельного гене-
ратора, используемого для поддержания оптимальной температу-
ры для эффективной работы двигателя и комфорта пассажиров в 
салоне в холодную погоду. Эксперты отметили высокую стоимость 
каждого электробуса, потерю времени в период зарядки аккумуля-
тора, пассажиры обратили внимание на массовые невыходы элек-
тробусов на маршруты в случае экстремального холода, а также 
значительное уменьшение числа троллейбусов. Некоторые из этих 
претензий вполне обоснованы: так, средняя стоимость электробу-
са составляет 34,1 миллиона рублей по сравнению с 13 миллионами 
рублей за дизельные и газовые автобусы [Глава Дептранса…, 2019]. 
Еще одной метрикой являются издержки на 1 пассажиро-место. По 
этому показателю электробусы уступают традиционным автобу-
сам (1,59 рублей против 1,31 рубля), но имеют преимущество перед 
троллейбусами (1,67 рублей на пассажиро-место). В 2019 г. в Мо-
скве было закуплено около 300 электробусов, за 2020 год это число 
выросло вдвое, а до конца 2023 года планируется закупить допол-
нительных 2000 единиц [Две тысячи электробусов…, 2020]. Кроме 
этого, городское транспортное ведомство заявляет о прекращении 
закупки новых дизельных автобусов уже в 2021 году [С 2021 года 
Москва…, 2017]. Естественно предположить, что такое увеличение 
парка электробусов приведет к уменьшению издержек, тем самым 
приблизив показатель затрат на 1 пассажиро-место к уровню тради-
ционных автобусов.

Несмотря на высокие прямые издержки, электробусы должны быть 
экологически более чистыми. Попробуем оценить экологические выго-
ды от внедрения автобусов с электродвигателями в Москве.
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Описание данных и переменных

Выдвинем следующую гипотезу:
• Отказ от дизельных автобусов предыдущего поколения и переход 

на более экологичный общественный транспорт уменьшает объ-
ем выбросов в рассматриваемых районах.

Данные для исследования были собраны из нескольких источников и 
актуальны на апрель 2021 г. В качестве основной выборки использована 
таблица «Среднемесячные показатели загрязнения атмосферного воздуха» 
с Портала открытых данных Правительства Москвы, который обновляется 
ежемесячно и содержит «информацию о средних за месяц концентрациях 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Москвы, измеряемых ав-
томатическими станциями контроля загрязнения атмосферы (АСКЗА)» 
[Портал…, 2021]. Данные представлены по 22 видам измеряемых веществ 
на 47 станциях контроля на временном горизонте с февраля 2016 г.

После группировки изначальных 16 461 наблюдений по месяцу на-
блюдения и названию станции мы получили 2 574 наблюдений. После 
этого были выделены релевантные для исследования виды загрязнений. 
Описание итогового набора переменных представлено в Таблице 3.

Таблица 3
Описание переменных

Название переменной Описание

site Название АСКЗА из базы Портала открытых данных

code Кодовое название, присвоенное каждому site для удобства ис-
пользование переменной в R

PM10 Среднемесячная концентрация взвешенных частиц диаметром 
менее 10 мкм, в мкг/м3

PM2.5 Среднемесячная концентрация взвешенных частиц диаметром 
менее 2,5 мкм, в мкг/м3

CO Среднемесячная концентрация угарного газа, в мг/м3

NO2 Среднемесячная концентрация диоксида азота, в мкг/м3

district Название района, в котором установлена АСКЗА из базы Пор-
тала открытых данных

treatment Бинарная переменная, равная единице, если в отдельный ме-
сяц на территории district курсирует хотя бы один маршрут 
электробуса

month_year Переменная, отвечающая за принадлежность наблюдения к 
месяцу и года, используется для контроля временных эффектов
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Следующим шагом стало интегрирование полученных данных о на-
блюдениях за загрязнением воздуха с сетью городского наземного общест-
венного транспорта. Данные обо всех маршрутах наземного транспорта до-
ступны на сайте ГУП «Мосгортранс», как и даты введения в эксплуатацию 
каждого из 45 маршрутов, полностью переведенных на курсирование элек-
тробусов на дату последнего обновления базы данных АСКЗА — 19 апреля 
2021 г. В ходе процедуры было обнаружено, что 12 из 47 станций выборки 
находятся на пути хотя бы одного электробуса.

Последним шагом стало исключение значений, полученных в апре-
ле и мае 2020 г. в связи с наивысшей точкой эпидемии COVID-19. Это 
решение было принято на основании показателей индикатора «Актив-
ность на улицах городов мира» от Яндекс, согласно которому актив-
ность москвичей на улицах не превышала 30% от аналогичного пока-
зателя до начала пандемии. Таким образом был получен следующий 
набор данных (Таблица 4).

Таблица 4
Описательная статистика переменных

Переменная N Среднее Ст. отклонение Минимум Максимум

PM10 849 22,155 11,016 4,000 90,000

PM2.5 638 10,886 3,668 2,000 27,000

CO 2284 0,342 0,152 0,020 1,260

NO2 2145 32,911 13,846 2,100 89,400

treatment 2482 0,070 0,255 0 1

Построение модели

Для проверки гипотезы о положительном влиянии внедрения эколо-
гичного общественного транспорта на качество атмосферного воздуха 
будет использована двунаправленная модель с фиксированными эф-
фектами. Использование такой спецификации вполне уместно, так как 
она учитывает как индивидуальные эффекты, так и временные. Регрес-
сия имеет следующий вид:

log Pollutant treatment site month yearit it( ) = + ⋅ + ⋅ + ⋅β β β β0 1 3 4 _ ,

где Pollutantit  — одна из располагаемых нами метрик загрязнений для 
каждого АСКЗА i в каждый наблюдаемый месяц t;
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treatmentit  — бинарная переменная, равная 1 в случае наличия пере-
хода на электробусы транспорта рядом с i-й АСКЗА в t-й месяц;

site  — вектор бинарных переменных, контролирующих эффекты 
принадлежности к той или иной АСКЗА;

month year_  — вектор бинарных переменных, контролирующих на-
личие временных трендов и сезонности.

Отметим, что использование логарифма от зависимой переменной 
было выбрано для простоты интерпретации результатов моделирова-
ния, в том числе из-за дополнительной сложности, наложенной отлича-
ющейся размерностью разных видов загрязнений. При работе с панель-
ными данными необходим контроль на гетероскедастичность, который 
достигается с помощью использования робастных стандартных ошибок 
(HAC1). В таблице 5 представлены результаты оценки эффекта от воз-
действия для четырех перечисленных ранее загрязнителей.

Таблица 5
Результаты оценки уравнения  

для указанных видов загрязняющих веществ

Зависимая переменная

log (CO) 
(1)

log (NO2) 
(2)

log (PM2.5) 
(3)

log (PM10) 
(4)

treatment -0,115* 
(0,070)

0,046 
(0,090)

-0,215 
(0,142)

-0,012 
(0,109)

Временные эффекты Да Да Да Да

Индивидуальные эффекты 
станций контроля

Да Да Да Да

Число наблюдений 2284 2145 638 849

R-квадрат 0,005 0,001 0,020 0,0001

F — статистика 11.447*** 
(df = 1; 2179)

2.191
(df = 1; 2040)

11.074***
(df = 1; 555)

0.108
(df = 1; 771)

Примечание: 1) *p <0,1; **p <0,05; ***p <0,01; 2) в скобках — робастные стандартные 
ошибки (HC1)

Результаты показывают, что при прочих равных курсирование вве-
денных в эксплуатацию электробусов не оказывает статистически зна-
чимого влияния на уровень загрязнения отдельными загрязнителями, 
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только для угарного газа наблюдается эффект, значимый на 10%-ом 
уровне, что означает падение среднемесячной концентрации CO в воз-
духе на 10,9% для районов курсирования электробусов. Такие результа-
ты могут быть связаны с ранней стадией реализации проекта и коротким 
горизонтом доступных данных, а также с ограниченным числом АСК-
ЗА, установленных лишь в 43 из 125 районов города [Портал…, 2021].

Заключение

Проведенное исследование демонстрирует важность развития системы 
общественного транспорта и экологизации транспортной отрасли для 
обеспечения устойчивости городов. В Испании, Дании, Германии за-
бастовки работников общественного транспорта и временный переход 
населения на использование личных автомобилей приводили к росту 
выбросов веществ, загрязняющих атмосферу и опасных для здоровья че-
ловека, увеличивали число дорожно-транспортных происшествий и, со-
ответственно, среднее время в пути. Полная электрификация автобусно-
го парка китайского города Шэньчжэнь способствовала значительному 
сокращению объемов выбросов парниковых газов и таких загрязнителей, 
как угарный газ, оксиды азота, взвешенные частицы PM2.5 и PM10. В Мо-
скве проектом перехода к низкоуглеродному развитию транспортной от-
расли стал перевод части автобусных маршрутов на автобусы с электрод-
вигателем — электробусы. Мы использовали эконометрические методы, 
чтобы оценить экологические выгоды от данного мероприятия. Результа-
ты показали, что курсирование введенных в эксплуатацию электробусов 
не оказывает статистически значимого влияния на уровень загрязнения 
отдельными загрязнителями. Эффект, значимый на 10%-ом уровне, на-
блюдается только для угарного газа. Это связано с ранней стадией реали-
зации проекта и с ограниченным числом автоматических станций контр-
оля загрязнения атмосферы. Для полноценного ответа на поставленный 
вопрос требуется комплексный анализ модели, включающей в себя мно-
жество дополнительных контрольных переменных, включая состояние 
дорожного движения в различные моменты времени, климатические 
переменные для выделения особенностей отдельных районов и другие. 
По мнению авторов, тема исследования имеет большой потенциал для 
дальнейшего изучения. Расширение сети электробусов, взаимодействие 
с организаторами и участниками проекта, получение новых данных по-
зволят в будущем провести детальную оценку не только экологических, 
но и социально-экономических эффектов.

Исследование поддержано внутрифакультетским грантом эконо-
мического факультета МГУ 2021 г. «Устойчивое развитие российской 
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экономики в рамках мировой низкоуглеродной повестки: от межотрасле-
вой модели до промышленной политики».
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Low-carbon development of transport sector:  
international and Russia`s experience

Abstract. The rapid growth of cities has led to the aggravation of economic, social and 
environmental problems. In this regard, the world community is paying more and 
more attention to the sustainable development of cities, to the formation of “green”, 
low-carbon, circular and other new economic models on their territory. One of the 
main sources of the emissions of greenhouse gases and air pollutants is the transport 
sector. Achieving the sustainability of cities is impossible without greening the urban 
transport. The article examines international and Russia`s experience of the low-
carbon development of urban transport, characterizes the impact of public and private 
transport on the quality of atmospheric air. The authors assess the environmental 
effects of the introduction of electric buses in Moscow. The research allows us to 
conclude that it is necessary to actively develop a public transport system, including 
eco-friendly transport, to solve many urban problems. As for the environmental 
benefits of switching some bus routes in Moscow to electric buses, their assessment 
is rather difficult due to the early stage of the project. To clarify the regularities of the 
implementation of such projects, we needed to scientifically justify this fact.
Keywords: low-carbon development, transport sector, air pollution, public 
transport, electric buses.
JEL codes: C01, Q01, Q53.



Ляпина Александра Андреевна,
Россия, г. Москва,

экономический факультет  
МГУ имени М.В. Ломоносова,  

к.э.н.,
e-mail: lyapina@econ.msu.ru

Особенности построения эколого-экономических показателей 
в современных условиях

Аннотация. В статье затрагивается широкий спектр современных про-
блем развития экономики: устойчивое развитие, глобализация, цифро-
визация, зеленая экономика. Цель статьи заключается в рассмотрении 
проблем, которые касаются отражения происходящих изменений. Ис-
пользуется современная методология построения макроэкономических 
показателей, а также методология на основе метода «затраты-выпуск». 
Рассматриваются методологические изменения, которые касаются отра-
жения товаров, отправляемых на переработку за рубеж. Эти изменения 
следует учитывать при построении некоторых эколого-экономических 
индикаторов на макроэкономическом уровне. Применение критерия 
права собственности при отражении услуг по переработке материальных 
ресурсов в составе экспорта и импорта, может привести к необходимости 
модифицирования эколого-экономических расчетов.
Ключевые слова: экономика природопользования, эколого-экономиче-
ские индикаторы, услуги по обработке материальных ресурсов, затраты-
выпуск.
JEL коды: C82, E01.

В настоящее время под влиянием цифровизации, глобализации и пред-
полагаемого перехода к «зеленой» экономике в ряде стран, начались или 
могут произойти кардинальные преобразования хозяйственной деятель-
ности. Также вероятны изменения, которые будут связаны с моделью по-
требления, они затронут сферу, к которой относятся домашние хозяйства.

Согласно определению под цифровой экономикой подразуме-
вается хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором 
производства являются данные в цифровом виде, обработка больших 
объемов и использование результатов анализа которых по сравнению 
с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно 
повысить эффективность различных видов производства, технологий, 
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оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг [Стратегия, 
2017]. По мнению экспертов, цифровая экономика «позволяет обеспе-
чить поддержание устойчивости экосистемы Земля, переход к зеленой 
экономике, а также восстановить разрушенные зоны … за счет мони-
торинга зеленых «больших данных», включая онлайн-скрининг целого 
спектра профильных индикаторов» [Перелет Р.А., 2018, с. 40]. При этом 
успешность экологического переформатирования социально-экономи-
ческого развития будет зависеть от эффективности экономики. При об-
суждении цифровой экономики авторы акцентируют внимание на роли 
искусственного интеллекта, интернета вещей и комплементарных им 
технологий [Скрипкин К.Г., 2019, с. 79].

Глобализация подразумевает глобальный характер расходов домаш-
них хозяйств и бизнеса, рост мобильности международной рабочей 
силы, рост объемов международных переводов денежных средств, ис-
пользование интеллектуальной собственности на мировом уровне. Все 
эти явления могут влиять на социальные и экологические процессы. 
Традиционное сопоставление национальных показателей на междуна-
родном уровне не всегда достаточно хорошо отражает реальность и воз-
никла необходимость учитывать глобальное производство в рамках гло-
бальной системы учета. Поэтому возникла необходимость в глобальных 
таблицах ресурсов и использования, которые позволили бы устранять 
противоречия в данных [Guide to Measuring …, с. 105].

«Зеленая» экономика предполагает переход к низкоуглеродной эко-
номике [Бобылев С.Н., 2020]. «Зеленая» экономика, по мнению неко-
торых специалистов, затрагивает достаточно широкой спектр проблем 
и для насущных проблем, с которыми сталкивается человечество, мо-
жет быть, будут найдены результативные решения. Например, синтети-
ческая биология позволит разрешить проблемы, связанные с зависимо-
стью от ископаемого углерода и т.д.

Представляет интерес, насколько отдельные аспекты происходящих 
процессов, которые связанны с «зеленой» экономикой, а также глоба-
лизацией и цифровизаций могут быть проанализированы на методоло-
гическом уровне.

В настоящей статье затрагиваются достаточно частные проблемы, 
связанные с межотраслевым моделированием. Из обширного пласта 
возможных проблем имело бы смысл выделить, например, следующие 
проблемы: отражение услуг по обработке материальных ресурсов, це-
почки глобальной стоимости [СНС: новости, 2013; System of…, 2018]. 
Ниже в рамках настоящей статьи с эколого-экономической точки зре-
ния будет кратко рассмотрено отражение услуг по обработке материаль-
ных ресурсов. Эта проблема связана с индикаторами, для построения 
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которых требуются методологические разработки, которые отражают 
макроэкономический рост и изменения, происходящие в хозяйствен-
ной среде и в сфере потребления.

Могут представлять интерес индикаторы, полученные в соответ-
ствии с различными вариантами отражения экспорта и импорта при 
рассмотрении косвенных эффектов, связанных с негативным воздей-
ствием на окружающую среду за счет хозяйственной и потребительской 
деятельности, которые разрабатывались ранее автором настоящей ста-
тьи. [Ляпина А.А., 2004; Ляпина А.А., 2015, с. 41]. К таким показателям, 
в частности, относятся разнообразные показатели выбросов, связанные 
с конечным спросом, а также показатель суммарной эмиссии в связи с 
потреблением домашних хозяйств.

Под выбросами, обусловленными производством импорта, подразу-
меваются выбросы загрязняющих веществ на территории других стран, 
обусловленные производством продукции, которая затем была ввезена 
в страну, для которой рассчитывается показатель. Для расчетов могут 
быть использованы сильно агрегированные экономические модели на 
основе метода «затраты-выпуск».

При проведении расчетов в некоторых случаях может возникать 
двойной счет. Например, если учитываются загрязнения, связанные с 
импортом страной А товаров из страны В, при производстве которых 
страной В были использованы товары импортируемые из страны А. Это 
обстоятельство не отразится на результатах расчетов (если операции 
ввоза и вывоза относятся к одному периоду), однако такие взаимосвязи 
могут представлять определенный самостоятельный интерес, в том чи-
сле в контексте торговли добавленной стоимостью.

Исходя из идеологии современной системы национальных счетов 
(СНС 2008) и особенностей, свойственных современной экономике, 
стоит рассмотреть некоторые части того или иного производственного 
процесса, которые осуществляются на территории других стран. Речь 
идет о переработке перемещаемых товаров за рубежом [Ляпина А.А., 
2015, с. 40]. Условное отражение перехода права собственности во мно-
гих случаях больше не подходит для отражения экспортно-импортных 
операций, целью которых является переработка перемещаемых това-
ров. В этих случаях специалистами предлагается представление опера-
ций, касающихся импорта и экспорта, не на основе условного (несуще-
ствующего) перехода права собственности на перемещаемые товары, а 
отражение, взамен этого, только стоимости соответствующих услуг по 
обработке.

Методологические положения, которые представлены в ше-
стой версии Руководства по платежному балансу и международной 
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инвестиционной позиции (РПБ-6) [Руководство…, 2012] и СНС 
2008 отличаются от методологических положений РПБ и национальных 
счетов более ранних версий (см. таблицу).

В таблице показаны изменения, которые произошли при переходе 
от методологии пятого платежного баланса к методологии шестого пла-
тежного баланса на основе упрощенных данных. (Таблица и коммента-
рии к ней сформированы на основе числового примера и соответству-
ющих разъяснений из руководства [The Impact…, 2014, стр. 119–124].) 
Страна А занимается организацией хозяйственного процесса, связан-
ного с производством бензина. Предполагается, что страна А закупает 
сырую нефть за рубежом, а затем экспортирует произведенный бензин. 
В стране В производятся услуги по получению бензина из нефти. В це-
лях упрощения промежуточные затраты (например, затраты электроэ-
нергии), связанные с предоставлением данного вида услуг не рассма-
триваются. (Если согласно методологии СНС 1993 затраты сырой нефти 
на единицу выпуска в стране А равны нулю, то согласно методологии 
СНС 2008 коэффициент равняется 0,7=100/150.)

Согласно методологи СНС 1993 года страна B, которая занимается 
переработкой нефти в своих счетах отражала затраты сырой нефти в 
качестве промежуточного потребления и полный объем валовой добав-
ленной стоимости. Поэтому выпуск отрасли составлял 150 ед. Согласно 
методологии 2008 отражается только валовая добавленная стоимость 
(40 ед.), которая также является экспортом данной отрасли, а весь вы-
пуск, представляющий теперь только производственные услуги, равен 
40 ед.

В стране, в которой осуществляются услуги по переработке мате-
риальных ресурсов, валовая добавленная стоимость согласно версии 
СНС 1993 года составляет 50 ед., а согласно СНС 2008 — 40 ед. В СНС 
1993 прибыль, которая формируется за счет организационных пре-
имуществ, менеджмента и научно-исследовательской деятельности, 
связанных с головной компанией в стране А, может быть некоррект-
но включена в объем валовой добавленной стоимости предприятия по 
обработке материальных ресурсов в стране B. Доходный элемент в раз-
мере 10 ед. стоило бы включить в счет производства страны А. При пе-
реходе к методологии СНС 2008 потоки экспорта и импорта товаров и 
услуг фиксируются иным образом, поэтому объем валовой добавленной 
стоимости у предприятия, предоставляющего услуги по переработке 
материальных ресурсов будет меньше. Другая причина завышенных по-
казателей валовой добавленной стоимости может быть связана с транс-
фертным (нерыночным) ценообразованием и стремлением к максими-
зации прибыли в стране с более благоприятным налогообложением. В 
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руководстве [The Impact…, 2014, стр. 125] отмечается, что, согласно на-
иболее строгому пониманию концепции национальных счетов переход 
на методологию СНС 2008 не должен привести к изменениям, касаю-
щимся добавленной стоимости и ВВП, но на практике такие изменения 
весьма вероятны. В работе [Лекийе Ф., 2019] рассматриваются соответ-
ствующие изменения в расчетах экспорта одной из европейских стран.

Таблица
Отражение услуг по обработке материальных ресурсов  

на глобальном уровне [The Impact…, 2014, стр. 119–124].

Страна В, в которой осуществляются 
услуги по переработке нефти

Страна А, которая посылает нефть 
на переработку

Согласно методологии СНС 2008

Выпуск (производственные 
услуги)

40 Выпуск бензина 150

Валовая добавленная 
стоимость

40 Промежуточное потребление 
сырой нефти

100

Экспорт (производственные 
услуги)

40 Промежуточное потребление 
производственных услуг

40

Валовая добавленная стоимость 10

Импорт сырой нефти 100

Импорт (производственные 
услуги)

40

Экспорт бензина 150

Согласно методологии СНС 1993

Выпуск 150 Выпуск (торговые услуги) 10

Промежуточное 
потребление сырой нефти

100 Валовая добавленная стоимость 10

Валовая добавленная 
стоимость

50 Экспорт (услуги) 10

Импорт нефти 100

Экспорт бензина 150

Если индикаторы, связанные с экспортом и импортом, будут рас-
считаны на основе модельных коэффициентов, когда для экспортно-
импортных операций не применяется отражение на основе условного 
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перехода собственности, они будут отличаться от индикаторов, при 
построении которых экспорт и импорт отражался на основе условного 
перехода собственности [Ляпина А.А., 2015]. Подход СНС 2008 (в отли-
чие от подхода СНС 1993) основан в значительно меньшей степени на 
производственных технологиях и вбирает в себя ряд организационных 
моментов, присущих современному ведению производственной дея-
тельности на мировом уровне. Отличия связаны с тем, что в основе рас-
четов лежит вектор объемов загрязнений на единицу выпуска отраслей.

Согласно СНС и РПБ-6 [Руководство…, 2012] когда товары направля-
ются из одной страны в другую на переработку, а затем, например, возвра-
щаются в страну, в которой находится экономический собственник, они 
не рассматриваются как экспорт и импорт. Речь идет о ситуации, когда 
право собственности на товары, которые подлежат переработке, не ме-
няется. Перерабатывающее предприятие также не несет риска, не влияет 
на политику по ценам. Как экспорт и импорт учитывается только плата за 
переработку товаров. Но при реальной смене владельца перемещаемых че-
рез границу товаров для переработки (и еще ряде случаев с принятием ри-
сков, определением цен продаж и т.п.) операции фиксируются полностью, 
включая объемы перемещаемых товаров, в соответствующие показатели 
экспорта и импорта [Ляпина А.А., 2015,, с. 40].

Когда используются разные подходы по отображению экспорта и им-
порта, изменяются отраслевые объемы выпуска (при использовании одной 
и той же технологии). Соответственно, изменяется коэффициент, отражаю-
щий объем загрязнений на единицу выпуска по отраслям и это может при-
вести к асимметрии оценки негативной экологической нагрузки при срав-
нении производства разных стран в глобальном контексте на базе сильно 
агрегированных межотраслевых моделей. В таком случае показатели стоит 
каким-то образом скорректировать до объемов реальных выбросов. Но при 
детальном рассмотрении отраслей данные обстоятельства не будут иметь су-
щественного значения. Противостоит получению неточных результатов и 
представление импортных продуктов отдельным массивом данных.

Без внесения корректировки в расчет показателей, у страны, кото-
рая вывела экологически «грязные» части производственных процессов 
за рубеж, например, с личным потреблением будет косвенным образом 
связан небольшой объем загрязняющих веществ, касающийся про-
мышленного производства.

Таким образом, хотя использование нетехнологических подходов при 
получении данных по экспорту и импорту отвечает современному вектору 
глобального развития экономики, для отдельных эколого-экономических 
расчетов может быть полезен традиционный подход, при котором пере-
мещения материальных ресурсов включаются в экспорт и импорт. Также 
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необходимо уделять больше внимания натуральным показателям в кон-
тексте стоимостных данных на глобальном уровне.
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Биогеохимические круговороты самоочищения как направление 
экологизации производства

Аннотация. В исследовании с теоретических и практических позиций 
были проанализировано многообразие форм и методов взаимодействия 
Природы и Общества (в рамках системы «Природа — Человек — Про-
изводство»), где главная роль принадлежит процессу обмена веществ по 
линии большого, малого и техногенного круговоротов. В статье показан 
рост техносферы и потери биосферы, а также направления устойчивого 
природопользования применительно к Арктическим территориям.
Ключевые слова: Природа, Человек, Производство, самоочищение, кру-
говороты, устойчивое развитие Арктики.
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Экологическое, экономическое и социальное развитие взаимосвязаны 
с взаимодополняющими компонентами системы «Природа — Чело-
век — Производство». Движущим механизмом развития системы яв-
ляется круговорот «веществ» в широком смысле этого слова, имеющий 
различные формы и сроки проявления (реализации) в каждой компо-
ненте: Природе, населении, Производстве. И чтобы это воспроизводст-
во оказалось не неожиданным, необходимо непрерывно стремиться по-
знать их движение и использовать его в нужном направлении, Природы 
и общества (Человека и Производства).

Техногенный круговорот. При всем многообразии форм и методов 
взаимодействия Природы и Общества (в рамках системы «Природа — 
Человек — Производство» главная роль принадлежит процессу обмена 
веществ по линии большого, малого и техногенного круговоротов.

Техногенный круговорот, обусловленный хозяйственной деятель-
ностью Человека (Обществом), опосредует биологический и техноген-
ный (геологический) круговороты, хотя и на незначительном уровне. 
Так что становление и развитие общества связаны не только просто с 
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появлением нового круговорота (техногенного), но и с формированием 
особого общественного звена в общем круговороте веществ на Планете 
Земля.

Таким образом, судьба Природы находится в руках Человека. Ана-
лизируя конкретные взаимосвязи и взаимообусловленности в Природе 
с учетом влияния Человека и обращая внимание на количественные и 
качественные оценки, Человек имеет возможность управлять, орга-
низовывать рациональное природопользование с использованием по-
знанных законов круговоротов самоочищения.

В настоящее время, как и после Второй мировой войны, дефицит 
многих сырьевых и топливно-энергетических ресурсов, а также повыше-
ние эффективности их доставки и использования, обусловили их поиск в 
новых, порой малообжитых регионах Земли [Казначеев В.П., 2007].

К одному из таких регионов относят Арктику. В силу того, что основ-
ная часть территории Арктики принадлежит России, и к тому же наи-
более освоенная, она вызывает нездоровый интерес к этой территории 
многих стран, не только примыкающих своими шельфовыми зонами 
к Северному Ледовитому океану, но и далеко за этими территориями. 
Следует выделить следующие четыре аспекта. Настала пора защищать 
наши Северные границы страны от таких посягательств всеми доступ-
ными средствами и способами, это, во-первых.

Во-вторых, в 2017 году по объявленной стратегии развития Север-
ного Морского пути (СМП) был назван объем грузооборота к 2024 году 
довести с 10 млн т. до 80 млн т (и даже до 120 млн т к 2030 г., и 160 млн 
т. к 2035). К настоящему моменту эта цифра усохла на 18 млн т. из-за 
снижения добычи угля «Востокуголь» ровно на 18 млн т.

Третья проблема — распространение пандемии Covid-19 — возмож-
ности финансирования проекта уменьшились в разы.

В-четвертых, российские города за полярным кругом находятся в 
экстремальных условиях, практически непригодных условиях для жиз-
ни человека, за последние 3 десятилетия пришли в упадок города, в не-
которых нет почти никаких условий к постоянному проживанию. А это 
означает вахтовый метод обслуживания гражданских и военных объек-
тов, который активно используется в настоящее время, один из видов 
круговоротов техногенного плана, может с успехом использоваться при 
освоении СМП и в целом всего Арктического региона с учетом большо-
го и малого круговоротов.

В настоящее время в Арктике добывается 1/10 доля общего объема 
нефти, 1/4 — природного газа. По разным оценкам, в Арктике располо-
жено около 20–25% неразведенных мировых ресурсов углеводородов. 
На долю России приходится 3/5 (60%) из них.
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Управление Арктикой

Особый интерес к Арктике стали проявлять не только Россия и другие 
7 стран, примыкающие к морям Северного Ледовитого океана, но и 
другие. Учитывая горький опыт Советского Союза, оставивший «нега-
тивный» след в Арктике, следует с осторожностью, при совместном уча-
стии всех заинтересованных стран в сохранении ранимых природных 
экосистем Севера, предпринимать экономические, социальные, поли-
тические и особенно военные, мероприятия. Решением этой задачи на 
мировом уровне должны стать решения на уровнях ниже.

При освоении Арктики важны все проблемы, но большего внимания 
требуют проблемы жизнеобеспечения, характеризуемые такими пока-
зателями как: тенденция выбросов диоксида углерода; очистка сточных 
вод; охрана среды обитания; защита биоты; рыболовство на прибреж-
ном шельфе; эксплуатация рыбных ресурсов [Hsu A. et al., 2013].

Человек в поисках необходимых ресурсов и условий для развития 
(поддержания) экономики все больше включает в оборот пространства 
(всех трех сфер), которые ранее не использовались. К таким регионам 
можно отнести и Арктику.

Именно Северный Ледовитый океан, его акватории, шельфовые и 
прибрежные зоны стали объектом интереса не только тех стран, ко-
торые своими территориями упираются в него, но и тех, которые рас-
положены вдали от него. Ниже рассматриваются некоторые вопросы 
(проблемы), связанные с усилением использования Арктических зон в 
настоящем и будущем.

Проблема Человека и его деятельности в Арктике становится все бо-
лее актуальной, поскольку наша цивилизация стоит на пороге коренных 
изменений, существует огромное количество признаков такого утвер-
ждения, а именно в большинстве стран мира, там, где раньше добывали 
и продавали нефть, происходит спад добычи (в России таким регионом 
являются Поволжье и Северный Кавказ). Даже те страны и регионы, где 
добыча хотя и растет, испытывают проблемы с увеличением объемов.

Россия, Америка, Канада обратилась к запасам в Арктике. Рента-
бельность при добыче в названных регионах — низкая, кроме того, по 
мнению многих ученых, могут возникнуть глобальные экологические 
проблемы.

Это и ускорение не только при добыче полезных ископаемых в Ар-
ктических зонах, но и интенсификация их переработки и транспорти-
ровки по ее акватории.

Человек должен всегда помнить при активном вмешательстве в Ар-
ктические регионы о процессе потепления климата, загрязнения вод 
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морей Арктики, изменения магнитных полюсов, а также ряда появив-
шихся приземленных проблем — исчезновение целого ряда биологи-
ческих видов, населяющих Арктику, изменение ландшафта, состояние 
арктических почв и всех элементов окружающей среды.

Цель исследования заключается в разработке модели «Природа –
Человек — Производство», применимой к Арктической зоне и согла-
сующейся с задачами Стратегии развития Арктики — 2035 и с 17-ю 
Целями Устойчивого Развития ООН, а также содействующей разви-
тию корпоративной экологической ответственности компаний, ра-
ботающих в Арктической зоне. В работе представлены два подхода к 
развитию Арктики: 1) улучшение эксплуатационных характеристик 
действующей техники и технологии; 2) интенсификация базовых от-
раслей и ускорения реализации проектов Минприроды в Арктике — 
привлечение иностранных компаний к со-инвестированию некото-
рых проектов, в том числе мировых нефтяных компаний. Описание 
модели «Природа — Человек — Производство» осуществлялось на 
основе анализа и систематизации российских и зарубежных научных 
работ. Существенные атрибуты практик были установлены путем 
синтеза теоретических и эмпирических результатов. База научных 
публикаций охватывает период с 2014 по 2020 год, что позволило 
аргументировано обосновать авторскую позицию по обозначенным 
выше вопросам. В настоящее время некоторые из названных про-
блем (если не все) уже обозначились.

Проблемы, связанные с реализацией по предположению Минпри-
роды более 100 проектов в Арктике под общим названием «Реализа-
ция минерально-сырьевого и логистического потенциала Арктики», 
охватывают как проблемы охраны окружающей среды в Арктике, так 
и инвестиционные. По предварительным подсчетам общий бюджет 
оценивается более чем половина ежегодного бюджета последних лет. 
По затратам «Реализация минерально-сырьевого и логистического 
потенциала Арктики» сравним с такими проектами как затраты на 
строительство БАМа, развитие Нечерноземья и распашка целинных 
земель.

Северная природа крайне тяжело восстанавливается. И здесь 
борьба с деградацией окружающей среды должна охватывать более 
глубокие процессы, чем ликвидация мусора, прежде всего ограни-
чить объемы промышленной и транспортной деятельности в Аркти-
ческой зоне (АЗ). А там, где это невозможно, установить современ-
ные очистные сооружения, соблюдать экологическую безопасность, 
не снимается вопрос о бережном отношении к природным ресурсам, 
включая и биотическую.
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(на примере Байкальской природной территории)

Аннотация. Создание ООПТ нередко вызывает конфликтные ситуа-
ции — права населения и задачи охраны природы оказываются в проти-
воречии. В статье рассмотрены причины и факторы конфликтогенности 
применительно к Байкальской природной территории, БПТ. Получен-
ные результаты основаны на натурных исследованиях — проведенных 
авторами интервью стекхолдеров. Для определения рекреационной цен-
ности БПТ применена методология «готовности платить». Сделан вы-
вод, что качественное развитие БПТ требует перехода на новую парадиг-
му, в которой приоритеты должны быть отданы стратегии устойчивого 
пространственного развития.
Ключевые слова: особо охраняемые природные территории, Байкал, ту-
ризм, методы субъективной ценности.
JEL коды: R11.

Первым этапом международной политики в области сохранения при-
родных комплексов явилось принятие Конвенции о биологическом 
разнообразии в 1992 году, где сформулированы цели сохранения био-
логического разнообразия, вовлечение в использование компонентов 
биоразнообразия на принципах устойчивости. Конвенция о биоло-
гическом разнообразии была ратифицирована в России в 1995 г. Сле-
дующим этапом является разработка и утверждение Стратегического 
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плана сохранения и использования биоразнообразия на период 2011 — 
2020 г.г. Документ формулирует цель создания особо охраняемых при-
родных территорий ООПТ в размере 17% площади земли и 10% водных 
площадей, включая прибрежные акватории. В последовавшее за приня-
тием этого плана десятилетие во всем мире наблюдался быстрый рост 
ООПТ, количество которых удвоилось. Критерии выделения ООПТ 
различаются в мире, однако всеобщей является функция охраны видов 
и генетического разнообразия.

В РФ организованы и имеют статус 13 тысяч особо охраняемых 
природных территорий на федеральном, региональном и локальном 
уровнях. Особо охраняемые природные территории составляют 13,5% 
площади или 255,6 млн га, из которых 3% или 21 млн га приходится на 
территориальные воды и исключительную экономическую зону РФ1. 
На землях, обладающих статусом охраняемых, проживает более 2 млн 
человек. В связи с этим возникают конфликтные ситуации, поскольку 
права людей, проживающих на территориях объявленных ООПТ, и за-
дачи охраны природы оказываются в противоречии.

Байкальская природная территория: ограничения хозяйственной 
деятельности

Показательным примером рукотворного конфликта является противо-
стояние населения, властей и бизнеса в пределах Байкальской природ-
ной территории. Директивно введенные многочисленные виды зониро-
вания ограничили возможности ведения хозяйственной деятельности 
на территории и заложили конфликтное противостояние местных жи-
телей и властей. На землях, прилегающих к Байкалу, действуют различ-
ные режимы зонирования, которые вводят дополнительные ограниче-
ния и запреты на использование природных ресурсов и хозяйственную 
деятельность.

Озеро Байкал в 1996 году было включено в список объектов Все-
мирного природного наследия. В 1999 году на Байкальской природной 
территории были выделены 3 экологические зоны (гл. 1, ст. 2, п.2.): 
центральная экологическая зона (ЦЭЗ), буферная экологическая зона, 
экологическая зона атмосферного влияния (№94-ФЗ «Об охране озе-
ра Байкал»), определяющие допустимые виды хозяйственной деятель-
ности на территории. Кроме этого, значительная часть побережья озера 

1  Площадь российских ООПТ достигла 13,5 % территории страны. Электронный 
ресурс: https://wwf.ru/resources/news/bioraznoobrazie/ploshchad-rossiyskikh-oopt-dostigla-
13-5-territorii-strany/ (доступ 10.05.2021.)
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представляет собой ООПТ, на которых также введены ограничения. 
Вопрос противоречий, вызванных ограничениями хозяйственной дея-
тельности в ЦЭЗ1 и на ООПТ, подробно рассмотрен в работе [Ховавко, 
2018].

Дополнительно к введенным ограничениям в 2015 году была рас-
ширена (затем экстренно сокращена) водоохранная зона Байкала, что 
породило новые проблемы. В 2017 году в ЦЭЗ введены ограничения 
хозяйственной деятельности в целях сохранения условий для воспроиз-
водства водных биологических ресурсов2.

Суммируем вышесказанное: введение международного природоох-
ранного статуса озера заметно ухудшило жизнь местного населения. 
Оценка введенных ограничений содержится в работе [Яковлева, 2015, 
с. 1059], в которой указано, что «для как минимум 300 тысяч человек, 
проживающих в прибрежный районах Байкала, свыше 40 видов дея-
тельности запрещено режимом ЦЭЗ, 8 видов деятельности режимом 
водоохранной зоны, 5 видов деятельности запрещено нормами лесного 
кодекса для лесов, расположенных в водоохранных зонах».

Проблемы развития туризма на Байкальской природной территории

В условиях ограничений и запретов на многие виды хозяйственной дея-
тельности и потерей доходов населения было принято решение о разви-
тии туризма. Были созданы особые экономические зоны ОЭЗ для разви-
тия туризма и рекреации: ОЭЗ «Ворота Байкала» в Иркутской области, 
ОЭЗ «Байкальская гавань» в Республике Бурятия. Инвестиции из средств 
государственного бюджета в ОЭЗ «Ворота Байкала» превысили 260 млн 
руб., в ОЭЗ «Байкальская гавань» — 4,9 млрд руб. [Государственный…., 
2016, с. 241]. «Проект «Ворота Байкала» был закрыт после проверок Счет-
ной палаты, а проект «Байкальская гавань», не нашедший в достаточной 
мере инвесторов-резидентов, в 2017 году был передан из федеральной 
собственности в республиканскую. Однако усилия по рекламированию 
отдыха на Байкале дали свои плоды. Турпоток на Байкал оценивается в 
3 млн человек в год (2 млн — на Иркутском побережье и около 1 млн — в 
Бурятии)». [Ховавко, 2018, с. 361]. Массовый туризм обострил процессы 
деградации хрупких экосистем Байкала. В настоящее время действуют 
сорок рекреационных зон на берегах Байкала, где размещены гостиницы, 

1  Постановление Правительства РФ №643 «Перечень видов деятельности, запре-
щенных в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории» (2001)

2  Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресур-
сов» (№ 166-ФЗ)
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дома отдыха, турбазы. Как правило, рекреационные объекты размещены 
рядом с прибрежными поселениями и являются основным источником 
работы и доходов проживающего там населения. [Евтропьева, 2016, с. 
189] При сложившейся организации туризма на Байкале современные 
турпотоки оказались достаточно велики, чтобы «убить» природу, и малы, 
чтобы стать основным источником доходов населения.

Исследование турпотоков в Бурятии

Инвестиции в туристический сектор привели к. значительному росту 
туристического потока в Бурятии: рост на 40% за десятилетний период. 
Численность туристов составила 1,2 млн чел. в 2018 г., в том числе 40 тыс. 
чел. иностранных граждан.1 Разработанная в Бурятии Стратегия развития 
внутреннего и въездного туризма до 2035 г. ставит цель роста количества 
туристов, проживающих в коллективных средствах размещения (КСР) 
(санаториях, пансионатах, отелях, гостиницах и т.д.) до 1,2 млн человек 
[Стратегия развития…, 2016]. В настоящее время становится очевидным 
негативное влияние на природу и экологическую деградацию побережья 
Байкала массового туризма. Фиксируется конфликт интересов различ-
ных стекхолдеров: туристического бизнеса, заинтересованного в извле-
чении прибылей, локального населения, несущего экологические и эко-
номические потери, международного сообщества, заинтересованного в 
сохранении уникального объекта природы.

Основу изложенных ниже результатов составили натурные исследо-
вания, проведенные летом 2018 года в г. Улан-Удэ, в Прибайкальском, 
Баргузинском, Тарбагатайском районах Бурятии, а также на острове 
Ольхон. В исследовании использована техника неформализованного 
интервью (взято 60 интервью у руководителей туризма, руководителей 
национальных парков, глав поселений, местных жителей, туристов, 
местных экоактивистов и т.д.). Целью проводимых интервью являлась 
оценка влияния туризма на жизнедеятельность населения Бурятии; 
выявление интересов государства, местного населения и инвесторов в 
данной сфере, что должно помочь в выработке стратегий устойчивого 
эколого-сбалансированного развития на исследуемой территории.

Наиболее важны, на наш взгляд, следующие положения, выска-
занные в процессе интервьюирования. Основными проблемами БПТ 
названы сокращение лесов, замусоривание и неорганизованные тури-
сты. Местные не получают выгод от иностранных туристов. Главная 

1  Иркутская область и Бурятия ждут в Год экологии новых возможностей для сохра-
нения Байкала. ТАСС. 9.10.2016. URL: http://tass.ru/sibir-news/3857398 
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головная боль местных властей — отсутствие земли для развития посе-
лений в силу особого режима охраны и природопользования на Байка-
ле. Местное население перестало рассматривать работу как приоритет и 
переключились на натуральную жизнь. Вынужденные как-то выживать 
в отсутствии другой занятости, местные сами строят гостевые дома, рас-
кручивая спираль сверхтуризма.

Расчеты показали, что теневой доход от неорганизованного туризма 
превышает доходы от организованного туризма и составляет как мини-
мум 2 млрд рублей, то есть в тени крутится как минимум второй бюджет 
туристической отрасли. Доходов от турбизнеса как легального, так и 
нелегального (3,6 млрд рублей) недостаточно, чтобы заместить потерю 
доходов от хозяйственной деятельности на БПТ.

Основная вина за деградацию озера, по мнению местного населе-
ния, лежит на региональных чиновниках и федеральных властях, про-
водящих неадекватную экологическую и экономическую политику.

Оценки БПТ по методологии «готовности платить»

Особое внимание в плане оригинальности и новизны уделано методам 
оценки «готовности платить». Одним из факторов истощения биораз-
нообразия является отсутствие экономических оценок экосистемных 
услуг. Принятие хозяйственных решений осуществляется исходя их 
текущих экономических выгод без учета будущей ценности природ-
ных объектов. Особое значение стоимостные оценки имеют для таких 
уникальных природных объектов как озеро Байкал. История хозяйст-
венного освоения природных ресурсов БПТ свидетельствует, что ин-
вестиционные проекты строительства промышленных предприятий, 
инфраструктуры без эколого — экономического обоснования наносят 
вред природе на длительную перспективу, сверхэксплуатацию природ-
ных ресурсов, деградацию биоразнообразия.

Научные и научно-практические исследования оценки экосистем-
ных услуг начались в 2000-е годы, решающую роль сыграл доклад ООН 
о важности экосистемного подхода в принятии решений [Millennium, 
2005]. В эти годы была создана концепция общей экономической цен-
ности, которая объединила такие функции экосистем, как ресурсные, 
регулирующие, поддерживающие, культурологические [Daily G., 1997; 
Pearce D.W. at al, 2002; Экономика сохранения биоразнообразия, 2002]. 
Систематизация видов услуг применительно к экосистемам Россий-
ской Федерации осуществлена в Национальном Докладе «Экосистем-
ные услуги России» т 1 [Экосистемные услуги России, 2016].
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Получили развитие методы качественной, количественной и стои-
мостной оценки функций экосистем в зависимости от их типов и тер-
ритории размещения. Типология методов для российских экосистем 
разработана в Национальном Докладе «Экосистемные услуги России» 
т 2 [Экосистемные услуги России, 2020]. Применительно к уникаль-
ным природным объектам предлагается метод транспортно — путевых 
затрат. При отсутствие действующих рынков метод основан на ценах 
суррогатного рынка транспортных затрат. Определяется готовность 
платить за экологические блага исходя из расходов на поездку, про-
живание, численности туристов. Основой метода являются опросы и 
интервью, которые позволяют выявить затраты на транспорт и отдых, 
расход времени в качестве прокси ценности природного объекта. В ходе 
опросов появляется возможность выявить т.н. субъективные предпоч-
тения, определить масштаб предпочтений как в качественной, так и в 
количественной форме. В частности, это субъективная ценность Бай-
кала, желание платить за сохранение экологических благ.

Авторы провели опросы туристов для выявления субъективных пред-
почтений и получения экономических оценок биоразнообразия и экоси-
стемных услуг БПТ. Результаты опросов представлены в таблице 1.

Таблица 1
Опросы туристов БПТ методами субъективной ценности

Вопросы, заданные 
туристам

Туристы из Иркутской области 
и Республики Бурятия

Туристы из дальних регио-
нов: Москва, С.-Петербург, 

Екатеринбург, Воронеж, Уфа, 
Челябинск, Сыктывкар и др.

Расходы туристов, по-
сещающих БПТ

15 тыс.рублей (затраты на 
бензин 3- 4 тыс.руб. и затраты 
на проживание)

60 -100 тыс.руб. (цена покупки 
тура, включая затраты на пере-
лет, проживание, переезды)

Частота и длительность 
пребывания

100 — 200 раз, регулярные по-
ездки

1 до 7 раз с преобладанием 
1–2 раза

Продолжительность 
пребывания на БПТ

2 — 7 суток с преобладанием 
2 — 4 дня

3 — 14 суток с преобладанием 
7 или 14 дней

Субъективная цен-
ность БПТ

Необходимость специальных 
мер по сохранению БПТ

Необходимость специальных 
мер по сохранению БПТ

Готовность финансо-
вого участия в сохране-
нии БПТ в случае воз-
никновения серьезного 
риска деградации

Готовность участвовать 0 — 
500 руб./ год с преобладанием 
100 руб./ год

Готовность участвовать 0 — 
5 тыс. руб./ год с преобладани-
ем 1 тыс. руб./ год

Источник: составлено авторами
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Проведенные авторами интервью позволили выявить устойчивые 
выраженные предпочтения и получить стоимостные оценки. Затраты 
посещающих БПТ туристов весьма значительны и свидетельствуют о ее 
высокой значимости. Обнаружены ярко выраженные различия между 
туристами из соседних Иркутской области, Республики Бурятии и из 
дальних регионов, Москва, Санкт-Петербург и др., в т.ч. по расходам, 
частоте и длительности пребывания. Суммарная рекреационная цен-
ность БПТ определена в размере 1,4 — 2,4 трлн рублей.

Опросы выявили корреляцию между доходами интервьюируемых 
и готовностью финансового участия в сохранении Байкала. Для этого 
заданы вопросы «Субъективная ценность БПТ» и «Готовность финан-
сового участия в сохранении БПТ в случае возникновения серьезного 
риска деградации». Наличие устойчивых субъективных предпочтений 
подтверждает правильность применяемого метода.

Заключение

ООПТ, играющие важную роль в концепции устойчивого развития, 
провоцируют конфликты природопользования. Реализация глобальных 
природоохранных целей в виде жестких ограничений хозяйственной де-
ятельности ставит местное населения в уязвимое положение. Природ-
ные ресурсы Байкала оказались объектом конфликта местных жителей, 
туристического бизнеса, международного сообщества. Туристический 
бизнес стал главным фактором экологической деградации прибрежной 
части Байкала. Принятая в РФ стратегия развития массового туризма на 
БПТ оказалась ущербна. Короновирус и введенный карантин снизили 
нагрузку на экосистему, но оставили жителей вообще без заработка. Ка-
чественное развитие БПТ на принципах устойчивости требует перехода 
на новую парадигму развития, в которой приоритеты должны быть от-
даны именно стратегии устойчивого развития территории.
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Стратегия пространственного развития и основные направления  
ее актуализации

Аннотация. Цель статьи — показать, что одной из наиболее важных задач по 
дальнейшему развитию практики стратегического планирования выступает 
обновление такого документа, как Стратегия пространственного развития 
Российской Федерации до 2025 г. Методология статьи строится на исполь-
зовании экономико-правового анализа действующих документов стратеги-
ческого планирования и практических итогов их применения в практике 
государственной политики регионального развития. Результаты исследо-
вания заключаются в выводах о том, что применительно к Стратегии про-
странственного развития предстоит решить две важные задачи. Во-первых, 
восполнить те пробелы, которые были допущены при подготовке действу-
ющего варианта данной стратегии. Во-вторых, внести в этот документ из-
менения и дополнения, связанные с формированием новых приоритетов 
и институтов стратегического планирования и те целевыми установками, 
которые уже в ближайшее время будут даны в «базовой» стратегии социаль-
но-экономического развития Российской Федерации.
Ключевые слова: стратегическое планирование, пространственное разви-
тие, законодательное регулирование, институциональное обеспечение.
JEL коды: R12; R38.

Введение

В настоящее время в рамках обсуждения Стратегии пространственного 
развития (далее — СПР) [Распоряжение Правительства РФ от 13 февра-
ля 2019 г. № 207-р] выделяется три основных момента.
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Во-первых, четко определилось мнение о том, что СПР не вполне 
отвечает требованиям, предъявляемым к экономическим «стратегиям», 
в том числе, по признакам, которые соответствующий федеральный за-
кон [Федеральный закон от 28 июня 2014 г. №172-ФЗ] закрепляет за 
документами стратегического планирования Российской Федерации. 
Вызывает вопросы и План реализации СПР, который, как отмечали 
эксперты, состоит в основном из перечня предполагаемых докладов и 
проектов нормативно-правовых актов и сообразно его содержанию ви-
дится, скорее, как план научного и нормативно-правового обеспечения 
СПР, а не как «план» ее реализации в практике государственного управ-
ления.

Во-вторых, неоднократно отмечалось, что Стратегия пространст-
венного развития ошибочно принималась в отсутствие «базовой» Стра-
тегии социально-экономического развития Российской Федерации, 
что неизбежно сказалось на конкретике многих основных положений 
СПР [Бухвальд, 2020, с. 2–14].

Наконец, в-третьих, практически сразу сформировалось мнение, 
что заданный срок действия Стратегии — до 2025 года — очевидно не-
достаточен для решения поставленных в ней масштабных задач и уже 
явно отстал от общего временного горизонта документов стратегиче-
ского планирования (период до 2030 года и далее).

Эти положения и определяются собой основные направления рабо-
ты по актуализации СПР и уточнению ее роли в практике стратегиче-
ского планирования в целом.

Основная часть

Прежде всего, при доработке СПР необходимо преодолеть некон-
кретность, расплывчатость многих даваемых в этом документе СПР 
ключевых положений, которые крайне затрудняют практическое ис-
пользование СПР как рабочего документа пространственного стра-
тегирования и стратегического планирования в целом. Так, в СПР 
«пространственное развитие» определяется как «совершенствование 
системы расселения и территориальной организации экономики, 
в том числе за счет проведения эффективной государственной по-
литики регионального развития». Сразу возникают вопросы. Какие 
именно изменения в системе расселения следует считать ее «совер-
шенствованием», и чем «эффективная» государственная политика 
регионального развития отличается от «неэффективной»? Эти пози-
ции, несомненно, требуют прояснения.
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Далее в СПР отмечается: «Целью …. является обеспечение устой-
чивого и сбалансированного пространственного развития Российской 
Федерации, направленного на сокращение межрегиональных разли-
чий в уровне и качестве жизни населения, ускорение темпов экономи-
ческого роста и технологического развития …». Нацеленность СПР на 
сокращение межрегиональных различий в качестве жизни населения 
сомнений не вызывает. А вот по другим позициям данного определения 
они явно есть. Например, неясно, каковы признаки «устойчивого и сба-
лансированного пространственного развития». «Устойчивость» вообще 
может трактоваться как антипод любым переменам, а «сбалансирован-
ность» всегда предполагает уточнение: «чего с чем?». Ответа на эти во-
просы СПР также в настоящее время не содержит.

Как мы полагаем, акцент в определении ключевой задачи Стратегии 
пространственного развития должен быть сделан на сокращении меж-
региональных экономических различий и уже на этой основе — разли-
чий в качестве жизни населения. Другими словами, эта цель — обес-
печение единства экономического, инновационного и социального 
пространства страны. В предварительных вариантах СПР оценки такой 
дифференциации были, но потом они исчезли. Одновременно очень 
важно обозначить и практически интерпретировать в СПР принцип ба-
ланса пространственных изменений в экономике, в частности, между 
акцентом на поддержку новых «точек роста» и мерами по поддержанию 
благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата в 
экономике в целом [Кузнецова, 2019, с. 107–125].

Одна из институциональных новаций Стратегии пространственного 
развития — категория «перспективная экономическая специализация 
субъекта Российской Федерации», которая определяется как «совокуп-
ность укрупненных видов экономической деятельности (отраслей), об-
условленных благоприятным сочетанием конкурентных преимуществ 
(пространственных факторов размещения видов экономической де-
ятельности)» [Козырь, с. 16–21]. В связи с этой новацией СПР также 
возникает, как минимум, два вопроса, требующих уточнения при даль-
нейшей доработке этого документа.

Во-первых, из приведенного определения следует аналогия конку-
рентных преимуществ отраслей (видов экономической деятельности) 
с пространственными факторами их размещения. Но это крайне уста-
ревшая точка зрения. Весь мировой опыт хозяйствования показал, что 
в современных условиях с учетом бурного развития логистических ин-
фраструктур конкурентные преимущества отраслей определяются уже 
не только и не столько факторами их пространственного размещения, 
сколько уровнем инновационности соответствующих производств. Так, 
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страны — «Азиатские тигры», которые еще недавно казались располо-
женными вообще на «краю света», ныне завалили своей инновацион-
ной продукцией буквально весь мир.

Во-вторых, из сказанного выше можно заключить, что формирова-
ние списка «перспективных экономических специализаций» (сейчас 
это почти 2/3 объема СПР), скорее всего, вообще не является исклю-
чительным предметом такого документа как СПР. По нашему мнению, 
этот список должен регулироваться также иными документами страте-
гического планирования федерального и регионального уровня. Пре-
жде всего, это возможно в рамках пространственного блока стратегий 
соответствующих отраслей российской экономики.

Однако основное значение для актуализации Стратегии пространст-
венного развития, по нашему мнению, имеет ее прямая связь с основны-
ми принципами, институтами и инструментами государственной поли-
тики регионального развития. Так, в Указе Президента РФ по основам 
государственной политики регионального развития [Указ Президента 
РФ от 16 января 2017 г. №13] прямо сказано о необходимости осуществ-
лять «дифференцированный подход к реализации мер государственной 
поддержки регионов и муниципальных образований в зависимости от 
их социально-экономических и географических особенностей». Не-
верным было бы считать, что действующий вариант СПР полностью 
исключает какие-либо элементы адресности в государственной поли-
тике регионального развития. То, что представлено в этом смысле в 
СПР, — не экономически мотивированная методологическая основа 
для осуществления «дифференцированного подхода к реализации мер 
государственной поддержки регионов и муниципальных образований», 
а лишь имитация такого подхода [Лексин, 2019, с. 84–94].

Строго формально, СПР делит всю территорию страны на некие 
«особые» экономические пространства (геостратегические регионы, 
перспективные центры экономического роста) и все прочие простран-
ства, как надо понимать, особых перспектив для экономического роста 
не имеющие. Никаких серьезных аргументов для идентификации этих 
особых пространств (кроме географического расположения и некото-
рых демографических характеристик) СПР не приводит. В результате, 
в составе этих пространств обнаруживаются регионы и территории с 
качественно различными социально-экономическими характеристи-
ками, с особыми потенциалами роста и ограничителями развития и, 
соответственно, со специфическими потребностями в получении той 
или иной помощи с федерального уровня. Считать такую «дифферен-
циацию» основой для адресной политики регионального развития не-
возможно. После этого не стоит удивляться, что, заявляя некие «особые 
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территории», Стратегия пространственного развития оставляет в сторо-
не вопрос о практическом смысле этой новации и о конкретных путях 
ее реализации в региональной политике государства.

Один из векторов актуализации СПР — усиление ее институцио-
нальной компоненты. В частности, весьма негативно то, что СПР не 
акцентирует внимание на тех направлениях развития институтов рос-
сийского федерализма и местного самоуправления, которые были бы 
адекватны задачам позитивных изменений в пространственной струк-
туре российской экономики. Между тем, если стратегический документ 
пространственного развития не содержит такие важные векторы инсти-
туциональных преобразований, как федеративная и муниципальная ре-
формы, то неизбежно не получают четкого целеполагания и механизмы 
реализации и все иные приоритеты СПР.

Особенно важен акцент на стимулирующий характер всех слагаемых 
государственной политики регионального развития, при том, что стиму-
лирующие меры должны охватывать все регионы и муниципалитеты стра-
ны, а не только те из них, которые так или иначе попали в разряд «особых» 
территорий. Другими словами, решение задач пространственного регули-
рования, прежде всего, в контексте межрегионального и внутрирегиональ-
ного экономического выравнивания, не может быть лишь следствием тех 
или иных действий со стороны федерального центра, а должно опираться 
на механизмы «саморазвития» регионов и муниципальных территорий, 
подкрепленные соответствующими мерами стимулирования.

На этом фоне в нынешнем варианте СПР очевидна ее неоправдан-
ная «деэкономизация», которая сразу же превращает этот документ из 
реально работоспособного документа стратегического планирования в 
простую декларацию о намерениях. Здесь существенны два момента. 
Во-первых, необходимо дать отсутствующую в настоящее время оценку 
«стоимости» реализации основных задач, изложенных в данном доку-
менте, без чего он никаким образом не может считаться «стратегией». 
Сейчас такая оценка отсутствует, что вполне закономерно, ибо обсчи-
тать экономически можно только вполне конкретные мероприятия, а 
не общие намерения и обещания, в преимущественной мере изложен-
ные ныне в СПР.

Во-вторых, необходимо осуществить полную программно-проект-
ную «развертку» СПР. Основные приоритеты и задачи СПР должны не 
уходить «в пустоту», а адресоваться для своего осуществления конкрет-
ным государственным программам и/или национальным проектам. Это 
не только конкретизирует управленческий смысл СПР, но и позволит 
четко определить необходимые объемы и механизмы ее финансирова-
ния из различных источников.
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Практические пути реализации СПР следует дополнить не только 
четкими ориентирами в отношении субфедерального звена управления, 
но и стимулирующими мерами для регионов и муниципалитетов Рос-
сии. В этой связи серьезное внимание в СПР должно быть уделено фи-
нансово-бюджетному взаимодействию Российской Федерации, регио-
нов и муниципалитетов, что вполне естественно, учитывая ключевую 
роль такого взаимодействия для определения рамок и форм соучастия 
субфедерального звена управления в решении задач пространственного 
регулирования. СПР, конечно, не может подменять собой Налоговый 
и Бюджетный кодексы Российской Федерации, однако в целом указать 
на налогово-бюджетные новации, сообразные наиболее результатив-
ному решению задач пространственного регулирования в российской 
экономике, этот документ вполне «полномочен».

Идея эта далеко не новая, но в данном случае она актуализируется 
в связи с необходимостью связать совершенствование межбюджетных 
отношений с развитием методов проектного финансирования, в том 
числе, и с использованием механизмов государственно-частного парт-
нерства (в настоящее время вообще не представленного в СПР). Акцент 
в СПР на проектных методах управления и финансирования позволит 
согласовать механизмы реализации основных целей СПР с выполне-
нием национальных проектов и всем ходом достижения национальных 
целей развития.

В ходе дальнейшей актуализации СПР должна отразить перспективы 
использования такого нового института пространственного развития, 
как «федеральные территории». К настоящему времени этот институт 
не только нашел отражение в Конституции РФ, но и уже обозначился 
в смысле практической реализации, что закреплено целевым федераль-
ным законом [Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. №437-ФЗ].

Наконец, принципиально важно существенно расширить и актуа-
лизировать нынешний крайне малопредставительный перечень пока-
зателей, используемых для оценки реализации Стратегии простран-
ственного развития. Для решения этой задачи можно выделить два 
направления.

Во-первых, эти показатели должны ориентироваться на позиции, пред-
ставленные в разделе IV названного выше Указа №13 «Ожидаемые резуль-
таты реализации государственной политики регионального развития». 
Здесь можно обозначить такие важные для оценки трендов пространствен-
ного развития индикаторы, как сокращение различий в уровне и качестве 
жизни граждан Российской Федерации, проживающих в различных реги-
онах, а также в городах и сельской местности (что сейчас в СПР отсутству-
ет); сокращение различий в уровне социально-экономического развития 
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регионов (в СПР — показатель межрегиональной дифференциации ин-
декса человеческого развития). Это также развитие урбанизации (сейчас в 
СПР нет); рост удовлетворенности населения деятельностью органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления (сейчас в СПР нет).

Во-вторых, учитывая роль СПР как пространственной картины 
достижения национальных целей развития, целесообразно в списке 
показателей оценки реализации СПР сделать акцент на индикаторах, 
интегрирующих ожидаемые результаты Стратегии с приоритетами «на-
циональных целей развития», точнее, с теми из них, для которых важны 
пространственные характеристики (по субъектам Российской Федера-
ции) их реализации.

Заключение

В настоящее время не стоит повторять ошибки прошлого, и с актуали-
зацией СПР следует подождать до принятия «базовой» Стратегии со-
циально-экономического развития Российской Федерации. В связи с 
этим в ближайшей перспективе следует решить ряд важных вопросов 
научно-практического характера. Так, следует определить с тем, что, 
собственно, представляет собой предмет стратегирования простран-
ственного развития (так, есть сомнения, что сюда попадает перечень 
так называемых «перспективных специализаций»). Необходима опре-
деленная «инвентаризация» всей системы институтов и инструментов 
государственной политики пространственного регулирования. При 
этом необходимо обосновать возможности использования конкретных 
видов таких институтов и инструментов для целевого, адресного воз-
действия на тренды социально-экономического развития различных 
типов регионов России. Наконец, на основе актуализированной версии 
СПР должен быть сформирован новый блок государственных программ 
«Сбалансированное региональное развитие».
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Abstract. The purpose of the article is to show that one of the most important 
tasks for the further development of the practice of strategic planning is to 
update such a document as the Strategy of Spatial development of the Russian 
Federation until 2025.The methodology of the article is based on the use of 
economic and legal analysis of existing strategic planning documents and the 
practical results of their application in the practice of state policy of regional 
development. The results of the study conclude that there are two important 
tasks to be solved in relation to the Strategy of Spatial development. First, to 
fill in the gaps, which were made in the preparation of the current version of 
the given strategy. Secondly, to make changes and additions to this document, 
related to the formation of new priorities and institutions of strategic planning 
and the targets, which should be given in the «basic» Strategy of socio-economic 
development of the Russian Federation in the near future.
Keywords: strategic planning, spatial development, legislative regulation, 
institutional support.
JEL codes: R12; R38.



Вигушина Елена Павловна,
Россия, г. Москва,

экономический факультет  
МГУ имени М.В. Ломоносова,  

научный сотрудник,
e-mail: 9037759769@mail.ru

Проблемы регулирования уровня доходов населения в регионах 
России в условиях пандемии

Аннотация: В статье проанализированы особенности развития экономи-
ки России и ее регионов в условиях пандемии коронавируса и продолжа-
ющегося экономического кризиса, сформулированы основные пробле-
мы и сдерживающие факторы, мешающие его развитию. Подчеркнуто, 
что влияние пандемии еще больше усугубило проблемы неравенства, по-
высило уровень бедности населения и является серьезным препятствием 
на пути экономического роста. Значительное падение реальных доходов 
населения потребовало от государства признать проблемы повышения 
уровня жизни населения первоочередными, а рост располагаемых де-
нежных доходов населения объявить ключевой задачей Правительства 
РФ. Сформулирована необходимость оперативного принятия антикри-
зисных мер, создания эффективной системы социальной защиты насе-
ления, от которых в настоящее время зависит уровень жизни абсолютно-
го большинства российских граждан.
Ключевые слова: доходы населения, неравенство, уровень жизни, соци-
альная защита, уровень бедности, регион, прожиточный минимум.
JEL коды: I30, J38, R10.

Повышение уровня жизни населения является одним из важнейших 
приоритетов современного общества, максимально учитывающих осо-
бенности развития России в целом, ее регионов, и требующих от госу-
дарства целенаправленного институционального регулирования соот-
ветствующих сфер экономики.

На фоне продолжающегося экономического кризиса и постоянного 
санкционного давления, влияние пандемии коронавируса на экономи-
ку России еще больше усугубило проблемы неравенства, повысило уро-
вень бедности населения и является серьезным препятствием на пути 
экономического роста. Негативные явления в экономике, связанные 
с пандемией, будут наблюдаться еще в течение ряда лет. Поэтому от 
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эффективности работы государственной власти, оперативного приня-
тия антикризисных мер и создания эффективной системы социальной 
защиты населения в настоящее время зависит уровень жизни абсолют-
ного большинства российских граждан.

Наиболее информативными индикаторами существующего в Рос-
сии неравенства населения являются коэффициент Джини и дециль-
ный коэффициент, которые на протяжении долгого времени остаются 
на очень высоком уровне, что оказывает негативное влияние на степень 
социальной напряженности в стране, создавая угрозу общественной 
стабильности. Так, децильный коэффициент, в течение ряда лет, на-
ходясь возле отметки 15,5, указывает на высокую степень социального 
неравенства населения, превышающего в полтора раза рекомендован-
ный ООН уровень данного показателя, основанного на оценках рисков 
социальных конфликтов и возникновения социальной напряженности. 
А величина коэффициента Джини, показывающего равномерность рас-
пределения доходов между гражданами в России, значительно превы-
шает показатели развитых стран мира, способствуя снижению спроса 
на отечественные продукты на внутреннем рынке, и тем самым являет-
ся серьезным препятствием роста экономики (таблица 1).

Таблица 1
Динамика дифференциации населения в РФ по доходам  

(децильный коэффициент и коэффициент Джини)

Годы 2015 2016 2017 2018 2019 2020 *

Величина децильного
коэф. фондов (разы)

15,5 15,5 15,4 15,6 15,4 14,5

Величина
коэф. Джини

0,412 0,412 0,411 0,413 0,411 0,403

*предварительные данные.
Источник: данные Федеральной службы государственной статистики. 2021. URL: http://
www.gks.ru/

Следует отметить, что уровень доходов населения имеет определен-
ную зависимость от региона проживания, поскольку для России, име-
ющей огромную территорию с множеством субъектов, характерен один 
из наиболее высоких уровней региональной дифференциации, который 
необходимо постепенно сглаживать [Тюшняков В.Н. и др., 2020]. Для 
оценки социально-экономического развития субъектов РФ применя-
ются системы региональных мониторингов, позволяющих на основе 
использования данных статистики, полученных на сайтах Росстата, 



790  | Раздел «Устойчивое развитие: новые эколого-экономические вызовы для 2020-х гг.» 

Минфина РФ, Федерального казначейства и др. составлять экспертные 
оценки, на основании которых выстраивать соответствующие рейтин-
ги: по социально-экономическому положению, качеству жизни, по до-
ходам населения и др.

В 2020 г. рейтинговым агентством был составлен десятый ежегод-
ный «Рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ: 
итоги 2019 года» [Рейтинг…, 2020], основанный на ключевых пока-
зателях регионального развития, в работе над которым был исполь-
зован комплексный анализ социально-экономической ситуации в 
регионах России. В процессе работы был проведен сравнительный 
анализ субъектов РФ по широкому кругу социально-экономических 
показателей, на основе которых рассчитан агрегированный показа-
тель, позволяющий определить позицию того или иного субъекта 
РФ среди других российских регионов. В таблице 2 представлено вы-
борочное ранжирование первых и последних трех субъектов РФ из 
данного рейтинга, показана их динамика за последние годы, которая 
наглядно подтверждает имеющуюся в стране значительную регио-
нальную дифференциацию.

Таблица 2
Выборочное ранжирование субъектов РФ  

по социально-экономическому положению в 2016–2019 гг.

Размер 
интегрального 

показателя 
2019

Наименование 
субъектов РФ

Место
субъекта

2019

Размер ин-
тегрального 
показателя 

2018

Место
субъекта

2018

Место
субъекта 

2017

Место
субъекта 

2016

88,980 Москва 1 88,049 1 1 1

85,549 Санкт-Петер-
бург

2 86,141 2 2 2

77,763 Ханты-Ман-
сийский АО — 
Югра

3 78,398 3 3 3

**** **** * * * * *

13,710 Республика 
Алтай

83 13,814 83 83 83

13,174 Республика 
Тыва

84 10,210 85 85 84

12,743 Еврейская АО 85 12,593 84 84 85
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Источник: составлено автором по рейтингам социально-экономического положения 
субъектов РФ по итогам 2016 — 2019 гг. URL: http://www. riarating.ru/

Данные таблицы 2 показывают, что регионы — лидеры и регио-
ны–аутсайдеры в основном сохраняют свои позиции в рейтинге, за 
исключением незначительных изменений. Первые три места занимают 
Москва, Санкт-Петербург и Ханты-Мансийский АО — Югра, интег-
ральный рейтинг первых двух из них составляет более 80 баллов, а тре-
тий — отстает чуть более чем на 10 баллов. В рейтингах предыдущих лет 
данные субъекты РФ также занимали первые три ступени.

Среди субъектов РФ, занимающих последние места в рейтинге, 
высокодотационные регионы, с невысокой степенью индустриализа-
ции и преобладанием сельскохозяйственного сектора, интегральный 
рейтинг которых почти в 7 раз ниже, чем у регионов — лидеров. Тем 
не менее, рейтинг социально-экономического положения субъектов 
РФ по итогам 2019 г. показал некоторое снижение разрыва в уровне 
социально-экономического развития между регионами — лидерами 
и регионами — аутсайдерами (в 2018 г. он составлял 8,6 раза), что 
является позитивным результатом, хотя неравенство остается еще на 
очень высоком уровне.

Другим заслуживающим внимания для исследования проблемы 
уровня жизни населения в субъектах РФ является ежегодный рейтинг 
российских регионов по качеству жизни, проводимый в 2020 г. уже в 
восьмой раз [Рейтинг… по качеству жизни, 2020]. При его составлении 
учитывается порядка 70 различных показателей, собранных в 11 тема-
тических групп, характеризующих качество жизни в субъектах РФ по 
следующим параметрам: уровень доходов, занятость, жилищные ус-
ловия, безопасность проживания, уровень экономического развития, 
обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, демографиче-
ская ситуация и др.

Следует отметить, что первые позиции в рейтинге регионов России 
по качеству жизни занимают высокоразвитые субъекты РФ: Москва, 
Санкт-Петербург и Московская область. Эти субъекты РФ возглавля-
ют рейтинг по качеству жизни уже на протяжении многих лет, и в бли-
жайшие годы данная ситуация не должна измениться, поскольку этому 
способствует наличие у регионов развитой инфраструктуры, высокого 
уровня развития экономики, социальной сферы, большого потенциала 
дальнейшего развития территории, которые позволяют им прочно за-
крепиться на первых позициях рейтинга.

Замыкают рейтинг — Еврейская АО, Карачаево-Черкесская Ре-
спублика и Республика Тыва — высокодотационные регионы с 
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преобладанием сельскохозяйственного сектора. Данные рейтинга 
регионов по качеству жизни еще раз подчеркивают значительные 
размеры имеющегося неравенства между субъектами РФ. Москва, 
занимающая первое место, с рейтинговым баллом 79,275 в 4,5 раза 
превышает качество жизни Республики Тыва, занимающей послед-
нее 85 место, с рейтинговым баллом 17,533 [Рейтинг… по качеству 
жизни, 2020]. Необходимо сказать, что рейтинговые баллы субъектов 
из года в год несколько увеличиваются, неравенство незначительно 
сокращается.

Важным показателем для понимания проблем, связанных с определе-
нием уровня жизни населения является доля продуктов питания в струк-
туре потребительских расходов домашних хозяйств. Чем больше денежных 
средств тратится на продукты питания, тем ниже уровень жизни населе-
ния в стране. По статистике, в экономически развитых странах, имеющих 
высокий уровень доходов населения, расходы на питание составляют не 
более 15% от общих расходов [Рейтинг… по доле расходов на продукты пи-
тания, 2020]. В России на протяжении ряда лет эта цифра составляет око-
ло 30%, а в условиях пандемии во II кв. 2020 г. достигла 36,8% [Росстат]. 
Резкое увеличение показателя за II кв. 2020 г. было связано с введением 
режима самоизоляции, который способствовал жесткому ограничению 
платежеспособного спроса населения (таблица 3).

Таблица 3
Доля продуктов питания в структуре потребительских  

расходов домашних хозяйств (%)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
II кв.

Российская 
Федерация

28,5 32,1 32,3 31,2 30,2 29,7 36,8

Источник: Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/

Исследование динамики денежных доходов населения позволяет 
оценить реальный уровень жизни граждан. В последние годы, несмо-
тря на определенный рост номинальных значений заработной платы 
и пенсий, в России наблюдалось длительное (в течение 4 лет) сниже-
ние реальных располагаемых денежных доходов населения [Белов В.И. 
и др. 2019], которое несколько стабилизировалось в 2018–2019 гг., но 
во II кв. 2020 г., на который пришелся основной удар пандемии, опять 
произошло резкое снижение доходов граждан, что привело к увели-
чению численности малоимущего населения в стране (таблица 4).
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Таблица 4
Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения  

и численности бедного населения в РФ

2014 2015 2016 2017 2018 2019
2020*:
II кв.

год

Реальные располагаемые 
денежные доходы населе-
ния в РФ (%)

98,8 97,6 95,5 99,5 100,4 101,0 92,5
97,0*

Численность бедного насе-
ления (млн чел.)

16,3 19,6 19,4 18,9 18,4 18,1 19,9
17,8*

Численность бедного 
населения в% от общей 
численности

11,3 13,4 13,2 12,9 12,6 12,3 13,5
12,1*

Источник: составлено автором на основе данных Федеральной службы государственной 
статистики. URL: http://www.gks.ru/

На протяжении ряда лет мы видим постоянно высокую численность 
населения с доходами ниже величины прожиточного минимума в России, 
которая имела незначительную тенденцию к снижению с 19,6 млн чело-
век (13,4%) в 2015 г. до 18,1 млн человек (12,3%) в 2019 года. Но во II кв. 
2020 г., число малоимущих россиян выросло до 19,9 млн человек — 
13,5% от общей численности населения. Тем не менее, по предвари-
тельным данным Росстата, за 2020 г. численность населения с доходами 
ниже величины прожиточного минимума немного снизилась и соста-
вила 18,1 млн человек или 12,3%, что было связано с ростом доходов 
населения благодаря государственным программам социальной под-
держки малообеспеченных граждан. Это социальные программы, ори-
ентированные на различные группы населения, общий объем выплат 
по которым в IV кв. 2020 г. составил 3,4 трлн рублей, что соответствует 
выплатам III кв. 2020 г. и на 5,9% выше, чем в IV кв. 2019 г. [Росстат]. 
При этом следует отметить значительные межрегиональные различия 
по показателю уровня абсолютной бедности (таблица 5).

Таблица 5
Выборочное ранжирование субъектов РФ  

по доходам населения по итогам 2019 г.

Место Наименование субъекта
РФ

Отношение меди-
анных доходов к 

стоимости фикси-
рованного набора 

товаров и услуг

Доля населе-
ния, живущая 

за чертой 
бедности, %

Доля населе-
ния, живущая 

за чертой 
крайней бед-

ности*, %

1 Ямало-Ненецкий АО 3,11 5,7 0,8
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Место Наименование субъекта
РФ

Отношение меди-
анных доходов к 

стоимости фикси-
рованного набора 

товаров и услуг

Доля населе-
ния, живущая 

за чертой 
бедности, %

Доля населе-
ния, живущая 

за чертой 
крайней бед-

ности*, %

2 Ненецкий АО 2,92 9,4 1,5

3 Москва 2,40 6,6 0,8

***** ***** ***** ***

83 Республика Калмыкия 1,02 23,5 3,2

84 Республика Алтай 1,01 24,1 4,2

85 Республика Тыва 0,97 34,6 6,6

* — ниже половины прожиточного минимума.
Источник: составлено по данным Рейтинга регионов по доходам населения. 07.07.2020.
URL: http://www. riarating.ru/

Анализ представленных данных показывает, что отношение меди-
анных доходов населения к стоимости фиксированного набора товаров 
и услуг между субъектами РФ имеет значительную дифференциацию, 
то есть между первым и последним регионами в рейтинге существует 
значительный межрегиональный разрыв в 3,2 раза. Наибольшее соот-
ношение между медианными доходами и стоимостью фиксированно-
го набора товаров и услуг наблюдается в северных нефтегазовых реги-
онах: Ямало-Ненецком АО, в котором медианные доходы населения 
в 3,11 раза превышают стоимость фиксированного набора товаров и 
услуг, и Ненецком АО, где данное соотношение равно 2,92. Следует 
отметить, что два названных выше региона занимают первые места в 
рейтинге с достаточно большим отрывом от остальных субъектов РФ. 
Следом за ними идет Москва, которая отстает от Ямало-Ненецкого АО 
по данному показателю почти на 23%. Таким образом, даже в числе ли-
дирующих субъектов РФ имеется значительная дифференциация. Для 
сравнения, Ленинградская область занимает в данном рейтинге только 
25 место с показателем 1,59 [Рейтинг… по доходам, 2020].

Последние места в рейтинге регионов по доходам населения зани-
мают высокодотационные субъекты РФ, где отношение медианных до-
ходов населения к стоимости фиксированного набора товаров и услуг 
находится на очень низком уровне. Республика Тыва, занимающая 
в рейтинге последнее 85 место, имеет показатель равный 0,97, то есть 

Окончание табл. 5
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медианная заработная плата населения даже ниже стоимости фиксиро-
ванного набора товаров и услуг, что является неприемлемым для про-
живающих там граждан, поскольку не позволяет говорить о достойном 
уровне жизни. Необходимо подчеркнуть, что в субъектах РФ, занимаю-
щих последние места в рейтинге, доля малоимущего населения превы-
шает 20%, а в Республике Тыва этот показатель равен 34,2%, что являет-
ся максимальной величиной среди всех субъектов РФ.

Своевременно принятые меры налоговой и социальной политики мо-
гут, если не полностью, то хотя бы частично, компенсировать влия-
ние негативных последствий кризиса на динамику доходов населения. 
В этом смысле 2020 г. в России стал уникальным по числу и масштабу 
реформ в системе налогово-бюджетной и социальной политики. Среди 
них: новые меры поддержки семей с детьми (единовременные выпла-
ты и ежемесячные пособия на детей), оплата больничных по уходу за 
детьми до 7 лет в полном объеме, предоставление отсрочек по налогам и 
взносам, аренде имущества, выплате кредитов и др.

Одним из действенных механизмов государственной поддержки стала 
программа социального контракта в регионах, заключаемая между малои-
мущей семьей и органом социальной защиты, реализация которой с 2021 г. 
предусматривает значительное увеличение государственного софинанси-
рования расходов. Другим действенным механизмом поддержки является 
материнский капитал, который с 2020 г. назначается уже при рождении 
первого ребенка. В итоге семья, имеющая троих детей, может получить от 
государства более 1 млн рублей для решения жилищной проблемы [По-
слание…, 2020]. Для большинства регионов России данная сумма может 
покрыть более половины стоимости квартиры или частного дома. Еще 
одним механизмом может стать разработка «социального казначейства» — 
сервиса, представляющего собой общенациональную информационную 
платформу, через которую российские граждане смогут получать любые 
виды социальной поддержки в режиме одного окна.

Меры социальной помощи и поддержки способствовали частичной 
компенсации сокращения денежных доходов населения вследствие 
остановки деловой активности во время самоизоляции, что позволило 
замедлить процесс высвобождения рабочей силы. Данные меры были 
направлены на поддержку занятости, доходов наиболее уязвимых групп 
населения и бизнеса, начата реализация программ поддержки наиболее 
пострадавших отраслей. Проведение институциональных преобразова-
ний, направленных на снижение имеющихся диспропорций в развитии 
регионов, расширение бюджетных расходов государства для поддер-
жания малоимущего населения, должно способствовать повышению 
уровня жизни российских граждан.
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Задачи преодоления бедности и улучшения качества жизни гра-
ждан в настоящее время должны стать основными приоритетами 
развития России. Разработка и осуществление эффективной соци-
альной политики с применением научно обоснованных методов ре-
шения социальных и экономических проблем призвана решить про-
блему повышения благосостояния граждан как в целом по стране, 
так и в субъектах РФ.
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in the regions of Russia in the context of a pandemic

Abstract. The article analyzes the features of the development of the economy 
of Russia and its regions in the context of the coronavirus pandemic and the 
ongoing economic crisis, formulates the main problems and constraints that 
hinder its development. It was emphasized that the impact of the pandemic has 
further exacerbated the problems of inequality, increased the level of poverty 
of the population and is a serious obstacle to economic growth. A significant 
drop in the real incomes of the population required the state to recognize the 
problems of raising the standard of living of the population as a priority, and to 
declare the growth of the population’s disposable income as a key task of the 
Government of the Russian Federation. The necessity of prompt adoption of 
anti-crisis measures, creation of an effective system of social protection of the 
population, on which the standard of living of the absolute majority of Russian 
citizens currently depends, is formulated.
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Государственная поддержка моногородов: тенденции и риски

Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы, касающиеся причин 
и факторов, обусловивших провал реализации программы «Комплекс-
ное развитие моногородов» и ее досрочное закрытие. На основе анализа 
ошибок, допущенных в ходе реализации предыдущей программы, ис-
следованы возможные проблемы и риски при реализации новой пере-
форматированной программы «Развитие моногородов». Для достижения 
поставленной задачи был проведен выборочный анализ на основе откры-
тых источников, планов и отчетов социально-экономического развития 
моногородов. На основе проведенного исследования сделаны выводы 
о степени соответствия принимаемых мер и выбираемых инструментов 
поддержки, определены основные риски и факторы, тормозящие про-
цесс развития моногородов, сформулированы предложения о необходи-
мости анализа потенциала развития и определения мер государственной 
поддержки муниципальных образований, поиска новых направлений и 
инструментов поддержки.
Ключевые слова: государственная поддержка, моногород, региональное 
развитие, программа.
JEL коды: R 11.

Решению проблемы моногородов уделяется серьезное внимание, на 
протяжении последних десяти лет идет работа, направленная на фор-
мирование механизмов вывода этих городов из монозависимости, 
включая теоретическое осмысление [Гранберг, 2000; Зубаревич, 2010; 
Любовный, 2012; Полтерович, 2012 и др.], методологическое обеспече-
ние [Манаева, 2016; Trifonov, 2017 и др.], создание институтов поддер-
жки и сопровождения. В тоже время необходимость решения широкого 
круга проблем моногородов (МГ) сохраняется. Диверсификация и мо-
дернизация производства градообразующих предприятий, ликвидация 
узости рынка труда, формирование современной инфраструктуры, со-
здание условий для повышения инвестиционной привлекательности 
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этих городов — все эти задачи актуальны в большинстве МГ и остаются 
на повестке дня. Несмотря на значительные усилия государства, на-
правленные на их поддержку и развитие, положительной динамики в 
этом направлении пока не отмечается. Данные опроса, проведенного в 
январе 2020 года экспертным советом Госдумы по моногородам, пока-
зывают, что 65% оценивают ситуацию в своем городе, как «терпимую, 
но с трудом».

В настоящее время можно сказать, что система институтов государ-
ственной поддержки МГ в целом сформирована, выработаны основ-
ные финансовые механизмы и организационные формы ее реализации 
[Оборин, Шерешева и др., 2018], а также нормативно-правовое сопро-
вождение. Начало этому было положено созданием Фонда развития 
моногородов (ФРМ), а затем стартовала «Программа комплексного 
развития МГ» [Программа, 2016], в рамках реализации которой было 
принято более 100 мер государственной поддержки.

В процесс поддержки МГ вовлечен широкий круг участников как 
федерального, так и регионального уровня, бизнес структуры и бан-
ковское сообщество, это позволило охватить практически все сегмен-
ты муниципального управления МГ [Оборин, Шерешева и др., 2018 ]. 
Практика реализации различных мер в период с 2010–2014 гг, показала 
их неэффективность, прежде всего, речь идет о хаотичных финансовых 
вливаниях, которые временно снимали остроту проблемы, но не реша-
ли ее, так с 2010 по 2017 год на поддержку моногородов в общей слож-
ности было потрачено 116 млрд рублей.

Неудачи определили необходимость пересмотра подходов и фор-
мирования институционального пространства охватывающего ор-
ганизационное, финансовое и правовое сопровождение работ на 
постоянной программной основе. Создание ФРМ и переход на про-
граммную основу в рамках реализации программы «Комплексное 
развитие моногородов» [Программа, 2016] вселяло надежду на пере-
ход к системной работе, которая была нацелена на создание в МГ 
новых, не связанных с градообразующими предприятиями рабочих 
мест, развитие малого бизнеса, формирование современной соци-
альной инфраструктуры и городской среды и уход от монопрофиль-
ности. Путем концентрации всех ресурсов, имеющихся у государства 
и реализации целевых показателей, направленных на формирование 
эффективного рынка труда предусматривалось до конца 2018 г. со-
здание 230 тысяч рабочих мест в моногородах1. Участниками этого 

1  https://tass.ru/ekonomika/3944436 
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проекта являлись федеральные министерства, ведомства, институты 
развития, а также ФРМ.

Однако, за три года реализации программы ни один из намеченных 
показателей не был выполнен. Как следует из отчета Счетной палаты 
[Бюллетень СП, 2019] основные показатели имели отрицательную ди-
намику по сравнению со стартовым периодом, в частности:

• значительно ухудшилась демографическая ситуация,
• снизилась численность трудоспособного населения [рис.1],
• общая численность населения МГ в целом сократилась на 

38,6 тыс. человек,
• число МГ с наиболее сложным социально-экономическим поло-

жением выросло до 100, среди них города, находящиеся на грани 
кризиса,

• сократилось число малых и средних предприятий.

Рис. 1. Динамика численности и трудоспособного населения

Счетная палата пришла к заключению о «необходимости пересмотра 
целей и задач государственной поддержки МГ, выбора эффективных 
инструментов, обеспечивающих их стабильное развитие, и выработки 
новых управленческих подходов с учетом стратегических националь-
ных приоритетов РФ» [Бюллетень СП, 2019]. Поэтому было принято 
решение о досрочном завершении программы «Комплексное развитие 
моногородов» с 1 января 2019 года.

Среди основных причин досрочного закрытия программы [Ома-
ров и др., 2019], на наш взгляд, помимо тех, которые были отмечены в 



|  801Глава 17. Устойчивое развитие российских регионов и муниципальных...

заключении Счетной палаты, в первую очередь следует обратить внима-
ние на следующие.

Отсутствие адресной работы с этими городами. В процессе реали-
зации программы доминировал формальный подход, без учета ши-
рокого диапазона дифференциации российских МГ, по целому ряду 
параметров: численности, трудовых, природных и других ресурсов, 
особенностей инфраструктуры и т.д. [Булкина, 2016; Ворошилов, 2018, 
Глинский, 2017]. В тоже время практически нет систематизированной 
информации о том, какие муниципальные образования в силу специ-
фики развития и располагаемого потенциала нуждаются в тех или иных 
мерах государственной поддержки и какие формы поддержки могут 
оказаться в каждом случае наиболее эффективными [Бухвальд, Кольчу-
гина, 2019]. Как следствие, не было понимания какую модель города, в 
том или ином случае, хотят выстроить [Манаева, 2016].

Следует обратить внимание на нарушения и ошибки в работе ФРМ, 
оказавшие негативное влияние на результаты, о которых было указано 
в выводах СП, но эти вопросы требуют отдельного анализа.

Практически отсутствовало взаимодействие со всеми заинтересо-
ванными структурами и в первую очередь с градообразующим предпри-
ятием.

Не эффективно использовались возможности государственных мер 
поддержки, которых действовало почти 100, кстати, в настоящее время 
их число приблизилось к 200. Это было обусловлено плохой информи-
рованностью и недостаточным профессионализмом муниципального 
руководства.

Значимой причиной, как показывает анализ, является чрезмерное 
увлечение созданием ТОР [ФЗ, 2014] и индустриальных парков. Резуль-
таты исследований и экспертные оценки показывают, что формирова-
ние индустриальной инфраструктуры не решает проблему зависимости 
от градообразующего предприятия [Шимширт, 2018].
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Рис. 2. Территории опережающего развития

Рис. 3. Действующие льготы для ТОР

Источник: https://www.economy.gov.ru/

Всего, по данным Минэкономразвития, на конец 2000 г. было со-
здано 90 ТОР [рис.2] в МГ (из них 5 в МГ, являющимися ЗАТО), для 
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резидентов ТОР в принят ряд льгот [рис. 3].1 При этом за четыре года 
в 20% ТОР в МГ привлечены всего по несколько резидентов (меньше 
десяти). Сложная ситуация сложилась в городах Челябинской области, 
Южного Урала, Карелии и ряде других регионов.

Сложности с привлечением инвесторов связаны с малым количест-
вом свободных площадей и земельных участков в городе, отсутствием на 
более отдаленных территориях коммуникаций и др. В результате, сложи-
лась ситуация, при которой в ТОРах ряда городов (Абаза, Емва, Кондо-
пога, Краснокаменск, Лесной, Селенгинск, Сосенский, Далматово, Ли-
нево, Сердобск, Черемхово, Угловка и др.) всего по одному резиденту, а в 
других не более 5–6, при этом объем вложенных средств не сопоставим с 
числом созданных рабочих мест (например, Республика Карелия: вложе-
но 1,78 млрд руб , создано 229 рабочих мест) [Перевозчикова 2020].

Очевидно, что у МГ, значительное число которых являются малыми, 
возможности эффективного развития ТОРов весьма ограничены по це-
лому ряду параметров. В настоящее время можно говорить лишь о росте 
убытков у резидентов ТОР. Создание ТОР, как мера государственной 
поддержки, не носит системного характера, нет представления о том, в 
каких случаях и для каких типов муниципальных образований предпоч-
тительно использование данного инструмента [Бюллетень СП, 2019].

Неудачи Программы и серьезные недостатки, выявленные в рабо-
те ФРМ, обозначили необходимость переформатирования основных 
направлений помощи МГ. Программа «Развитие моногородов» долж-
на дополнить государственную программу «Экономическое развитие и 
инновационная экономика», в ее рамках предусматривается реализа-
ция новых направлений поддержки и развития МГ. Вместе с тем, сле-
дует отметить, что активное участие ФРМ в подготовке и разработке 
новой программы, который, несмотря на многочисленные замечания 
и серьезные недостатки в работе, продолжал функционировать и после 
закрытия предыдущей программы, оказало негативное влияние на со-
держание программы.

Анализ показывает, что переформатированная Программа мало чем 
отличается от предыдущей, среди задач программы первостепенное 
значение по-прежнему отводится мерам по созданию новых рабочих 
мест и привлечению инвестиций [Одинцова и др., 2020], в качестве 
стратегических направлений поддержки вновь выбраны индустриаль-
ные парки и ТОРы.

1  Согласно данным на март 2021 г., число ТОР в моногородах и ЗАТО выро-
сло до 92 ТОР. См. https://www.economy.gov.ru/material/news/dlya_rezidentov_tor_v_
monogorodah_prodleny_sroki_vypolneniya_minimalnyh_trebovaniy.html
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Среди новых направлений рассматривается применение механизмов 
государственно-частного партнерства [Одинцова и др,, 2020] , софинан-
сирование расходов субъектов и МГ при строительстве и реконструк-
ции городской инфраструктуры, а также рефинансирование кредитов, 
полученных в коммерческих банках на реализацию новых инвестици-
онных проектов [Омаров и др., 2019]. В программу включено новое, по 
сравнению с прежней, положение, где определены виды и направления 
деятельности, проекты в которых не могут рассчитывать на поддержку 
(лесозаготовка; добыча нефти и газа и производство, которое опреде-
ляет перечень отраслей нефтепродуктов; организация азартных игр и 
лотерей; производство алкоголя и табачных изделий и др.).

Эффективным инструментом решения наиболее острых проблем в 
монопрофильных муниципальных образованиях могут и должны стать 
национальные проекты. На сегодняшний день наиболее востребованным 
является нацпроект «Жилье и городская среда» — 84,5%, за ним следует 
«Демография» — 61,9%., на третьем месте «Образование — 43,6% [табл.1]. 
В тоже время следует обратить внимание, что в 2019 году в МГ поступило 
только 1,4% от общего объема финансирования нацпроектов.

Результаты исследования показывают наличие значительного чи-
сла рисков в процессе реализации нацпроектов в МГ. Это касается, в 
первую очередь, органов местного самоуправления, роль которых в 
большинстве нацпроектов четко не определена. В то же время, в таких 
проектах как «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 
«Образование», «Малое и среднее предпринимательство» местное са-
моуправление имеет ряд самостоятельных полномочий.

Таблица 1
Участие моногородов в национальных проектах

Национальный проект Число городов участников

Жилье и городская среда 264

Здравоохранение 144

Малое и среднее предпринимательство 127

Образование 111

Демография 179

Культура 74

Безопасные и качественные автомобильные дороги 55

Экология 54

Производительность труда 14

Цифровая экономика 6
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Заключение

Результаты проведенного исследования показывают, что мероприятия 
по поддержке МГ сохраняют отрицательную динамику, они не способ-
ствовали решению основных проблем. Организационные и финансо-
вые меры, нацеленные на поддержку и развитие МГ, открывали новые 
возможности и направления развития, но в силу недостаточной прора-
ботанности, отсутствия дополнительных инструментов и практики реа-
лизации подобных проектов, а также ряда других негативных факторов 
не дали ожидаемых результатов и привели к неэффективному расходо-
ванию бюджетных средств. В этой связи, наиболее значимым фактором 
риска реализации новой программы «Развитие моногородов», являют-
ся вопросы контроля над распределением и расходованием бюджетных 
средств, которые требуют особого внимания.

Серьезным фактором риска является отсутствие дифференциро-
ванного подхода. Государственная поддержка МГ должна иметь адрес-
ную направленность, ориентированную на конкретную территорию и 
ее специфику. Существует настоятельная необходимость проведения 
оценки фактического социально-экономического положения, анализа 
потенциала развития и определения мер государственной поддержки, 
учитывая особенности и перспективы развития каждого конкретного 
моногорода, а также поиск новых направлений и инструментов, спо-
собных оказать эффективное влияние на вывод из монозависимости и 
развитие моногородов. Это позволит создавать благоприятную бизнес-
среду, адаптированную к проблемам и потенциалу разных типов рос-
сийских муниципальных образований.

Необходимо встроить меры государственной поддержки в единую 
систему стратегических целей и задач пространственного развития 
страны и учесть интересы моногородов в соответствующих отраслевых 
документах стратегического планирования.
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failure of the program “Integrated development of single-industry towns” 
implementation and its early closure. Based on the analysis of mistakes made 
during the implementation of the previous program, the possible problems and 
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Аннотация. В статье рассматривается опыт КНР в развитии внутреннего 
туризма. Цель статьи — провести анализ направлений внутреннего туриз-
ма в КНР, в ходе которого выявить слабые и сильные стороны стратегии 
развития отрасли. Особое внимание в статье уделено анализу предпочте-
ний китайских туристов старшего возраста, особенно в период распро-
странения COVID-19. Автором был проведен опрос среди потребителей 
туристических услуг старшего возраста в КНР на предмет значимости 
для них тех или иных ценностей в период распространения пандемии 
COVID-19. Также был проведен анализ слабых и сильных сторон вну-
треннего туризма КНР по различным направлениям. В процесс анализа 
результатов исследования были выявлены перспективные направления 
внутреннего туризма КНР, среди которых большой потенциал развития 
у туризма в сельской местности для людей старшего возраста.
Ключевые слова: внутренний туризм, КНР, старшее поколение, 
COVID-19, предпочтения, перспективы развития.
JEL коды: С13, E21, I38.

Введение

Внезапное и непрерывное распространение новой пандемии 
COVID-19 оказало разрушительное воздействие на мировую эко-
номику и занятость. По данным международной организации труда 
(МОТ), пандемия может привести к потере 305 млн рабочих мест, 
многие из которых находятся в секторе туризма [International Labour 
Organization]. Изменения в экономике достаточно сильно влияют на 
рынок туристических услуг. От вспышки COVID-19 сильно постра-
дал сектор туризма, где за последние месяцы изменились как спрос, 
так и предложение.
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Мировая пандемия COVID-19 и его последствия заставили от-
расль туризма изменить свою привычные схемы работы и искать 
новые, более прогрессивные пути развития. Для того чтобы тури-
стическая индустрия могла как можно быстрее восстановиться по-
сле кризиса, работу туристических компаний надо строить на основе 
повсеместного внедрения новейших технологий и инноваций. Также 
важно постоянно повышать качество услуг, эффективность инфор-
мационных кампаний и уровень безопасности, использовать воз-
можности цифровизации, развивать внутренние направления туриз-
ма, создавать ценностные предложения по туристическим продуктам 
для различных групп населения.

Все эти тенденции характерны и для Китая. Согласно данным 
центра Министерства культуры и туризма Китая, содержащимся в 
аналитическом отчете «Анализ экономической деятельности в ту-
ристической отрасли в 2020 году и прогноз развития на 2021 году», 
пострадавшая от пандемии индустрия туризма испытала в 2020 году 
беспрецедентные потрясения с глубоким проседанием рынка, и тем 
не менее вскоре ожидается обратная реакция по восстановлению по-
зиций. По оценкам специалистов, в 2021 году количество внутренних 
туристов составит 4,1 миллиарда человек, что на 42% больше по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года. Экономика туриз-
ма постепенно перейдет из стадии возобновления работы в стадию 
полного восстановления уровня потребления и притока инвестиций, 
массового туризма, будет развиваться интеллектуальный туризм, но-
вые туристические бизнес-форматы, которые будут способствовать 
развитию отрасли и обновлению пакетов услуг. В целом эти ожида-
ния развития событий в течение года можно считать относительно 
оптимистичными [Электронная статья: Анализ и прогноз развития 
туристической отрасли в 2021г.].

Основная часть

Для людей старшего возраста в КНР туризм является оптимальным 
способом проведения досуга. Развитие туризма для людей старшего 
возраста может выступать как поддержка их духовных и культурных 
потребностей, а также формой и воплощением высокоразвитой соци-
ально-духовной цивилизации Китая [Электронная статья: Исследова-
ние тенденций развития туризма для людей старшего возраста в КНР]. 
В настоящее время рынок туризма для людей старшего возраста в КНР 
пользуется огромным спросом. Согласно данным Национального 
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управления по вопросам старения и iMedia Consulting, ожидается, что 
среднегодовое туристическое потребление людей среднего и пожилого 
возраста в КНР превысит 700 миллиардов юаней в 2021 году, а средние 
темпы роста с 2016 по 2021 год достигнут 23 % [Электронная статья: От-
чет о туризме для людей среднего и пожилого возраста на развивающих-
ся рынках].

Пользователи старшего возраста на туристических рынках КНР 
всегда интересовались пейзажами, зелеными горами, красивыми ви-
дами водных просторов, этническим разнообразием национальной 
культуры. Если судить по рейтингам пользователей и количеству 
просмотров сайтов о путешествиях, в пятерку самых популярных на-
правлений входят Дали, Лэшань, Цунцзян, Харбин и Бэйхай, Юн-
гуйчуань, регионы с зелеными горами и водоемами. Так, в 2018 году 
в среднем время в пути людей старшего возраста составляло 5 дней, а 
потребление на душу населения превышало 3600 юаней. Надо отме-
тить, в КНР уже изначально стали формироваться туристические на-
правления для людей старшего возраста: гастротуризм, медицинский 
туризм, экскурсионный туризм, сельский туризм и т. д. Соответст-
венно, под интересы этой целевой группы создавались и професси-
ональные агентства с цепочкой поставщиков туристических услуг. 
Однако, несмотря на то, что в целом уровень развития туризма для 
людей старшего возраста в КНР, как правило, невысок и бренд по 
оказанию туристических услуг для пожилых еще до конца не сфор-
мирован, конкуренция в данном сегменте рынка начала расти [Шен 
Цзюньбо и др, 2020].

К концу 2016 года количество людей в возрасте 60 лет и старше в 
КНР достигло 230 миллионов, что составляло 16,7% от общей числен-
ности населения. Согласно китайскому отраслевому плану по уходу за 
людьми старшего возраста, составленному Национальным управлени-
ем по вопросам старения, к 2035 году количество людей старшего возра-
ста увеличится до 411,8 миллиона [Чжун Жунбин, 2018, с. 17], а соответ-
ственно, и увеличится рынок туристических услуг для пожилых людей 
со всеми его особенностями.

Для выявления предпочтений данного сегмента индустрии туриз-
ма нами был проведен опрос среди потребителей туристических услуг 
старшего возраста в КНР на предмет значимости для них тех или иных 
ценностей в период распространения пандемии COVID-19 (Диаграмма 
1). Такие же вопросы были заданы и в отношении их предпочтений при 
выборе туристических услуг.



812  | Раздел «Устойчивое развитие: новые эколого-экономические вызовы для 2020-х гг.» 

Диаграмма 1. Анализ ценностей потребителей старшего возраста в КНР1

Результаты исследования показали, что по аналогии с ценностными 
предпочтениями на первое место люди старшего возраста в КНР при 
выборе туристических продуктов ставят здоровье (так ответили около 
95% респондентов), на второе место — безопасность (около 85 % ре-
спондентов), на третье — экологию (ответило около 80% респонден-
тов). Исходя из оценки потребностей людей старшего возраста на ту-
ристическом рынке, следует выстраивать и стратегию формирования 
ценностных предложений туристических продуктов для данной группы 
клиентов в постпандемический период.

Как ожидается, следующие 10–15 лет станут золотым веком бы-
строго развития в Китае индустрии ухода за людьми старшего поко-
ления, что включает и организацию их досуга. В случае наличия у 
них достатка, свободного времени и крепкого здоровья люди стар-
шего возраста смогут путешествовать как по всему миру, так и внутри 
страны. Спрос на внутренний туризм потребителей старшего возра-
ста будет очень высок.

Для оценки перспектив развития внутреннего туризма КНР для по-
жилых людей был проведен анализ его слабых и сильных сторон по раз-
личным направлениям (Таблица 1).

1  Составлено автором.
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Таблица 1
Анализ слабых и сильных сторон внутреннего туризма КНР

Внутренний туризм Сильные стороны Слабые стороны

Деловой, промышленный, 
познавательный туризм

Выгодное географическое 
положение. Развитая транс-
портная инфраструктура в 
КНР

Восприятие регионов КНР 
только как промышленных 
центров

Сельский туризм Большой потенциал для 
развития

Неразвитость инфраструк-
туры и слабый маркетинг по 
продвижению туристских 
услуг.
Слабое использование 
местных ресурсов и воз-
можностей.
Недостаточность привле-
ченных инвестиций

Оздоровительный туризм Разнообразная природа 
КНР, природные минераль-
ные источники в регионах

Отсутствие комплексного 
подхода в предоставлении 
туристской услуги на уров-
не государства. Недостаток 
инвестиций в туристиче-
скую инфраструктуру в 
сельской местности

Рекреационный,
Лечебный туризм

Достаточное количество баз 
отдыха и санаториев-про-
филакториев в регионах

Недостаточная инфра-
структура и слабый марке-
тинг по продвижению ту-
ристских услуг

Экологический туризм Развитая система парков, 
заповедников

Слабое продвижение ту-
ристских услуг

Интеллектуальный туризм Основан на цифровых тех-
нологиях, активно развива-
ется в последние годы

Невысокий уровень про-
фессиональной подготовки 
персонала

Событийный туризм Рост среднего класса в 
крупных городах

Невысокий уровень про-
фессиональной подготовки 
персонала

Спортивный, Экстремаль-
ный, приключенческий ту-
ризм

Условия для развития ак-
тивных видов спорта

Ухудшение состояния окру-
жающей среды в крупных 
городах.

На основании этих данных можно сделать вывод о том, что в КНР 
имеется множество факторов для успешного развития внутреннего 
туризма для людей старшего возраста. Например, большой потенци-
ал сельской местности для развития туризма можно использовать для 
минимизации негативного влияния мировой пандемии COVID-19 на 
туристическую отрасль в КНР и выхода ее из кризиса. Еще одним 
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фактором привлекательности развития сельского туризма для людей 
пожилого возраста является ухудшение состояния окружающей среды в 
крупных городах КНР. Вместе с тем, необходимо констатировать факт 
все еще недостаточного использования ресурсов и возможностей сель-
ской местности, которая располагает значительными рекреационными 
ресурсами, что свидетельствует о низком уровне развития социально-
культурной сферы и инженерно-инфраструктурных сельских объектов.

Заключение

И тем не менее, туристический рынок в КНР не прекращает своей ак-
тивности. Для нынешнего этапа развития внутреннего туризма в КНР 
характерны следующие особенности:

1. Во-первых, в период профилактики и борьбы с пандемией туристы 
проявляли инициативу и активно оказывали помощь друг другу.

2. Во-вторых, массовый туризм никогда не прекращался, а интел-
лектуальный туризм, основанный на цифровых технологиях, в 
последние годы активно развивается вне зависимости от конъ-
юнктуры.

3. В-третьих, неизменным спросом пользуется семейный досуг — 
42% респондентов путешествовали со своими семьями.

4. В-четвертых, сократился разрыв между региональными туристи-
ческими рынками, а потенциал развития новых бизнес-форматов 
значительно расширился. Например, сторонящиеся пандемии 
туристы более склонны «путешествовать в места с меньшим ко-
личеством людей», предпочитая уединенные районы.

5. В-пятых, уровень удовлетворенности туристов от путешествий 
неуклонно растет, а качество туристических услуг заметно повы-
силось, соответственно, в 2021 году экономика туризма в КНР, 
как ожидается, будет относительно оптимистичной [Лу Хань-
линь, 2020].

В целом туристический потенциал внутреннего туризма КНР огро-
мен: разнообразная природа КНР, обилие культурных и исторических 
объектов, современный уровень промышленность предоставляют боль-
шие возможности для развития всех туристических направлений для 
потребителей старшего возраста. В процессе выхода из кризиса, свя-
занного с COVID-19, следует больше внимания уделять удовлетворе-
нию потребностей людей старшего возраста, формируя для них особые 
ценностные предложения. Причем именно за счет развития внутренне-
го туризма можно стимулировать устойчивое развитие туристической 
отрасли КНР в целом, и прежде всего массового туризма.
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Очевидно, что массовый туризм в КНР вступает в новый этап сво-
его развития. Его основные направления — внутренний туризм, наци-
ональный туризм — становятся все более популярными, в том числе 
среди людей старшего поколения. Технологические инновации, циф-
ровизация услуг будут способствовать дальнейшему развитию туристи-
ческой отрасли, способствуя большей безопасности, повышению каче-
ства услуг, увеличению числа поездок на короткие расстояния, частоты 
самостоятельных поездок, расширению возможностей путешествовать 
для людей старшего возраста и др.
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of domestic tourism in the PRC, during which to identify the strengths and 
weaknesses of the industry development strategy. Particular attention is paid to 
the analysis of the preferences of older Chinese tourists, especially during the 
spread of COVID-19. The author conducted a survey among older consumers 
of tourism services in the PRC for the significance of certain values   for them 
during the spread of the COVID-19 pandemic. An analysis was also made of the 
strengths and weaknesses of China’s domestic tourism in various areas. In the 
process of analyzing the results of the study, promising directions of domestic 
tourism in the PRC were identified, among which there is a great potential for 
development in tourism in rural areas for older people.
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Аннотация. В нашем исследовании с теоретических и практических по-
зиций были проанализированы направления зеленого финансирования 
в различные элементы зеленой экономики. В январе 2019 года в России 
был утвержден национальный проект «Экология», где 19,9 % — госу-
дарственное финансирование, остальное это большой потенциал для 
развития зеленого финансирования всех 11-ти Федеральных Проек-
тов, особенно НДТ. В статье показан зарубежный опыт создания Green 
Investment Group (Зеленый Инвестиционный Банк (Великобритания), 
который в 2020 году привлек 2,9 млн футов стерлингов на финансирова-
ние 250 проектов в зеленой энергетике). В работе представлены успеш-
ные проекты применения зеленого финансирования в России.
Ключевые слова: устойчивое развитие, зеленая экономика, зеленое фи-
нансирование проектов, глобальное потепление.
JEL коды: Q01, Q5.

В современных условиях вопросы, связанные с устойчивым развити-
ем, привлекают все больше внимания не только со стороны государств 
и крупных международных организаций. Растет интерес к вопросам 
устойчивого развития и решению экологических проблем и со стороны 
населения, в том числе в развивающихся странах. Многие компании, 
работающие в различных секторах экономики, в том числе не связан-
ных непосредственно с зеленой экономикой, так же формируют страте-
гии своего устойчивого развития, учитывая не только экономические, 
но и социально-экологические аспекты своей деятельности.

Эти тенденции оказывают все большее воздействие на глобальную 
экономику, в том числе и на финансовый сектор, в результате чего к 
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настоящему времени на финансовых рынках сформировался отдель-
ный сегмент зеленого финансирования.

Вопросами, связанными с зеленым и устойчивым финансировани-
ем, занимаются такие организации, как Организация экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР), Программа по окружающей среде 
ООН (ЮНЕП), Международный валютный фонд (МВФ) и ряд иных 
организаций.

Существуют разные подходы к определению и классификации зеле-
ных финансов.

Так, в докладе Европейской комиссии зеленое финансирование раз-
деляется на:

1. Целевое зеленое финансирование, к которому относят капитал, 
обеспечивающий развитие зеленых проектов и деятельности, 
развитие и внедрение зеленых технологий, либо на финансиро-
вание компаний, чьи доходы получены преимущественно за счет 
зеленых технологий [Kahlenborn et al., 2017].

2. Нецелевое зеленое финансирование — капитал, направляемый 
в компании, которые успешно управляют экологическими, со-
циальными и корпоративными рисками, вследствие чего рас-
сматриваются как более эколого-ориентированные [Kahlenborn 
et al., 2017].

Европейской комиссией подходы к определению зеленого финанси-
рования определяются в рамках трех направлений: зеленые облигации, 
зеленое кредитование, зеленые инвестиции на фондовых рынках.

Список подходящих проектов включает в себя проекты в обла-
сти: возобновляемой энергетики, энергоэффективности, контроль 
и предотвращение загрязнений, сохранение биоразнообразия на 
суше и в воде, чистый транспорт, экологически устойчивое управле-
ние живыми природными ресурсами и землепользованием, зеленое 
строительство, устойчивое управление водными ресурсами и в сфере 
управления отходами, адаптации к изменению климата, эко-эффек-
тивные и/или адаптированные к циркулярной экономике продук-
ты, технологии и процессы производства [Green Bond Principles…,  
2018].

На фондовых рынках, как правило, сектор зеленых инвестиций вхо-
дит в более широкое понятие устойчивого или ответственного инвести-
рования [Kahlenborn et al., 2017].

Таким образом, зеленые финансы лежат на стыке блоков любой эко-
номической системы.

В целом зеленые финансы можно разделить на следующие кате-
гории:
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1) финансирование зеленых компаний и технологий;
2) создание стимулов для зеленых инвестиций;
3) учет воздействия на окружающую среду при принятии долгос-

рочных решений;
4) эффективное функционирование углеродных рынков.
Доля зеленого финансирования в общей финансовой системе рас-

тет, причем не только в развитых, но и в развивающихся странах: так, 
в период с 2007 по 2019 год объем выпуска зеленых облигаций в мире 
вырос с 807 млн до 776,3 млрд долларов [Climate Bonds Initiative…, 2020], 
при этом лидирующие позиции занимают США (1-е место) и Китай 
(2-е место) [Climate Bonds Initiative…, 2020].

Green Investment Group (Зеленый Инвестиционный Банк (Великоб-
ритания) в 2020 году привлек 2,9 млн футов стерлингов на финансиро-
вание 250 проектов в зеленой энергетике [Progress Report…, 2020].

При рассмотрении вопросов, связанных с финансированием зеле-
ной экономики, к указанному сектору следует относить проекты в сле-
дующих областях:

1) возобновляемые источники энергии;
2) «зеленые» здания и сооружения;
3) чистый транспорт;
4) управление водными ресурсами;
5) утилизация отходов производства и потребления;
6) эффективное землеустройство;
7) биоэкономика;
8) экологический туризм.
Но основные виды зеленых проектов — климатические (около 

86,7 %), из них наибольшую долю занимает зеленая энергетика [Нико-
норов, 2017].

Инструменты зеленого финансирования в рамках непосредственно зе-
леной экономики можно представить в виде 4-х взаимосвязанных модулей: 
1) зеленые розничные финансы; 2) зеленые инвестиционные финансы; 3) 
управление зелеными активами; 4) экологическое страхование [Noh, 2010].

К числу преимуществ зеленых финансов можно отнести:
1) поддержка со стороны государства;
2) ориентация международной финансовой системы на стратегию 

экологически устойчивого развития;
3) повышенный интерес инвесторов к появлению зеленых финан-

совых инструментов;
4) создание иностранными биржами отдельного зеленого сегмента, 

отдельной зеленой фондовой биржи, отдельного перечня зеле-
ных облигаций, зеленых инвестиционных фондов;
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5) стабильный рост рейтингов, в том числе международных, компа-
ний, перешедших на более экологичное производство.

Однако у зеленого финансирования есть и ряд недостатков:
1) высокие управленческие расходы (в том числе за счет необходи-

мости верифицировать принадлежность объектов финансирова-
ния к зеленому сегменту экономики);

2) отрыв ликвидности от базового актива;
3) возможные риски в связи с тем, что это относительно новый объ-

ект финансирования.
Успешные проекты применения зеленого финансирования в России:
1) Корпорация развития ВЭБ РФ — занимается развитием сектора 

ответственного финансирования в России, в том числе прямым 
финансированием проектов. В перспективе у ВЭБ есть еще одна 
функция — перекредитование небольших проектов;

2) В 2019 году РЖД стала первой в России компанией-эмитентом 
«зеленых» облигаций на международном рынке;

3) Зеленое финансирование от ПАО «Сбербанк»: Зеленое финанси-
рование — зеленым проектам.

При этом для дальнейшего развития этого сегмента необходимы 
следующие меры для «озеленения» финансовой системы:

• 1-й этап. Развитие и поддержка специализированных институци-
ональных инвесторов;

• 2-й этап. Меры монетарной и фискальной политики в области зе-
леных финансов;

• 3-й этап. Развитие и укрепление зеленой финансовой инфра-
структуры [Никоноров, Елисеев, 2020].

Развитие зеленого финансирования в России будет способствовать 
как достижению ЦУР на национальном уровне, так и позволит повы-
сить конкурентоспособность страны на международном уровне.
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Инициативное бюджетирование при переходе к устойчивому 
развитию территорий

Аннотация. В статье рассматривается роль инициативного бюджетиро-
вания, как одного из важнейших инструментов, направленного на ре-
шение проблем устойчивого развития территорий. Показано, что пере-
ход к устойчивому развитию территории невозможен без вовлечения в 
этот процесс основных стейкхолдеров, действующих на территории, в 
первую очередь, власти — бизнеса — населения, взаимодействие кото-
рых позволяет сформировать стратегические ориентиры и приоритеты 
устойчивого развития. Одним из наиболее активно развивающихся и 
эффективным инструментом при решении проблем устойчивого разви-
тия территорий является инициативное бюджетирование, которое реа-
лизуется путем привлечения всех заинтересованных сторон к решению 
наиболее актуальных проблем территорий. На развитие инициативного 
бюджетирования направлен Федеральный закон от 20.07.2020 № 236-
ФЗ, которым введена дополнительная форма участия населения в осу-
ществлении местного самоуправления — инициативные проекты. Зако-
ном создана правовая основа для реализации инициативных проектов 
с помощью механизма инициативного бюджетирования, позволяющая 
наиболее эффективно решать определенные проблемы устойчивого раз-
вития
Ключевые слова: устойчивое развитие территорий, инициативное бюд-
жетирование, инициативный проект, местные инициативы, участие гра-
ждан в местном самоуправлении.
JEL коды: Q01, H72.

Вопросы перехода к устойчивому развитию территорий приобретают в 
последние годы все большую актуальность. Решение задач устойчиво-
го развития территорий требует обеспечения баланса всех трех состав-
ляющих: экономического, социального и экологического. При этом 
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устойчивое развитие должно обеспечить равные условия не только для 
живущих в настоящее время, но и для будущих поколений.

В число приоритетных задач перехода к устойчивому развитию тер-
риторий входит их целостное и сбалансированное развитие в интересах 
всего населения, направленное на повышение качества жизни граждан, 
развитие социальной сферы, увеличение доходов, создание комфорт-
ной среды проживания и др.

Переход к устойчивому развитию территории невозможен без вовле-
чения в этот процесс основных стейкхолдеров, действующих в регионе 
или муниципальном образовании, в первую очередь, власти — бизне-
са — населения. Недостаточная вовлеченность сообществ в решение 
проблем территории является одним из барьеров устойчивого развития.

Взаимодействие органов власти, населения и бизнеса позволяет 
сформировать стратегические ориентиры и приоритеты в развития тер-
ритории и устойчивости ее экономики. Разработка и реализация стра-
тегий и планов устойчивого развития требует наряду с анализом ситу-
ации выявления, учета и согласования интересов и потребностей всех 
заинтересованных сторон и обеспечения координации их действий.

Поскольку одной из задач перехода к устойчивому развитию являет-
ся сбалансированное развитие территории в интересах населения, все 
большее значение приобретает взаимодействие власти с населением. В 
связи с этим, необходимым условием является наличие у власти точной 
информации о том, что для населения является наиболее важным и пер-
воочередным. Узнать запросы граждан возможно лишь при непосредст-
венном взаимодействии власти и населения.

Не менее важно иметь взаимодействие с представителями бизнеса, 
действующего на территории, особенно учитывая то обстоятельство, 
что большинство представителей бизнеса не только осуществляют на 
территории свою деятельность, пополняя местные бюджеты, но и про-
живают на ней. Хорошо организованное взаимодействие органов муни-
ципальной и региональной власти с населением и бизнесом является 
важнейшим фактором привлечения граждан к решению вопросов мест-
ного значения.

При организации взаимодействия, необходимо учитывать такие 
факторы, как разнородность состава жителей, их различия в социаль-
ном и материальном положении, наличие разных запросов и возмож-
ностей. Разные группы населения могут по разному относиться к пред-
полагаемым или проводимым изменениям, неодинаково оценивать ту 
или иную проблему или задачу, ее важность и очередность решения, 
возможность своего участия и др. Нельзя не учитывать и отмечающу-
юся слабую социальную активность и пассивность значительной части 
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граждан. Кроме того, отношение к проблемам и изменениям на терри-
тории, к их приоритетности и способам решения могут различаться у 
населения и у представителей бизнеса.

Взаимодействие граждан с органами власти невозможно без дове-
рия к органам управления и их должностным лицам. Доверие к власти 
и должностным лицам органов управления во многом определяется их 
открытостью при осуществлении своих функций, при решении вопро-
сов, затрагивающих интересы граждан, проживающих на территории. 
Однако, как показывает практика, открытость органов власти на местах 
присутствует далеко не всегда. В частности, при решении вопросов, 
связанных с привлечением и расходованием финансовых ресурсов, с 
перспективами развития территории и др. Отсутствие у граждан досту-
па к информации по таким вопросам приводит к недоверию к органам 
власти со стороны местного сообщества.

Практика показывает, что действенная и эффективная система от-
крытости реализована в настоящее время далеко не во всех регионах 
страны. Так, по результатам оценки уровня открытости бюджетных 
данных субъектов РФ (по разделу Первоначально утвержденный бюд-
жет за 2019 г.), проведенной Научно-исследовательским финансовым 
институтом (НИФИ), в группу с очень высоким уровнем открытости 
бюджетных данных вошли лишь 37 регионов из 85, в группу регионов с 
высоким уровнем открытости — 22 субъекта РФ, в группу, получившую 
средний уровень — 23 региона, остальные регионы имеют низкий или 
очень низкий уровень открытости бюджетных данных [Рейтинг субъек-
тов…2020].

А ведь именно доверие граждан к органам власти способствует их 
желанию сотрудничать в решении имеющихся проблем и вопросов, 
в развитии определенных направлений деятельности, в построении 
устойчивой экономики, развитии социальной сферы и др.

Решение проблем устойчивого развития территорий требует суще-
ственных финансовых и других видов ресурсов. В связи с тем, что бюд-
жеты, как правило, ограничены, особенно в муниципальных образова-
ниях, необходим поиск новых источников дополнительных, в первую 
очередь, финансовых поступлений. Требуются также эффективные ин-
струменты привлечения средств. Причем важно, чтобы в этом процессе 
обязательно принимало участие население. В Концепции повышения 
эффективности бюджетных расходов в 2019–2024 годах, участие насе-
ления в бюджетном процессе рассматривается в качестве одного из ак-
туальных направлений. [Распоряжение Правительства….2019].

Одним из наиболее активно развивающихся направлений и дейст-
венным инструментом повышения устойчивого развития территорий, 
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привлечения дополнительного финансирования, является инициатив-
ное бюджетирование, которое реализуется путем участия всех заинтере-
сованных сторон в регионах и муниципальных образованиях в решении 
наиболее актуальных проблем территорий.

Основой инициативного бюджетирования является гражданское 
участие, которое осуществляется на всех стадиях реализации про-
блем — от определения и выбора самих предстоящих задач до контроля 
за их реализацией. Инициативное бюджетирование включено, как одно 
из направлений в проект Минфина РФ «Бюджет для граждан», в госу-
дарственную программу РФ «Управление государственными финанса-
ми и регулирование финансовых рынков» и др. В регионах и на местном 
уровне с использованием механизмов инициативного бюджетирования 
реализуются такие программы как «Народный бюджет», «Городская 
среда» и др.

В последние годы растет как число регионов и муниципальных обра-
зований, внедряющих данный институт, так и число проектов и пра-
ктик его реализации. Кроме того, увеличиваются и объемы средств, 
привлекаемых на их реализацию инициативных проектов и на развитие 
инициативного бюджетирования в целом.

Отмечается рост числа реализованных проектов. По данным Мин-
фина РФ [Доклад…2020]: в 2019 г. число таких проектов выросло по-
чти до 22 тысяч, что более чем на 16% превышает показатель 2018 года. 
Средняя стоимость одного проекта также увеличилась. Если в 2018 г. 
она составляла 1,02 млн рублей, то в 2019г. — 1,1 млн рублей. Наиболее 
востребованными, как правило, являются проекты дорожной инфра-
структуры, комплексного благоустройства общественных территорий, 
объектов массового спорта, проектов организации водоснабжения и др. 
В 2019 году выросла доля проектов в сфере образования.

Растет и доля благополучателей от реализации инициативных про-
ектов. Так, в 2019г. в 69 субъектах РФ, где действовало инициативное 
бюджетирование, доля таких лиц составила 34,3%, что на 11% больше, 
чем в 2018 г.[Доклад…2020]

По данным за 2019 год инициативное бюджетирование осуществ-
лялось в 69 субъектах РФ, где были реализованы в общей сложности 
249 практик разного уровня с участием граждан. Причем рост инициа-
тивного бюджетирования происходил, в основном, на муниципальном 
уровне, где число таких практик выросло с 91 до 147., в то время как 
общее количество практик, реализуемых на региональном уровне, оста-
лось неизменным — 102 практики. [Доклад…2020].

Увеличивается общий объем финансирования инициативных 
проектов. В частности, в 2019г. объем финансирования составил 
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24,1млрдруб., что на 25% больше, чем в 2018 г. Основным ресурсом яв-
ляется финансовая поддержка из бюджетов всех уровней, которая со-
ставляет примерно 91,0% от общей стоимости инициативных проектов. 
При этом наибольшие средства выделяются из бюджетов субъектов РФ, 
Совокупный вклад граждан в инициативные проекты, как правило, не 
превышает 10%.

Кроме того, следует отметить, что при реализации проектов доста-
точно активно используется нефинансовый вклад и трудовое участие 
граждан, которые применяются в 50% всех практик. Формы такого уча-
стия самые разные: работа волонтеров, благотворительные акции и яр-
марки, творческое участие и др. [Доклад…2020].

Непосредственное участие граждан в реализации инициативных 
проектов, в распределении бюджетных и внебюджетных средств, сов-
местное определение круга решаемых проблем и выбор инициативных 
проектов- все это способствует развитию местных сообществ и повы-
шению активности граждан, а также решает такую важную социальную 
задачу как повышение доверия к власти.

Президент РФ В.В. Путин на заседании Совета по развитию мест-
ного самоуправления в январе 2020г. поддержал повышение роли 
и широкое распространение инициативного бюджетирования. По 
итогам данного совещания Президент поручил в ближайшие три 
года довести, как минимум, до 5% долю расходов муниципалитетов, 
распределяемых с прямым учетом мнения граждан [Перечень пору-
чений… 2020] .

Большое значение для дальнейшего развития института инициатив-
ного бюджетирования в стране и, в первую очередь, в муниципальных 
образованиях, имело принятие в 2020 г. Федерального закона № 236-ФЗ 
[Федеральный закон…2020], внесшим изменения в Федеральный закон 
о местном самоуправлении [Федеральный закон…2003], закрепляющим 
возможность непосредственного участия населения в осуществлении 
местного самоуправлении и решении местных вопросов и определяю-
щим формы такого участия: местные референдумы, выборы, проведе-
ние сходов, собраний и конференций граждан, территориальное обще-
ственное самоуправление и др.

Закон № 236-ФЗ, вступивший в силу с 01.01.2021 г., расширяет 
перечень форм непосредственного участия граждан в осуществле-
нии местного самоуправления и вводит дополнительно такую форму 
участия, как инициативные проекты. Законом закреплены право-
вые основы выдвижения, рассмотрения и реализации инициатив-
ных проектов, которые имеют приоритетное значение для жителей 
и направлены на решение вопросов местного значения. Кроме того, 
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гражданам предоставляется возможность участвовать как в опре-
делении приоритетных задач, требующих решения, так и в опре-
делении направлений расходования бюджетных средств. Именно 
институт инициативного бюджетирования позволяет гражданам ис-
пользовать часть средств местных бюджетов на решение местных за-
дач, которые они считают наиболее важными для жителей и под их  
контролем.

Закон содержит несколько новых и принципиально важных мо-
ментов. Во-первых, инициативные платежи, которые формируются 
из денежных средств граждан, индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц уплачиваются ими исключительно на доброволь-
ной основе, во-вторых эти платежи зачисляются в местный бюджет 
для реализации конкретных инициативных проектов. В-третьих, 
введена норма, что реализация инициативных проектов может быть 
обеспечена не только в форме денежных средств, но и в форме добро-
вольного имущественного или трудового участия заинтересованных 
лиц. В четвертых, важным является то, что инициативный проект 
подлежит обязательному рассмотрению местной администрацией в 
течение 30 дней со дня его внесения. Кроме того, закреплена норма 
об осуществлении общественного контроля, в соответствии с кото-
рой не только инициаторы проекта, но и другие граждане, прожи-
вающие на территории и уполномоченные сходом, либо собранием 
или конференцией, а также другие лица в соответствии с законода-
тельством РФ могут осуществлять общественный контроль за ходом 
реализации инициативного проекта.

Изменения, внесенные законом, будут способствовать активизации 
участия граждан в решении важнейших для населения территорий про-
блем, в определении приоритетных направлений развития и конкрет-
ных вопросов, требующих решения, в разработке проектов инициатив-
ного бюджетирования, в последующем контроле за их реализацией, в 
формировании общественной инфраструктуры за счет вовлечения гра-
ждан в решение вопросов социально-экономического развития своей 
территории, повышению эффективности использования бюджетных и 
внебюджетных средств и др.

Кроме того, инициативное бюджетирование, как мы уже отметили 
выше, помимо экономических задач, решает и такую важную социаль-
ную проблему, как повышение доверия к власти, что неизбежно будет 
способствовать дальнейшему развитию всех социально-экономических 
процессов на территории. В целом, практика использования инициа-
тивного бюджетирования является эффективным механизмов устойчи-
вого развития территорий.
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Институт социального предпринимательства  
как драйвер развития малых городов

Аннотация. В статье рассматриваются особенности института социального 
предпринимательства в малых городах, с целью иллюстрации перспектив 
социального предпринимательства как институциональной альтернативы 
в рамках развития малых городов в РФ. Для обоснования и подтверждения 
гипотез были применены системный и сравнительный анализ, синтез, ме-
тоды институционального анализа, а также проведен предварительный 
контент-анализ кейсов-отчетов социальных предпринимателей. В резуль-
тате исследования были выявлены ключевые функции и значение соци-
ального предпринимательства в развитии малых городов, особенности и 
место социального предпринимательства в рамках институциональной 
среды, характерной для малого города. Предполагается использование ре-
зультатов исследования при оценки целесообразности институциональ-
ных изменений, нацеленных на развитие социального предприниматель-
ства и повышение качества жизни в малых городах.
Ключевые слова: социальное предпринимательство, малые города, раз-
витие территорий.
JEL коды: R11, M20, F63.

Введение

Стадийность процесса урбанизации, а также текущие вызовы глобали-
зации являются теми факторами, которые подчеркивают растущее зна-
чение малых городов, как центров социально-экономической жизни. 
Новый виток интереса к роли малых городов и в целом “вне-мегапо-
лисных” территорий возрос в ходе усилившейся де-урбанизации город-
ского населения, как последствия пандемии Covid-19.

При этом определяющие значение для развития малых городов 
имеет качество институциональной среды. Поэтому несмотря на воз-
росший приток городского населения, перед малыми городами стоит 
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множество вызовов, один из которых связан с тем, что меры государст-
венной поддержки или программы в рамках КСО крупных корпораций 
часто остаются недоступными для реализации в малых городах РФ.

Решением указанных выше проблем может стать деятельность со-
циальных предприятий. Во-первых, в силу благоприятного социально-
го капитала и предположительно более высокого уровня доверия среди 
местного населения. Во-вторых, социальное предпринимательство мо-
жет выступить формой ликвидации “провалов государства” и дефицита 
ресурса в рамках программ корпоративной социальной ответственности.

Цель исследования — проиллюстрировать перспективы социально-
го предпринимательства как институциональной альтернативы в рам-
ках развития малых городов в РФ.

Основные задачи исследования:
• Охарактеризовать и систематизировать теоретические подходы к 

определению института социального предпринимательства и его 
роли в общественном развитии.

• Уточнить понятие социального предпринимательства с исполь-
зованием подхода новой институциональной экономической те-
ории.

• Выявить ключевые функции и значение института социального 
предпринимательства в развитии малых городов.

• Разработать дизайн исследования, позволяющий определить 
особенности института социального предпринимательства в ма-
лых городах.

Теоретическая основа

Несмотря на значительное на протяжении всего XX века развитие со-
циального предпринимательства как явления, теоретическое развитие 
данного понятия все еще находится на стадии зарождения. В связи с 
этим также актуальным и значимым остается вопрос изучения сущно-
сти социального предпринимательства. Поэтому логичным будет пред-
ставить краткий теоретический обзор генезиса понятия социального 
предпринимательства, а также представить, что понимается под соци-
альным предпринимательством в рамках данной статьи.

В 1970 году Милтон Фридман говорил о том, что единственная соци-
альная ответственность бизнеса заключается в максимизации прибыли: 
«Бизнес — это бизнес». Сегодня цели современного бизнеса опреде-
ляются все шире, и приближаются к мнению Эдварда Фримена о том, 
что «мы должны рассматривать деловую активность как нравственную 
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деятельность, которая влияет на надежды, мечты и благополучие мно-
гих людей» [Апенько, 2019, c.5].

Все большую популярность на протяжении последних десятиле-
тий набирает такое явление как «социальное предпринимательство» 
(далее — СП). По словам Ч. Лидбитера [Leadbeater, 2007], это стало 
даже новым «мейнстримом инакомыслящих» («mainstreaming of the 
mavericks»).

Социальное предпринимательство стоит рассматривать как значи-
мый фактор экономического роста и развития, поскольку оно увеличи-
вает совокупную экономическую эффективность через использование 
ресурсов, которые ранее в качестве ресурсов для создания ценности не 
использовались. Такими ресурсами могут быть: отходы производства, 
компетенции людей с особенностями здоровья, солидарность и доверие 
сообществ и т.д.

Рассмотрение социального предпринимательства с институциональ-
ной точки зрения представляется нам наиболее логичным, поскольку 
именно институциональный подход позволяет сформулировать базо-
вые, общие теоретические положения, что является важным в процессе 
изучения такого относительно нового явления, как социальное пред-
принимательство.

Определения генезиса и сущности социального предпринимательст-
ва можно найти уже в работах таких классиков экономической мысли 
[Самошилова, 2004], как А.Маршалл, А.Пигу, в работах представителей 
институциональной и неоинституциональной экономической теории — 
Дж. Стиглица, Р. Коуза, а также в исследованиях современных отечест-
венных авторов — Ю.Н.Арай, Т.А.Бурмистровой [Арай, Бурмистрова, 
2014], Л.И.Полищука [Полищук, 2009], и др. Для понимания особенно-
стей институциональной среды социального предпринимательства также 
был рассмотрен ряд исследований отечественных и зарубежных экспер-
тов в сфере социального предпринимательства и устойчивого развития 
— J.Newth, C.Woods [Newth, Woods, 2014], Baierl R. [Baierl, 2014], Matthias 
S. [Matthias, 2014], А.А. Московская [Московская, 2011], В.А. Баринова 
[Баринова, 2018], В.И.Кулькова [Кулькова, 2016].

Анализ литературы и различных подходов к определению истоков 
социального предпринимательства позволяет сделать вывод о том, что 
социальное предпринимательство возникает в связи с существованием 
провалов рынка, когда рыночные силы не способны удовлетворить со-
циальные потребности, такие как производство общественных благ, а 
также из-за наличия “сбоев” системы государственного обеспечения, 
когда общественные потребности в достаточной мере не удовлетворя-
ются усилиями государства.
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Дальнейшее развитие экономической мысли привело к выдвижению 
еще одной концепции, призванной устранить возможные “провалы” 
рынка и государства — концепции корпоративной социальной ответ-
ственности. Истоки данной концеации можно найти еще в знаменитой 
работе Р.Коуза «Проблема социальных издержек» [Коуз, 2007], где об-
суждается проблема «неполных контрактов», которую автор предлагает 
решать посредством частной альтернативы взамен государственному 
регулированию. Как отмечает Л. Полищук [Полищук, 2009, с.8], «с этой 
точки зрения корпоративную социальную ответственность правомерно 
рассматривать как возможную реализацию идеи Коуза, позволяющую 
улаживать коллизии между компаниями, представленными собствен-
никами и менеджментом, с одной стороны, и прочими стейкхолдерами 
с другой».

Однако, как показывает практика, зачастую многие социальные 
и экологические проблемы не связаны с образованием вредных экс-
терналий (например, проблемы трудоустройства подростков или лиц 
с ограниченными возможностями здоровья) или данные вредные 
экстерналии невозможно идентифицировать — зачастую “проблема 
безбилетника” (например, загрязнение окружающей среды гражда-
нами).

Дополнительным “компенсатором” названных выше “прова-
лов” может стать социальное предпринимательство. Как отмечают 
Ю.Н.Арай, Т.А.Бурмистрова [Арай, Бурмистрова, 2014, с.73], «социаль-
ное предпринимательство — это деятельность, связанная с реализацией 
устойчивых решений пренебрегаемых проблем с высокими положи-
тельными эффектами». При этом, в отличие от благотворительности и 
филантропии, которые основаны на перераспределении ресурсов, со-
циальное предпринимательство является экономической деятельнос-
тью, связанной с предоставлением товаров и/или услуг.

Согласно данным сайта Фонда «Наше будущее» [Материалы сайта 
Фонда ..., 2019], критериями социального предпринимательства явля-
ются:

• тиражируемость;
• самоокупаемость;
• инновационность;
• предпринимательский подход;
• финансовая устойчивость;
• социальное воздействие.
Таким образом, на наш взгляд, социальное предпринимательст-

во — одна из новых эффективных форм экономической деятельности, 
которая при этом может стать (и в некоторых странах уже является) 
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значимым фактором социально-экономического развития малых горо-
дов. Это не универсальный рецепт решения проблем, но перспектив-
ный дополнительный инструмент экономических преобразований. В 
частности, далее рассмотрим потенциал развития социального пред-
принимательства в малых городах.

На международном уровне интерес к малым городам как центрам 
устойчивого развития проявляется начиная с 2000-х годов. Например, 
Knox P., Mayer H. [Knox, Mayer, 2013] выделяют следующие основные 
детерминанты этого тренда: местная органическая еда; защита окружа-
ющей среды; предпринимательство и творчество. Подтверждением яв-
ляются, например, такие проекты, как итальянское движение Slow Food 
и Slow City, шведские экогорода, экономическое садоводство в США 
[Knox, Mayer, 2013].

Особенностью российского тренда на устойчивое развитие в рам-
ках малых городов является то, что происходила «кризисная» дезурба-
низация в условиях незавершенной урбанизации [Н.Е.Покровский]. 
В частности, это экстренные переезды горожан весной 2020 г. из Мо-
сквы в загородные дома в Московской, Владимирской, Костромской, 
Вологодской и Нижегородской областях. «Вторые дома» (дачи) горожан 
стали совмещать в себе рекреационные, «карантинно-санитарные» и 
рабочие функции, что усилило потребность в развитии данных террито-
рий. И, как показывает ряд исследований, такая потребность, вероятно, 
будет нарастать.

Один из аргументов: социально-экономическое развитие ма-
лых городов России является одним из приоритетных направлений 
государственной политики. К этому можно добавить и то, что потен-
циал малых городов связан с благоприятной экологией, природным 
туристическо-рекреационным потенциалом; наличием уникальных 
культурных, исторических, религиозных объектов, а также объектов 
для промышленного и активного туризма; наличием слабо освоенных 
территорий; комфортным темпом жизни [Шерешева, Оборин, 2017, 
2018].

Дизайн эмпирического исследования и результаты

Для подтверждения изложенных теоретических выводов о потенциале 
развития малых городов, а также для первичного ознакомления с эмпи-
рической базой и формулировки гипотез для основного исследования, 
был проведен контент анализ. Далее кратко охарактеризуем дизайн ис-
следования.



|  835Глава 17. Устойчивое развитие российских регионов и муниципальных...

Целевая группа: социальные предприниматели — участники акселе-
ратора RAISE.

Основные сюжеты:
1) Понять, какие характеристики преобладают среди действующих 

проектов, к чему они больше относятся — это предпринима-
тельский или благотворительный подход?

2) На что делают упор, когда выделяют самое главное. Статья-отчет 
в сборнике — возможность коротко рассказать самое главное о 
своем проекте. В связи с этим, можно понять, на что ориенти-
руются социальные предприниматели в первую очередь. Ча-
стично, это ответ на вопрос самоидентификации социальных 
предпринимателей.

3) Сравнить, как менялись во времени характеристики социально-
предпринимательских проектов.

База публикаций для проведения контент-анализа представлена 
перечнем статей-кейсов, сформированных на основе опыта студенче-
ских проектных команд филиальной сети РАНХиГС, реализовавших 
проекты в рамках Акселератора социальных инициатив RAISE (Ranepa 
Inspiring Social Entrepreneurship), реализованного Институтом органи-
зационного развития и стратегических инициатив РАНХиГС в 2014–
2019 году.

Количество подобранных публикаций является достаточным и 
отвечает потребностям исследования, так как статьи относятся к 
различным сферам решения социальных проблем, реализуются в 
различных регионах. База статей состоит из мини-отчетов за 3 года — 
2012–2015 (25 кейсов), 2018 (19 кейсов), 2019 (23 кейса).

В результате проведенного контент-анализа были выявлены следую-
щие основные характеристики:

• стабильно преобладает социальная направленность, цель реше-
ния социальных проблем;

• увеличивается влияние партнеров/стейкхолдеров и снижается 
доля ориентации на целевую аудиторию, что опять же свидетель-
ствует больше о социльной, чем предпринимательской направ-
ленности;

• не подтверждается гипотеза о том, что предприниматель — это 
инноватор (в контексте самоидентификации).
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Рис. 1. Портреты документов по результатам контент-анализа
Источник: составлено автором.

В завершении отметим, что представленные результаты носят 
предварительный характер и призваны стать основой для дальнейших 
исследований, оценки целесообразности институциональных изме-
нений, нацеленных на развитие социального предпринимательства, а 
также его особенностей в малых городах. На данный момент на осно-
ве проведенного анализа можно сделать вывод о том, что актуальными 
остаются вопросы развития бизнес-компетенций социальных предпри-
нимателей, а также расширение сети стейкхолдеров в рамках малых го-
родов. При этом, работа над выявленными проблемами открывает воз-
можности положительного вклада социального предпринимательства в 
развитие малых городов. В частности, одним из главных направлений 
такого положительного влияния может стать повышение туристиче-
ской и инвестиционной привлекательности малых городов.
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финансов в контексте регионального развития РФ

Аннотация. В статье рассматриваются перспективы использования устой-
чивых (ESG) финансов в качестве инструмента политики регионального 
развития в части реализации национальных проектов. Внесены предло-
жения по формированию пилотных проектов по выпуску зеленых или 
инфраструктурных облигаций в регионах России с высокими климати-
ческими рисками. Выявлены перспективы использования инструментов 
ESG финансирования в процессе реализации политики регионального 
развития.
Выводы. В статье представлен обзор состояния мирового рынка устой-
чивых финансов, выделены основные тенденции, отмечено, что мето-
дологическая база создана Международной ассоциацией рынков капи-
тала ICMA в виде Green Bond Principles и Инициативой климатических 
облигаций (Climate Bonds Initiative). Зарубежные практики функциони-
рования рынка ESG финансирования доказали свою эффективность в 
процессе снижения антропогенной нагрузки на экосистему территории 
и оказывают положительный эффект. Инструменты ESG финансирова-
ния могут использоваться в РФ в процессе реализации национальных 
проектов, расширяя круг потенциальных социально-ответственных ин-
весторов. Высказано предположение, что в РФ верификатором такого 
рода инструментов может стать ВЭБ РФ, а функции рейтингования вы-
пусков таких бумаг может быть возложена на АКРА.
Ключевые слова: устойчивые финансы (ESG), региональное развитие, 
национальные проекты, зеленые облигации.
JEL коды: G18, H74, Q56.

Важной тенденцией последних десятилетий стало развитие института 
социально-ответственного инвестирования, основанного на критиче-
ском отборе объектов инвестирования через призму устойчивого раз-
вития, что порождает активное развитие сегмента зеленых устойчивых 
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финансов на международных и национальных финансовых рынках. 
Фактически можно утверждать, что сложилась новая глобальная кон-
цепция устойчивых финансов, базирующаяся на Environmental, Social 
и Governance (ESG) принципах, основанных на оценке эмитента по 
трем направлениям: экология, социальное развитие, корпоративное 
управление. Главным критериям отбора ценных бумаг для инвестора 
становится не только риск и доходность, а также влияние эмитентов 
на экологию и общество. Уже более половины глобальных инвестиций 
осуществляется на основе ESG-критериев [Вострикова Е.О., Мешко-
ва А.П., 2020].

В процессе управления корпоративным долгом уже давно и успешно 
используются инструменты устойчивых финансов, к которым можно 
отнести зеленые, социальные облигации и другие модификации ин-
струментов зеленого ответственного финансирования (ESG-финан-
сов), что порождает практический интерес к использованию данного 
опыта в региональной политике субъектов РФ.

Целью настоящего исследования стало выявление перспектив ис-
пользования инструментов устойчивых (ESG) финансов в контексте 
регионального развития РФ в том числе в процессе реализации наци-
ональных проектов.

В научной литературе за последние годы тема устойчивых финан-
сов приобрела особую актуальность, что позволило систематизировать 
разнообразные виды финансовых инструментов, подпадающих под 
классификацию устойчивых финансов. В работах отмечается многоо-
бразие разновидностей устойчивых финансов, но все они направлены 
на достижение целей и задач, определенных концепцией устойчивого 
развития [Яковлев И. А., Кабир Л. С., 2018]. Так выделяют широкий 
класс устойчивых финансов, большая часть которых выражена долго-
выми инструментами в виде разнообразных облигаций в том числе: зе-
леные, социальные, инфраструктурные, устойчивые и облигации ката-
строф. Традиционно двумя основными каналами рыночного зеленого 
финансирования выступают: эмиссия облигаций и банковский кредит, 
поэтому такие виды кредитов, как зеленые, инфраструктурные и соци-
альные также целесообразно относить к рынку устойчивых финансов. 
Федорова Е. П. в своей работе приводит различные трактовки «зелено-
го» финансирования, и выделяет подход G20, где это «финансирование 
инвестиций, которые обеспечивают в широком смысле экологически 
устойчивое развитие» [Федорова Е. П., 2020]. Узкая трактовка устойчи-
вых финансов подразумевает только инструменты зеленого финанси-
рования, основная часть из которых выпускаются в виде зеленых обли-
гаций, классификация которых постоянно расширяется. Так Богачева 
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О.В. в своей работе выделяют обычные и разнообразные структуриро-
ванные облигации [Богачева О.В., Смородинов О.В., 2016].

В рамках данной работы на рисунке 1 представлена обобщенная 
классификация основных инструментов устойчивых финансов по ви-
дам. В последние годы на мировых финансовых рынках отмечается тен-
денция усложнения финансовых инструментов за счет создания гибри-
дов, и рынок зеленого финансирования не стал исключением. Активно 
выпускаются структурированные и секьюритизированные облигации. 
Важно различать инструменты зеленого финансирования с точки зре-
ния носителя риска. Чаще всего риск лежит на эмитенте бондов (госу-
дарственные, корпоративные, проектные и часть секьюритизирован-
ных), а инвестор берет на себя риск в процессе обращения доходных, 
инвестиционных и секьюритизированных бондов.

Рис. 1. Классификация инструментов долгового ESG финансирования

В последние годы объемы выпусков разнообразных инструмен-
тов ESG стремительно возрастают, и даже кризисный 2020 год не стал 
исключением. По данным актуального списка выпущенных облига-
ций класса ESG на мировых рынках, который ведет ICMA, на 15 мая 
2021 года в обращении находится 624 выпуска зеленых облигаций, 
89 социальных и 184 выпуска устойчивые облигации1.

1  https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/green-social-
and-sustainability-bondsdatabase/#HomeContent
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Рис. 2. Динамика выпуска ESG облигаций в период с 2014 по 2020гг  
в разрезе по видам [CBI, 2021]

В 2019 году объем эмиссии превысил 340 млрд долл. США, приме-
чательно что в ответ на разразившуюся пандемию в списке появились 
пандемические облигации, которые являются разновидностью облига-
ций катастроф [Хуторова, 2021]. Основным эмитентом таких облигаций 
в 2020 году стали правительственные организации Китая.

Как видно из данных рисунка 3 разнообразные вариации ESG обли-
гаций преимущественно выпускаются в резервных валютах, причем в 
пандемийный 2020 год существенно выросла доля евро, в то время как 
доля бумаг, выпущенных в китайский юанях сократилась. На развиваю-
щихся рынках обращаются облигации в национальных валютах.

Рис. 3. Валютная структура облигаций ESG [CBI, 2021]
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Инструменты ESG обращаются на биржах, но есть и внебиржевой 
рынок. Эмитентами чаще всего выступают компании инвестиционно-
го класса, высока доля ТНК. В зарубежной практике такие бумаги вы-
пускают как компании, так и местные или региональные власти с по-
мощью специальных организаций Local Government Financing Vehicles 
(LGFVs)1, что позволяет решать локальные экологические проблемы 
[Рубцов Б.Б., 2019].

Как видно из рисунка 3 структура инструментов ощутимо меняется, 
так в 2014–2016 гг самая большая доля приходилась на облигации, вы-
пущенные банками развития, что объяснимо тем, что именно они вы-
ступают акселератором этих процессов. 

Рис. 4. Структура выпущенных ESG финансовых инструментов. [CBI, 2021]

С 2017 года существенно выросли доли нефинансовых компаний и 
компаний с государственным участием.

Круг инвесторов постоянно расширяется, но преимущественно 
покупателями «зеленых» облигаций выступают институциональные 
инвесторы, придерживающиеся Принципов ответственного инвести-
рования (PRI) [Рубцов Б.Б., 2019]. При этом для «зеленых» облигаций 
характерны высокие значения дюрации, обусловленные длительностью 
реализации инфраструктурных проектов, что выгодно отличает этот ме-
ханизм финансирования от обычного облигационного [Богачева О.В., 
2018].

1  LGFVs — независимые корпорации, созданные местными администрациями или 
государственными агентствами для реализации определенных общественных целей
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Отличительной особенностью зеленых или социальных облигаций 
является соответствие базовым критериям: целевое использование 
средств; процесс оценки и отбора проектов; управление средствами и 
отчетность, также в проспекте эмиссии должны быть указаны конкрет-
ные цели и качественные показатели достижения позитивного экологи-
ческого или социального эффекта. Эти требования позволяют снизить 
риск гринвошинга. Еще одной важной характеристикой таких облига-
ций является право держателей требовать досрочного их погашения в 
случае нецелевого использования средств. Бумаги предназначены для 
институциональных инвесторов, среди которых специализированные 
ESG-фонды [Концепция ЦБ, 2019].

Зарубежные практики функционирования рынка ESG финанси-
рования имеют свои отличительные особенности, что обусловлено 
различиями в степени развитости финансовых рынков и института со-
циально ответственного инвестирования Ведущая роль в разработке 
основных подходов, принципов и методологии принадлежит развитым 
странам, важная роль отведена Всемирному Банку. Методологическая 
база создана Международной ассоциацией рынков капитала ICMA 
в виде Green Bond Principles (GBP) и Международной организацией 
Инициатива климатических облигаций (Climate Bonds Initiative, (CBI)) 
[GBP, 2018].

В тоже время необходимо отметить, что несмотря на существенный 
рост числа научных публикаций, вопросы возможностей использова-
ния инструментов устойчивых финансов в целях регионального разви-
тия РФ остаются слабо изученными.

В России с 2019 года стратегически важным механизмом региональ-
ного развития стали Национальные проекты, охватывающие все сфе-
ры экономики, на реализацию которых требуются ресурсы. Они могут 
быть аккумулированы в том числе за счет инструментов ESG финанси-
рования. Одним из таких примеров можно рассматривать инициативы 
выпуска зеленых и социальных облигаций субъектов РФ, где в первую 
очередь сосредоточены крупнейшие агломерации и регионы с наиболее 
высокими экологическими рисками и недостаточным охватом социаль-
ными услугами местного населения. Привлеченные средства будут на-
правлены в первую очередь на развитие человеческого капитала, улуч-
шения качества жизни и стимулирования экономического роста.

С 2019 года на Московской бирже успешно работает сектор устой-
чивого развития, где обращаются зеленые и социальные облигации 
российских корпоративных эмитентов, список которых постоянно рас-
ширяется, в настоящее время обсуждается вопрос о допуске государст-
венных и муниципальных облигаций до торгов. Главным критерием для 
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включения в этот список является верификация данного выпуска ICMA 
или CBI, а также наличие независимой оценки. Принимая во внимание 
высокую социальную значимость национальных проектов, выпуски об-
лигаций, за счет которых будут реализоваться задачи проектов: «Эко-
логия», «Демография» и «Здравоохранение» также могут обращаться в 
этом сегменте [Московская биржа, 2021].

Как видно из данных рисунка 5 в структуре государственного долга 
регионов РФ остается значительной доля коммерческих кредитов, что 
повышает уязвимость региональных бюджетов, в то время как доля цен-
ных бумаг медленно возрастает, что обусловлено слабой развитостью 
данного сегмента рынка. В своем послании Федеральному собранию 
Президент РФ в апреле 2021года основной акцент сделал на вопросы 
регионального развития и анонсировал новый финансовый инструмент 
для регионов — бюджетный инфраструктурный кредит, который реги-
оны смогут привлекать уже в 2021 году под ставку не более 3% сроком 
на 15 лет1. В этой связи нам видится целесообразным задействовать 
инструменты фондового рынка путем трансформации кредитов в ин-
фраструктурные облигации, что поможет улучшить рейтинги регионов 
и расширить круг инвесторов, в том числе социально-ответственных. 
Причем такого рода кредиты и облигации могут рассматриваться как 
перспективный инструмент реструктуризации долгов в т.ч. коммерче-
ских кредитов регионов.

Рис. 5. Структура долга субъектов РФ в динамике в %

Важным шагом развития данного сегмента стала инициатива Прави-
тельства Москвы по выпуску первого в России субфедерального сред-
несрочного займа в виде зеленых облигаций для реализации проектов 

1  http://kremlin.ru/events/president/news/65418 
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снижения выбросов CO2 и развитие экологичной городской инфра-
структуры [Шохина Е., 2021], что создаст прецедент для других регио-
нов, где сохраняются высокие экологические риски (Норильск). В этой 
связи особую важность приобретает вопрос разработки методологии 
отбора проектов и в особенности методика верификации выпусков, что 
может быть возложено на ВЭБ.РФ. Еще одним важным шагом стала 
инициатива Правительства РФ о введении налоговых льгот по доходам, 
полученным по зеленым или социальным облигациям.

Нам видится, что пилотные выпуски ESG облигаций в регионах рас-
ширят круг инвесторов, укрепят финансовую устойчивость регионов. 
Таким образом, в качестве основных характеристик пилотных выпу-
сков стоит выделить:

• бумаги субфедеральные сроком обращения 5–7 лет
• носитель риска — эмитент
• рейтинг облигации соответствует рейтингу эмитента; рейтинго-

вое агентство АКРА
• купон фиксированный
• размещение по подписке или на Московской бирже.
• дюрация в пределах сроков по региональному долгу субъекта РФ.
• возможность предоставления налоговой льготы на доходы от об-

лигаций.
• верификация ICMA и ВЭБ. РФ
На основе проведенного анализа можно констатировать, что мере 

развития российского финансового рынка формируется новый век-
тор социально-ответственного инвестирования, идет активный поиск 
новых каналов привлечения финансовых ресурсов в целях реализации 
задач социально-экологического характера в регионах с высокими эко-
логическими рисками. Развитие сегмента ESG финансирования в Рос-
сии позволит расширить спектр финансовых инструментов реализации 
политики регионального развития для эмитентов, среди которых пра-
вительства субъектов РФ, так и для институциональных инвесторов. Но 
крайне важной зада при это крайне важно избежать «гринвошинга» или 
«зеленого камуфляжа».
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finance using as an instrument of regional development policy in terms of the 
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The proposals are to form the pilot green or infrastructure bonds issuance in 
Russian regions with high climatic risks.
Conclusions. The article provides an overview of the global sustainable finance 
market state, highlights the main trends, it was noted that the methodological 
framework had been created by ICMA in the form of Green Bond Principles 
and by the Climate Bonds Initiative. Foreign practices of the functioning of 
the ESG financing market have proven their effectiveness in reducing the 
anthropogenic load on the ecosystem of the territory and have a positive effect. 
The ESG financial instruments can be used in Russia in the process of national 
projects implementation, expanding the circle of potential social responsible 
investors. It was suggested that perhaps VEB of Russia can become a verifier of 
such instruments, and ACRA can be the rating agency in this segment.
Keywords: sustainable finance (ESG), regional development, national projects, 
green bonds.
JEL codes: G18, H74, Q56.
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Перспективы развития международной трудовой миграции  
в условиях неопределенности

Аннотация. В статье освещаются проблемы развития международной 
трудовой миграции (МТМ) в условиях неопределенности. Неопреде-
ленность объясняется наложением ограничений, вызванных противоко-
видными мероприятиями, на активно происходящий на фоне старения 
населения процесс цифровизации в экономике и обществе. Представля-
ются результаты анализа дискуссии о различных аспектах последствий 
COVID-19, как с точки зрения увеличивающегося давления на эконо-
мику, рынки труда, так и открывающихся возможностей активного вне-
дрения результатов цифровизации, создающих реальные перспективы 
роста, способствующих появлению новых рабочих мест. В статье ана-
лизируется регулирование данных процессов и вычленяются наиболее 
приемлемые компоненты политики адаптации экономики к масштаб-
ным изменениями, происходящим в эпоху цифровой трансформации.
В результате проведенного исследования были переосмыслены стратегии 
миграционной политики в условиях приспособления к усугубляющейся 
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неопределенности. Сделан вывод, что важную роль при этом будут иг-
рать международного мигранты (ММ), направление и эффективное 
использование труда которых будет зависеть, во многом от выбранной 
стратегии миграционной политики.
Ключевые слова: миграция, цифровизация, COVID-19, неопределен-
ность, медицинский персонал, сезонная миграция, STEM, онлайн-рын-
ки труда, образование.
JEL коды: F22, J61, O38.

Пандемия COVID-19 вызвала серьезную глобальную рецессию в 2020 г. 
Восстановление началось во второй половине того же года во многих 
странах, но до сих пор остается неравномерным. Вырабатываемая по-
всеместно государственная политика сосредоточена на смягчении 
экономических последствий кризиса, стимулировании роста произво-
дительности и инвестиций, обеспечение адекватного перераспределе-
ния ресурсов между секторами и поддержку работников, затронутых 
реструктуризацией. На международном уровне большое внимание 
уделяется анализу изменений в структуре миграционных потоков и ак-
тивному привлечению мигрантов к реструктуризации экономики. Це-
лью данной статьи является исследование перспектив развития МТМ, 
происходящих в результате цифровой трансформации в условиях не-
определенности. В связи с этим предстоит решить следующие задачи: 
определить влияние пандемии на развитие миграционных потоков; 
возможные потребности в мигрантах в различных отраслях; роль раз-
личных групп мигрантов в преодолении пандемии и восстановлении 
экономики; мировой спрос на виртуальных мигрантов (онлайн-труд) во 
время дистанцирования; изменение форм и направлений высшего об-
разования, поскольку международные студенты играют большую роль 
не только в реструктуризации экономики, но и в развитии сектора ИТ и 
обеспечении стабильности функционирования системы здравоохране-
ния, что приобрело особую значимость в период COVID-19.

Прежде всего отметим глобальные тренды развития миграции. 
В 2017 году в мире насчитывалось 164 млн трудящихся мигрантов [ILO, 
2018]. Мигранты составляли значительную долю занятых в важнейших 
секторах инфраструктуры, которые более всего пострадали от кризиса. 
В среднем 13% всех ключевых работников в ЕС — иммигранты В США 
в 2017 году 69% всех мигрантов работали в важнейших секторах инфра-
структуры. Одновременно 161583 иностранных рабочих было принято 
на сезонную работу [Fasani and Mazza, 2020].

С марта по июнь 2020 года, количество ММ сократилось почти на 
2 млн во всем мире [International ..., 2020]. Количество выданных новых 



|  853Глава 18. Цифровизация после глобального кризиса: какой она будет

разрешений уменьшилось на 46% в первой половине 2020 г., что стало 
историческим минимумом для миграции в страны ОЭСР, где каждый пя-
тый работник — мигрант. Причины резкого снижения количества миг-
рантов: слабый спрос на рабочую силу; жесткие ограничения на поездки; 
удаленная работа высококвалифицированных работников; дистанцион-
ное обучение студентов. Мигранты были одними из первых, кто постра-
дал от увольнений, ограничений передвижения и блокировок, лишая их 
средств к существованию. Иммигранты составляли не менее 3,7% насе-
ления в 14 из 20 стран с наибольшим количеством случаев COVID-19: 
7% в 9 из этих стран. По сравнению с глобальной долей международ-
ных мигрантов (3,6% от общей численности населения) международные 
мигранты перепредставлены в этих странах. Низкоквалифицированные 
трудовые мигранты в переполненных общежитиях непропорционально 
сильно пострадали от пандемии. По данным Министерства здравоохра-
нения Саудовской Аравии, 75% всех новых подтвержденных случаев за-
болевания по состоянию на 7 мая 2020 года приходились на мигрантов. 
Более 95% подтвержденных случаев заболевания в Сингапуре к 19 июня 
2020 года были у мигрантов; 93% — связаны с общежитиями мигрантов 
(Министерство здравоохранения Сингапура, 2021 год).

Для измерения строгости ограничений был введен индекс — со-
ставной показатель, включающий 9 подиндексов, характеризующих 
степень реагирования на ситуацию: закрытие школ, рабочих и общест-
венных мест; запрет на перемещение и туризм. Строгость измерялась в 
масштабе от 0 до 100 (100 — самый строгий ответ). Во всем мире было 
введено почти 105000 ограничений на передвижение. Но как известно, 
строгость законов «компенсируется необязательностью их исполне-
ния». 189 стран ввели 795 изъятий из этих ограничений, что обеспечи-
ло требуемую мобильность. Причем, изъятия распространялись как на 
высококвалифицированных мигрантов, так и тех, кто обладает низкой 
квалификацией, например, сезонных сельскохозяйственных работни-
ков [COVID-19..., 2021].

Международные мигранты внесли важный вклад в борьбу с панде-
мией во многих странах ОЭСР: США, Великобритания, Франция, Ис-
пания, Италия, Германия и Чехия и другие.

Таблица 1
Доля иностранных врачей и медсестер отдельных странах ОЭСР

Страна % врачей % медсестер

Австралия 53,9 35,3

Израиль 48,7 48
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Страна % врачей % медсестер

Великобритания 33,1 21,9

США 30,2 16,4

Германия 20,2 16,2

Франция 15,7 6,6

Испания 13,7 4

Чехия 7,4 2,7

Италия 4,3 10,7

Источник: [Contribution...,2020, p. 3].

Как отмечалось выше, некоторые мигранты, обладавшей низкой 
квалификацией, были допущены в страну в первую очередь. Первона-
чальная блокировка на границе сезонных мигрантов заставила Евро-
пейские правительства объявить поставки продовольствия вопросом 
национальной безопасности. Призывы министра сельского хозяйства 
Франции к «парикмахерам, официантам, флористам и другим времен-
но не работающим в связи с пандемией лицам» выйти в поля, хоть и 
нашел живой отклик у 20000 граждан, не смог компенсировать труд 
200000 рабочих в основном из Восточной Европы. В Германии требует-
ся 300000 сезонных работников. Без дешевой мобильной рабочей силы 
из Восточной Европы житницы более богатых европейских стран рис-
ковали потерять урожай [Migrant..., 2020].

При проведении реструктуризации экономики важную роль играли 
и играют ММ, особенно те из них, которые обладают дипломом STEM. 
В постоянно меняющемся, все более сложном мире как никогда важно 
осмысление информации, умение собирать и оценивать доказательства 
для принятия решений. Это виды навыков, которые необходимы в обла-
сти естественных наук, технологий, инженерии и математики, включая 
информатику — дисциплин, известных под общим названием STEM. 
(Наука, технологии, инженерия и математика плюс компьютерные нау-
ки) [Science..., 2021]. С 1990 года занятость в профессиях STEM выросла 
на 79% — с 9,7 миллиона до 17,3 миллиона. С 2021 по 2025 годы США 
необходимо будет заполнить 3,5 миллиона рабочих мест [The state..., 
2020]. Хотя число выпускников увеличилось, оно не идет в ногу с непре-
рывным ростом занятости в сфере, например, ИКТ и не удовлетворяет 
рыночный спрос. В то время как базовые навыки населения в области 

Окончание табл. 1
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ИКТ совершенствуются, растет потребность в специалистах-практиках 
с солидной базой знаний в области ИКТ.

Доля работников иностранного происхождения среди лиц, занима-
ющихся наукой и инженерией достигает в целом по стране — 24,6%. 
Однако в Нью-Джерси — 43,2%; в Калифорнии — 40,57%; Вашинг-
тон — 33,06%; Массачусетс — 30,30% [Foreign-Born…, 2020]. Рабочие 
иностранного происхождения, занятые в сфере науки и технологии, как 
правило, имеют более высокий уровень образования, чем их американ-
ские коллеги. Среди лиц, занятых в данной сфере, у 17% рабочих-ино-
странцев докторская степень по сравнению с 10% коренных жителей 
США. Чем выше уровень ученой степени, тем больше доля мигрантов. 
Это, в первую очередь, характерно для ученых, инженеров-компью-
терщиков и математиков. В 2015 году доля лиц иностранного проис-
хождения, работающих в сфере науки и технологии, имеющих степень 
бакалавра, варьировалась от 14% (социологи) до 24% (ученые-инфор-
матики и математики). Более 45% докторов наук родились за границей 
[Science..., 2018].

Особую роль играют зарубежные студенты. С одной стороны, это 
реальные деньги, поступающие в систему образования страны, а с дру-
гой, — иностранные студенты, могут стать высококвалифицированны-
ми иммигрантами в будущем. Стратегии по привлечению иностранных 
студентов имеются у большинства стран. Хорошо известна австралий-
ская система высшего образования, Сингапурская программа ино-
странных талантов. Характерно, что финансовые потери в результате 
пандемии и запрета въезда в страну иностранных студнтов для восьми 
ведущих университетов Австралии составили 2,2 млрд австрал. долл. 
В то же время 51% исследований в Австралии финансируется самими 
университетами, а не правительством. Большая часть этих денег посту-
пает за счет платы за обучение иностранных студентов. Сокращение 
иностранных студентов наблюдалось и во Франции, как в большинстве 
центров международного образования [La mobilité…, 2021].

Можно предположить, что новые региональные модели, вероят-
но, будут пользоваться популярностью. В исследовании, проведенном 
в Китае, (Ka No Mok et al., 2021) подчеркивается, что в будущем сту-
денты будут отдавать предпочтение Японии, Гонконгу и Китаю, либо 
воспользуются современными формами транснационального высшего 
образования (TNE):

TNE курсы могут реализовываться в разных формах:
• Студенческие деревни в Китае, например, в WholeRen Education 

(в содружестве с Американскими Университетами); [WholeRen..., 
2020]
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• Международные школы;
• Транзитный узел (EduCity, в Малайзии/ Благодаря транзитно-

му узлу «международные университеты могут набирать студен-
тов на месте, а затем размещать их в рамках EduCity); [Malaysia: 
Educity..., 2020]

• Инновационные новые платформы и программы
Существуют также различия в перспективах принимающей страны: 

Китай делает упор на совместное партнерство, а ОАЭ предпочитают фи-
лиалы. Кроме того, традиционные принимающие страны, такие как Ин-
дия, Малайзия и Китай, становятся экспортерами TNE, в том числе и в 
более традиционные страны-происхождения международных студентов.

Государственно-частное партнерство станет определяющей чертой 
следующих 10 лет и движущей силой TNE. Переход на онлайн обучение 
позволил лучше оценить различные подходы к обучению и увидеть пер-
спективы международного образования.

В условиях взрывного спроса на знания образование в мировой эко-
номике происходит погоня за высококвалифицированными работни-
ками. В результате активно происходящей цифровизации формируется 
виртуальный рынок труда. С помощью онлайн платформ осуществляет-
ся коммерческое взаимодействие между работниками и работодателя-
ми. Появляются концептуально и юридически новые формы цифровой 
мобильности. При пандемии проявились две разнонаправленные тен-
денции: рост спроса на онлайн работу в результате локдауна и уменьше-
ние потребности в онлайн труде вследствие сокращения доходов заказ-
чиков. Проведенное исследование в Оксфордском Интернет институте 
свидетельствует, что эффект уменьшения масштаба в большей степени 
оказывает влияние на использование онлайн труда, чем эффект дистан-
цирования. Но не все профессии одинаково испытали на себе последст-
вия пандемии. Спрос на креатив и мультимедиа, а также на поддержку 
продаж и маркетинга значительно сократился, но запросы на проекты 
в категории разработки программного обеспечения и технологий оста-
лись в основном без изменений. Однако даже в этой категории рост 
«предложения рабочей силы», опережает рост спроса на рабочую силу, 
что свидетельствует о том, что «виртуальные кочевники», вероятно, ис-
пытывают затруднения на рынке труда.

Выводы

Миграция является неотъемлемой частью жизни современного обще-
ства. Она играет важную роль в экономическом росте и инновациях, а 
также в реагировании на быстро меняющиеся условия на рынке труда. 
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[COVID-19 crisis...]. Восстановление экономики происходит в услови-
ях неопределенности. Структура миграционных потоков претерпевает 
глубокие изменения. Как и прежде, миграция талантов играет большую 
роль. Активно развивается виртуализация квалифицированной мигра-
ции. Однако в условиях неопределенности, будучи напрямую зависи-
мой от экономической ситуации в стране, она может испытывать то же 
давление, что и обычная миграция. Значение миграции средней и низ-
кой квалификации сохраняет свою актуальность, так как вероятность 
подвергнуться виртуализации для многих сфер чрезвычайно мала.

Структурные сдвиги в экономике, вызванные пандемией, и цифро-
вая трансформация общества — взаимосвязанные факторы, определя-
ющие развитие МТМ. Активизация онлайн занятости, трансформация 
международной системы образования, стремительное развитие плат-
форм стимулируют дальнейшее развитие цифровизации на качественно 
новом уровне. Общество, регулярно уходящее в локдауны, играет роль 
полигона, в рамках которого создаются экономические возможности, 
для втягивания его (общества) в «иную» реальность. Переосмысление 
стратегии развития в условиях приспособления к усугубляющейся нео-
пределенности свидетельствует, что в основе формулируемой стратегии 
должно лежать понимание, что своевременная отраслевая трансформа-
ция (при сохранении определенного баланса между мигрантами высо-
кой, средней и низкой квалификации), ориентация на высокое качест-
во человеческого капитала, создаваемого в результате взаимодействия 
всех заинтересованных акторов, использование новых форм трансна-
ционального образования будут способствовать реализации неисполь-
зованного потенциала развития общества, повышению конкурентоспо-
собности экономики и дальнейшему ее росту, а также развитию рынка 
труда. Важную роль при этом будут играть международного мигранты.

Список литературы

1. Глущенко Г. И. Развитие виртуальной миграции в контексте цифровиза-
ции // ДЕМИС. Демографические исследования. 2021. Т. 1. № 2. С. 57–64. 
DOI: 10.19181/demis.2021.1.2.4

2. Contribution of migrant doctors and nurses to tackling COVID-19 crisis 
in OECD countriesю 13 May 2020. [Электронный ресурс]: https://read.
oecd-ilibrary.org/view/?ref=132_132856-kmg6jh3kvd&title=Contribution-
of migrant-doctors-and-nurses-to-tackling-COVID-19-crisis-in-OECD-
countries&_ga=2.163843644.2088074998.1621787116-1705216758.1569937283 
(Дата обращения 22.05. 2021).



858  | Раздел «Тренды цифровизации как источник изменений в мировой экономике»

3. COVID-19 crisis puts migration and progress on integration at risk. [Элек-
тронный ресурс]: https://www.oecd.org/migration/covid-19-crisis-puts-
migration-and-progress-on-integration-at-risk.htm) (Дата обращения 22.05. 
2021).

4. COVID-19 Travel Restrictions Output / IОМ [Электронный ресурс]: https://
migration.iom.int/reports/covid-19-travel-restrictions-output-%E2%80%94-
22-february-2021?close=true (Дата обращения 22.05. 2021).

5. Foreign-Born Workers as a Percentage of Individuals in Science and 
Engineering Occupations (Percent)/ State Indicator S-40// U.S. state trends 
in science and engineering education, workforce, research and development, 
patents and publications, and knowledge-intensive industries. NCSES [Элек-
тронный ресурс]: https://ncses.nsf.gov/indicators/states/indicator/foreign-
born-workers-to-se-occupations/table (Дата обращения 22.05. 2021).

6. Fasani F., Mazza J.A Vulnerable Workforce: Migrant Workers in the 
COVID-19 Pandemic Global Estimates on International Migrant Workers 
Labour Migration Branch Conditions of Work and Equality Department 
Department of Statistics Results and Methodology (ILO), 2018. [Электрон-
ный ресурс]: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/
JRC120730/online.pdf (Дата обращения 22.05. 2021).

7. International Migration Outlook 2020 — OECD 2020. [Электронный ре-
сурс]: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/ec98f531-en/index.html?itemId=/
content/publication/ec98f531-en (Дата обращения 22.05. 2021).

8. International Migrant Stock/ UN DESA, 2020. [Электронный ресурс]: 
https://www.un.org/development/desa/pd/content/international-migrant-
stock (Дата обращения 22.05. 2021).

9. Ka Ho Mok, Weiyan Xiong, Hamzah Nor Bin Aedy Rahman 
COVID-19 pandemic’s disruption on university teaching and learning and 
competence cultivation: Student evaluation of online learning experiences 
// Hong KongInternational Journal of Chinese Education. January–April 
2021, 1–20. [Электронный ресурс]: https://journals.sagepub.com/doi/
pdf/10.1177/22125868211007011 (Дата обращения 22.05. 2021).

10. La mobilité étudiante dans le monde / Mars 2021. [Электронный ресурс]: 
https://ressources.campusfrance.org/publications/chiffres_cles/fr/chiffres_
cles_2021_fr.pdf (Дата обращения 22.05. 2021).

11. Malaysia: Educity looks to establish transit hub / The Pie News [Электрон-
ный ресурс]: https://thepienews.com/news/malaysia-educity-transit-hub-
for-conducive-learning-environment/ (Дата обращения 22.05. 2021).

12. Migrant Farmworkers Whose Harvests Feed Europe Are Blocked at Borders 
/ The New York Times . 2020. 03.27 [Электронный ресурс]: https://www.
nytimes.com/2020/03/27/business/coronavirus-farm-labor-europe.html  
(Дата обращения 22.05. 2021).

13. Science and Engineering Indicators 2018 / Characteristics of Foreign-Born 
Scientists and Engineers [Электронный ресурс]: https://www.nsf.gov/
statistics/2018/nsb20181/report/sections/science-and-engineering-labor-
force/immigration-and-the-s-e-workforce (Дата обращения 22.05. 2021).



|  859Глава 18. Цифровизация после глобального кризиса: какой она будет

14. Science, Technology, Engineering, and Math, including Computer Science 
U.S. Department of Education [Электронный ресурс]: https://www.ed.gov/
stem (Дата обращения 22.05. 2021).

15. The state of STEM education told through 16 stats — Aug 11, 2020. [Элек-
тронный ресурс]: https://www.idtech.com/blog/stem-education-statistics) 
(Дата обращения 22.05. 2021).

Транслитерация

1. Galina I. Glushchenko. Development of virtual migration in the context of the 
ongoing digitalization. DEMIS. Demographic research. 2021. Vol. 1. No. 2. P. 
57–64. DOI: 10.19181/demis.2021.1.2.4

2. Contribution of migrant doctors and nurses to tackling COVID-19 crisis in 
OECD countriesю 13 May 2020. [Elektronnyj resurs]: https://read.oecd-
ilibrary.org/view/?ref=132_132856-kmg6jh3kvd&title=Contribution-of 
migrant-doctors-and-nurses-to-tackling-COVID-19-crisis-in-OECD-coun-
tries&_ga=2.163843644.2088074998.1621787116-1705216758.1569937283 (data 
obrashcheniya 22.05. 2021).

3. COVID-19 crisis puts migration and progress on integration at risk. [Elektron-
nyj resurs]: https://www.oecd.org/migration/covid-19-crisis-puts-migration-
and-progress-on-integration-at-risk.htm) (data obrashcheniya 22.05. 2021).

4. COVID-19 Travel Restrictions Output / IОМ [Elektronnyj resurs]: https://
migration.iom.int/reports/covid-19-travel-restrictions-output-%E2%80%94-
22-february-2021?close=true (data obrashcheniya 22.05. 2021).

5. Foreign-Born Workers as a Percentage of Individuals in Science and Engineer-
ing Occupations (Percent)/ State Indicator S-40// U.S. state trends in science 
and engineering education, workforce, research and development, patents and 
publications, and knowledge-intensive industries. NCSES [Elektronnyj resurs]: 
https://ncses.nsf.gov/indicators/states/indicator/foreign-born-workers-to-se-
occupations/table (data obrashcheniya 22.05. 2021).

6. Global Estimates on International Migrant Workers Labour Migration Branch 
Conditions of Work and Equality Department Department of Statistics Results 
and Methodology (ILO), 2018. [Elektronnyj resurs]: https://www.ilo.org/wc-
msp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publica-
tion/wcms_652001.pdf (data obrashcheniya 22.05. 2021).

7. International Migration Outlook 2020 — OECD 2020. [Elektronnyj resurs]: 
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/ec98f531-en/index.html?itemId=/con-
tent/publication/ec98f531-en (Дата обращения 22.05. 2021).

8. International Migrant Stock/ UN DESA, 2020. [Elektronnyj resurs]: https://
www.un.org/development/desa/pd/content/international-migrant-stock (data 
obrashcheniya 22.05. 2021).

9. Ka Ho Mok, Weiyan Xiong, Hamzah Nor Bin Aedy Rahman COVID-19 pandem-
ic’s disruption on university teaching and learning and competence cultivation: 
Student evaluation of online learning experiences // Hong KongInternational 



860  | Раздел «Тренды цифровизации как источник изменений в мировой экономике»

Journal of Chinese Education. January–April 2021, 1–20. [Elektronnyj resurs]: 
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/22125868211007011 (data ob-
rashcheniya 22.05. 2021).

10. La mobilité étudiante dans le monde / Mars 2021. [Elektronnyj resurs]: 
https://ressources.campusfrance.org/publications/chiffres_cles/fr/chiffres_
cles_2021_fr.pdf (data obrashcheniya 22.05. 2021).

11. Malaysia: Educity looks to establish transit hub / The Pie News [Elektronnyj 
resurs]: https://thepienews.com/news/malaysia-educity-transit-hub-for-con-
ducive-learning-environment/ (data obrashcheniya 22.05. 2021).

12. Migrant Farmworkers Whose Harvests Feed Europe Are Blocked at Borders / 
The New York Times. 2020. 03.27 [Elektronnyj resurs]: https://www.nytimes.
com/2020/03/27/business/coronavirus-farm-labor-europe.html  (data obrash-
cheniya 22.05.2021)

13. Science and Engineering Indicators 2018 / Characteristics of Foreign-Born Sci-
entists and Engineers [Elektronnyj resurs]: https://www.nsf.gov/statistics/2018/
nsb20181/report/sections/science-and-engineering-labor-force/immigration-
and-the-s-e-workforce (data obrashcheniya 22.05. 2021).

14. Science, Technology, Engineering, and Math, including Computer Science 
U.S. Department of Education [Elektronnyj resurs]: https://www.ed.gov/stem 
(data obrashcheniya 22.05. 2021).

15. The state of STEM education told through 16 stats — Aug 11, 2020. [Elektron-
nyj resurs]: https://www.idtech.com/blog/stem-education-statistics) (data ob-
rashcheniya 22.05. 2021).

16. WholeRen launches “student villages” in China. [Электронный ресурс]. 
URL: https://thepienews.com/news/wholeren-launches-student-villages-in-
china/

Galina I. Glushchenko
Doctor of Economics, Senior Researcher,

Faculty of Economics,
Lomonosov Moscow State University,

Moscow, Russia
e-mail: gala@gluschenco.ru

Prospects for the development of international labor 
migration in conditions of uncertainty

Abstract. The report highlights the problems of the development of international 
labor migration (MTM) in conditions of uncertainty. The uncertainty is 
explained by the imposition of restrictions caused by anti-covid measures on the 
digitalization process in the economy and society, which is actively taking place 
against the background of an aging population. The results of the analysis of the 
discussion on various aspects of the consequences of COVID-19 are presented, 
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both in terms of the increasing pressure on the economy, labor markets and at the 
same time opening up opportunities for the active implementation of the results 
of digitalization, creating real growth prospects that contribute to the creation 
of new jobs. The article analyzes the regulation of these processes and identifies 
the most acceptable components of the policy of adapting the economy to the 
large-scale changes taking place in the era of digital transformation. As a result 
of the study, the strategies of migration policy were rethought in the context of 
adjusting to the growing uncertainty. It is concluded that an important role will 
be played by international migrants (MM), the direction and effective use of 
their labor will depend largely on the chosen migration policy strategy.
Keywords: migration, digitalization, COVID-19, uncertainty, medical 
personnel, seasonal migration, STEM, online labor markets, education.
JEL codes: F22, J61, O38.
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Научно-исследовательские направления инновационного развития 
Европейского союза

Аннотация. В статье рассматриваются перспективные направления, ос-
новные цели и задачи инновационного развития Европейского союза на 
среднесрочную перспективу. В основе исследования лежит комплекс-
ный подход к рассмотрению инструментов и механизмов реализации 
инновационной политики региона. В работе проведен сравнительный 
анализ интенсивности НИОКР стран Европейского союза и других 
стран, рассматриваются структура планируемых инноваций, изучают-
ся мероприятия, направленные на ликвидацию последствий пандемии 
COVID-19.
В ходе исследования были определены основные новации стратегиче-
ской девятой рамочной программы научных исследований и инноваций 
в Европейском союзе, изучена роль планируемых нововведений в даль-
нейшем социально-экономическом развитии региона.
Ключевые слова: иинновации, НИОКР, региональная интеграция, Ев-
ропейский союз, стратегия экономического развития, инновационная 
политика.
JEL коды: O19, F63.

В настоящий момент в Европейском союзе (ЕС) проживает 7% населе-
ния земного шара, регион осуществляет около 20% мировых НИОКР, 
на его долю приходится треть всех научных публикаций [Статистиче-
ские сведения Commission welcomes political agreement…, 2020, с.3]. Ев-
ропейский Союз находится в конкурентной борьбе с другими странами 
и регионами за инновационное первенство. Вопросу стимулирования 
инвестиций и развитию научно-исследовательских разработок придает-
ся большое значение, как рычагу, который позволит дать существенный 
толчок экономическому и инновационному росту и развитию региона.
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В ЕС действуют семилетние рамочные программы, определяющие 
направления и задачи инновационного развития. Так, восьмая рамоч-
ная программа научных исследований и инноваций ЕС «Горизонт 2020» 
(«Horizon 2020») [Статистические сведения Horizon 2020…, 2011, с.2], 
действовавшая в 2014–2020гг., предполагала общий объем финансиро-
вания в размере 80 млрдевро и должна была способствовать увеличе-
нию расходов на научно-исследовательские разработки до размера 3% 
от ВВП к 2020г..

Программа «Горизонт 2020» была принята в соответствии с общей 
Стратегией развития Евросоюза до 2020г. [Статистические сведения 
Europe 2020. A Strategy for…, 2010, с.5], предполагающей концепцию 
«умного, устойчивого и инклюзивного» развития, где «умное» означает 
развитие экономики, основанной на знаниях и инновациях, «устойчи-
вое» — конкурентоспособную, ресурсно-эффективную, зеленую эко-
номику, а «инклюзивное» предполагает социально-ориентированную 
экономику, которая способствует росту занятости населения, экономи-
ческой, социальной и территориальной сплоченности региона.

Программа «Горизонт 2020» фокусировалась на трех основных це-
лях развития региона: высокий уровень развития науки, промышлен-
ное лидерство и высокий уровень социальной ответственности и жизни 
граждан ЕС, при этом, реализация этих направлений изначально была 
запланирована в том числе посредством создания инновационных го-
сударственно-частных партнерств. Высокий уровень развития науки 
предполагает высокий уровень инновационного развития, основанный 
на исключительных научно-исследовательских разработках и долгос-
рочной конкурентоспособности европейской науки, которые, в свою 
очередь, обеспечиваются за счет предоставления доступа ученым к ис-
следовательской инфраструктуре, а также повышения привлекатель-
ности ЕС в качестве места научных исследований для лучших научных 
кадров со всего мира.

Промышленное лидерство Европейского союза означает привлека-
тельность данного региона для инвестиций (как внешних, так и внутрен-
них) в приоритетные инновационные научные исследования (включая 
эко-инновации) и промышленные разработки. Важным этапом в дан-
ной области является поддержка инновационных предприятий малого 
и среднего бизнеса с целью их развития и выхода за пределы ЕС.

И, наконец, третье направление инновационного развития регио-
на имело своей целью высокую социальную ответственность и уровень 
жизни граждан ЕС, предполагающую межотраслевое научно-техни-
ческое сотрудничество, включая социальные и гуманитарные науки. 
Задачи в данной области затрагивают действия в таких сферах, как 
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здравоохранение, демография, обеспечение достаточного уровня бла-
госостояния граждан ЕС, продовольственную безопасность, развитие 
биоиндустрии, безопасную, экологичную и эффективную энергетику, 
зеленый транспорт, эффективное использование природных ресурсов и 
сохранение климата на планете, что, в конечном итоге, должно привес-
ти к созданию инклюзивного, инновационного и безопасного общества 
в Европейском союзе.

В 2021г. вступила в силу девятая рамочная программа научных ис-
следований и инноваций ЕС, которая носит название «Горизонт Ев-
ропа» («Horizon Europe») [Статистические сведения Horizon Europe…, 
2020, с.3], она рассчитана на период 2021–2027гг. и пришла на смену 
действующей в 2014–2020гг. программе «Горизонт 2020».

Бюджет новой девятой рамочной программы «Горизонт Европа» на 
2021–2027гг. предусматривает около 100 млрд евро расходов на НИОКР 
на период 2021–2027гг., что почти на 30% превышает бюджет предыду-
щей программы «Горизонт 2020». «Горизонт Европа» является наиболее 
крупной и масштабной из когда-либо принятых программ исследований 
и инноваций в мире и является основным инструментом инновацион-
ной политики ЕС. Как уже отмечалось, ее предшественница, программа 
«Горизонт 2020», фокусировалась на трех основных стратегических це-
лях развития региона: высокий уровень развития науки, промышлен-
ное лидерство и высокий уровень социальной ответственности и жизни 
граждан ЕС. Структура новой программы «Горизонт Европа» анало-
гична и также состоит из трех основных стратегических направлений, 
однако, с некоторыми корректировками. Так, в программе «Горизонт 
Европа» сохранены неизменными первые два направления (научное и 
промышленное лидерство) и расширено третье направление, которое 
теперь будет фокусироваться на инновационном развитии и лидерстве 
ЕС в мировом пространстве, что не отменяет прежнего вектора на вы-
сокий социальный уровень жизни в регионе, а дополняет и расширяет 
его, изменив свое название. Направления новой рамочной программы 
исследований и инноваций «Горизонт Европа» будут реализовываться 
следующим образом:

1. «Научное лидерство» (53% бюджета) через развитие исследова-
тельской инфраструктуры, в том числе через функционирование 
Европейского исследовательского совета, поддерживающего та-
лантливые и креативные разработки отдельных ученых, фонда 
Марии Склодовской-Кюри, предоставляющего обучающие про-
граммы ученым-исследователям;

2. «Промышленное лидерство», посредством создания исследова-
тельских центров и шести кластеров в области (13% бюджета):
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• Здравоохранения,
• Культуры и социума,
• Инклюзивного, инновационного и безопасного общества,
• Промышленности, цифровизации и космических технологий,
• Защиты окружающей среды и энергетики,
• Пищевой промышленности, биоиндустрии, сельского хозяйства.
3. «Инновационное лидерство» (26% бюджета), для достижения ко-

торого планируется развивать инновационную экосистему, был 
создан Европейский совет по инновациям (European Innovation 
Council), будет продолжать функционировать Европейский 
институт по инновациям и технологиям (European Institute of 
Innovation and Technology — EIT), обеспечивающий взаимодей-
ствие между университетами, государством и бизнесом, в том чи-
сле посредством государственно-частных партнерств.

В соответствии со стратегическим планом развития, изначально была 
обозначена цель относительно расходов на инновации в размере 3% от 
ВВП, которую ЕС поставил достичь к 2020 г. [Статистические сведе-
ния Europe 2020. A strategy…, 2010, с. 5], однако, к 2019г. этот показатель 
составил 2,14% [Статистические сведения Gross domestic expenditure…, 
2021, с.1] в среднем по ЕС, а к 2021г. не достиг поставленной цели и 
растет более низкими темпами, чем аналогичный показатель в Китае, 
США, Японии и Южной Корее [Статистические сведения Annexes to 
the Proposal…, 2018, с.74].

Единый бюджет ЕС совокупно на период 2021–2027гг. составляет 
1,074 трлневро [Статистические сведения Recovery plan for Europe …, 
2020, с.2], из которых более 50% будет направлено на модернизацию 
экономики, развитие исследований и инноваций, в том числе через 
программу «Горизонт Европа».

Помимо этого, регион предпринимает активные шаги в направ-
лении поддержки населения в связи с пандемией COVID-19 через 
создание временной программы NextGenerationEU [Статистические 
сведения EU’s next long-term budget …, 2020, с.2] с бюджетом 750 мл-
рдевро на период 2021–2027гг. Таким образом, единым бюджетом 
ЕС, программами NextGenerationEU и «Горизонт Европа» на сред-
несрочную перспективу выделены беспрецедентные до настоящего 
времени по объему средства на финансирование исследований и ин-
новаций, а также на борьбу с последствиями пандемии COVID-19 в 
общем объеме более 1,8 трлн евро.

Инновационное развитие ЕС претерпело определенные корректи-
вы, в том числе с учетом пандемии, охватившей весь мир. Тем не менее, 
будет продолжен курс на три основных направления инновационного 
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развития данного региона. Основными новшествами в среднесрочном 
научно-исследовательском развитии ЕС являются:

• Создание Европейского совета по инновациям для упрощения под-
держки и продвижения научно-исследовательских инициатив;

• Введение системы так называемых «миссий» [Статистические 
сведения Missions in Horizon Europe…, 2020, с.1,2] для оператив-
ного решения проблем, требующих незамедлительного отклика 
и реакции общественности, по пяти направлениям, таким как: 
борьба с онкологическими заболеваниями, изменение климата, 
защита водных ресурсов, создание инновационных зеленых го-
родов и экологически чистых для выращивания и проживания зе-
мель. Миссии призваны стимулировать общественный энтузиазм 
по отношению к инновациям и научным разработкам в жизненно 
важных областях;

• Политика «открытой науки», предполагающая открытый доступ 
к большинству научных публикаций и исследовательским базам 
данных;

• Новый подход к роли государственно-частных партнерств и уточ-
нение их институциональных форм, создание партнерств «следу-
ющего поколения»;

• Усиление международной кооперации и сотрудничества в науч-
ной области.

Подводя итог, можно отметить, что особенностью инновационной 
политики ЕС является ее ориентация на 3 основные сферы: высокий 
уровень развития науки, промышленное лидерство и высокий уровень 
социальной ответственности и жизни граждан ЕС в совокупности с ин-
новационным лидерством региона. Данные направления являются при-
оритетными задачами инновационного развития стран ЕС на ближай-
шую перспективу и призваны содействовать экономическому подъему 
региона, преодолению последствий пандемии COVID-19. Тем не менее, 
данный вопрос требует дальнейшего развития. Необходимо создание 
новых рабочих мест и поддержания занятости, последовательное прове-
дение эффективной социальной, налогово-бюджетной, экономической 
политик, отвечающих социальным и экономическим потребностям.
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и необходимостью трансформации трансмиссионного механизма моне-
тарной политики.
Ключевые слова: цифровизация, цифровые валюты, центральные банки, 
формы денег, мировая экономика.
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Введение

В мировой экономике вместе с цифровизацией всех хозяйственных 
процессов происходит цифровая трансформация денежного обра-
щения. Данный процесс затрагивает как обращение фиатных денег, 
так и частных цифровых активов, де-факто выполняющих, пусть и 
не идеально, денежные функции — криптовалют, стейблкоинов, то-
кенов фиатных денег, созданных частными субъектами и являющих-
ся обязательствами последних. Для того, чтобы какой-либо актив 
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можно было называть фиатными деньгами, необходимо, чтобы он 
был признан официальным денежным (платежным) средством в 
силу закона. Целью статьи является выявление направлений цифро-
визации официальных фиатных денег, обоснование возможных по-
следствий и рисков для мировой экономики и отдельных стран, свя-
занных с этим процессом. Используется эмпирический анализ мер, 
предпринимаемых в данной области Банком России и центральными 
банками зарубежных стран.

Основная часть

Одно из новых явлений в денежной сфере мировой экономики — это 
стремление монетарных властей во многих странах разработать кон-
цепцию и приступить к внедрению в обращение цифровых валют 
центральных банков (ЦВЦБ, англ. — Central Banks Digital Currency) 
[CBDC — Цифровая валюта…, 2021]. Однако следует осознавать, что 
цифровизация фиатных денег не ограничивается только лишь реализа-
цией проектов по выпуску ЦВЦБ.

С появлением в XX в. компьютеров и началом их использования в 
банковской деятельности фиатные деньги обретали цифровую форму, 
не имея цифрового содержания, будучи кредитными деньгами. Их кре-
дитная природа обусловлена тем обстоятельством, что они являются 
обязательствами эмитента — центрального банка соответствующего 
государства или валютного союза государств. По справедливому заме-
чанию эксперта, «сегодня фиатные и кредитные деньги неразличимы» 
[Грищенко, 2019, с.4]. Характерную для современной экономики кре-
дитную природу официальные деньги получили в результате утраты 
ими товарного (металлического) обеспечения: переход от Бреттон-Вуд-
ской к современной Ямайской международной валютной системе юри-
дически окончательно разорвал связь фиатных денег с драгоценными 
металлами.

Итак, во-первых, в цифровой форме осуществляется безналичное 
обращение фиатных денег, поскольку записи на счетах в базах данных 
банков и иных финансовых учреждений давно и повсеместно оцифро-
ваны. Например, в России, согласно последним данным Центрального 
банка РФ, на 01.03.2021 г. в составе денежной массы М2 78,45% — более 
трех четвертей агрегата М2 — приходились на безналичное обращение 
фиатных денег, то есть на их цифровую форму [ЦБ РФ. Денежно-кре-
дитная и финансовая статистика…, 2021].

В 2020–2021 гг. появилась разделяемое некоторыми экономи-
стами предложение центральным банкам провести официальную 
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токенизацию безналичных фиатных денежных средств. Токен — это 
единица учета актива в сети распределенных реестров. Создание то-
кенов фиатных валют в настоящее время уже происходит, хорошо 
известны, например, токены на доллар США. Однако подобные то-
кены сформированы частными экономическими субъектами и не яв-
ляются обязательствами центральных банков. Вопрос же возможной 
официальной и всеобщей токенизации безналичных фиатных денег 
требует очень серьезного обсуждения, поскольку пока не в полной 
мере понятны экономические последствия и риски данной меры, а 
также ее социальная приемлемость для населения.

Цифровую форму имеют средства на электронных кошельках пла-
тежных систем, администрируемых частными операторами. Такие 
средства представляют собой обязательства операторов данных ко-
шельков (но не центральных банков) и выражены в фиатных деньгах. 
Как на международном уровне, так и в России — в федеральном зако-
нодательстве — само понятие электронных денег формально использу-
ется для обозначения именно указанной разновидностью платежных 
инструментов.

Проанализируем наиболее актуальное на сегодняшний день направ-
ление цифровизации фиатных денег — проектирование, а в некоторых 
странах — и тестирование их новой формы — цифровых валют цент-
ральных банков (ЦВЦБ).

В западных источниках обычно отмечают, что инициатором разра-
ботки проектов ЦВЦБ был Банк Англии, который озвучил эту идею в 
2017 г. В то же время, по сообщениям из КНР, в Народном банке Ки-
тая начали разработку проекта цифровой валюты еще в 2015 г. С мая 
2020 г. в КНР приступили к практическому тестированию цифрового 
юаня (DC/EP). Кроме того, в настоящее время проходит реализация 
пилотных проектов и тестирование ЦВЦБ в Швеции и Южной Корее, 
отдельные тестовые сделки проведены и в других странах, например, во 
Франции с цифровым евро.

Необходимо отметить один малоизвестный факт: в конце 2014 г. 
стартовал проект подобной цифровой валюты в Эквадоре. В его рам-
ках ЦБ страны открывал аккаунты пользователям, а курс цифро-
вых денег был привязан к доллару США. Но Эквадор еще с 2000 г. 
официально перешел на использование в качестве национальных 
денег американских долларов. Для населения и юридических лиц 
страны доллары США оказались валютой «лучшего качества», чем 
обязательства, пусть даже в цифровой форме, своего Центрально-
го банка. В результате цифровые деньги в Эквадоре оказались не-
востребованными и в апреле 2018 г. проект был свернут. Пример 
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Эквадора наглядно демонстрирует риски, связанные с появлением 
данной формы фиатных денег.

Исследования и разработки проектов по эмиссии ЦВЦБ прохо-
дят во многих странах, кроме перечисленных выше — в странах зоны 
евро, в Норвегии, Исландии, США (на данный момент — без участия 
ФРС), Канаде, Бразилии, Индии, Индонезии, Японии, Сингапуре, 
Турции, Казахстане, Таиланде, Саудовской Аравии, ОАЭ, ЮАР, 
Уругвае, Нигерии и других. Методологическая поддержка оказывает-
ся Банком международных расчетов и МВФ. Европейский централь-
ный банк в 2019 г. сообщал: «ЕЦБ продолжит оценивать затраты и 
выгоды от выпуска цифровой валюты центрального банка…» [ECB…, 
2019, p.1]. Всего на начало 2021 г. в данной работе участвовали около 
30 национальных ЦБ, и более 60 поддерживали позицию о необходи-
мости изучения вопроса целесообразности ЦВЦБ [CBDC — Цифро-
вая валюта…, 2021].

В октябре 2020 г. Банк России объявил о разработке концепции 
выпуска цифрового рубля [ЦБ РФ. Цифровой рубль…., 2020]. По-
сле оценки возможностей и перспектив введения цифрового рубля 
должна стартовать разработка его технологической платформы и 
реализация пилотного проекта выпуска. Согласно Концепции, опу-
бликованной в апреле 2021 г., создание прототипа платформы с ар-
хитектурой, состоящей как из централизованных компонентов, так и 
распределенных реестров, намечено на конец текущего года. Выбра-
на модель обращения цифрового рубля, в которой ЦБ РФ выступает 
оператором платформы цифрового рубля, а коммерческие банки в 
качестве посредников открывают клиентам кошельки в цифровых 
рублях и проводят по ним операции [ЦБ РФ. Цифровой рубль…., 
2020, с.30–31]. В 2022 г. прогнозируется старт тестирования ЦВЦБ 
[ЦБ РФ. Концепция …, 2021, с. 11].

Для лучшего понимания процессов, связанных с открытием цифро-
вых кошельков на платформе ЦБ и с транзакциями в цифровых рублях, 
обратим внимание на рисунки 1 и 2, представленные аналитиками Бан-
ка России, иллюстрирующие обращение цифровых рублей как новой 
формы фиатных денег.
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Рис. 1. Покупка коммерческим банком у ЦБ цифровых рублей за безналичные и 
открытие кошелька клиенту

Источник: [ЦБ РФ. Цифровой рубль…, 2020, с.30]

Рис. 2. Расчеты в цифровых рублях между клиентами коммерческих банков
Источник: [ЦБ РФ. Цифровой рубль…, 2020, с.31]
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Исходя из рисунков понятно, что коммерческие банки сохраняют 
свою роль финансовых посредников в денежном обращении, непо-
средственно взаимодействуя с клиентами, проводя по их поручению 
транзакций в цифровых рублях, но определенная дезинтермедиация в 
финансовом секторе все же имеет место: цифровые кошельки клиентов 
создаются на платформе ЦБ РФ, транзакции регистрируются в реестре, 
оператором которого будет сам Центральный банк.

Для целей исследования представляется важным отметить, что в каче-
стве цифровых валют официальные фиатные деньги обретают не только 
цифровую форму, но и цифровую природу (содержание), поскольку созда-
ются в виде уникального кода в специальных электронных кошельках, яв-
ляются изначально цифровым активом, но сохраняя при этом свою харак-
теристику в качестве обязательства центрального банка. Само появление в 
последние годы идеи ЦВЦБ представляет собой ответ на вызов, связанный 
с возникновением частных финансовых активов, де-факто выполняющих 
денежные функции — криптовалют. При этом криптовалюты свободны от 
государственного контроля, зачастую обслуживают нелегальные операции 
в мировой экономике. Тезис о том, что использование криптовалют стало 
серьезным вызовом для центральных банков, был обоснован еще в 2018 г. в 
докладе Банка международных расчетов [BIS…, 2018, p.105–108].

Спрогнозируем, какие последствия и риски для мировой экономики 
несет появление в ближайшем будущем ЦВЦБ. Во-первых, должна быть 
решена задача приспособления к функционированию цифровых фиат-
ных валют трансмиссионного механизма монетарной политики. До сих 
пор воздействие центральных банков на предложение национальных 
денег в безналичной форме было связано с едва заметными в масштабах 
страны издержками. Эмиссия цифровых фиатных валют, очевидно, бу-
дет связана с более существенными издержками осуществления крип-
тографических процедур для создания и защиты от недобросовестного 
доступа уникального цифрового кода и поддержания инфраструктуры 
платежных операций. И ЦВЦБ, в отличие от безналичных фиатных де-
нег, не участвует в мультипликации денег банковской системой.

Эксперты указывают на опасности для национальной банковской 
системы от сокращения депозитов, формируемых в безналичной форме. 
За три года после внедрения цифрового рубля в России в эту форму со 
счетов в коммерческих банках могут быть переведены от 2 до 4 трлн руб. 
безналичных [Чернышова, 2021]. Это повлияет на структуру балансов 
и ликвидность банков, окажет повышательное давление на ставки по 
кредитам и депозитам. Возможно воздействие на показатели дело-
вой активности и сбережений. Для ЦБ в период адаптации усложнит-
ся оперирование процентным каналом трансмиссионного механизма. 
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Коммерческие банки могут лишиться части поступлений от оплаты 
платежных услуг. Могут пострадать электронные платежные системы, 
операторами которых являются частные субъекты.

Интересно, что в октябре 2020 г. член Правления Бундесбанка ФРГ 
отмечал, что использование цифровой валюты «может привести к 
структурной дезинтермедиации банковского сектора и потенциально 
снизить предоставление банковских кредитов…» [CBDC — Цифровая 
валюта…, 2021]. Правда, данная тенденция дезинтермедиации будет 
смягчаться тем, что в указанной форме деньги плохо выполняют одну 
из наиболее важных функций — средства сбережения, для получения 
процентного дохода придется переводить их в безналичные.

К вероятным последствиям введения в оборот ЦВЦБ следует добавить 
и некоторое ограничение возможностей центральных банков выступать 
«кредитором последней инстанции», — в силу более высоких издержек 
эмиссии цифровых денег, чем безналичных. В коммерческих банках повы-
шается значимость риска ликвидности и управления им, для центрального 
банка — роль микро- и макропруденциального надзора.

В рамках оценки тенденции дезинтермедиации, связанной с ЦВЦБ, 
отметим позицию Банка России, который прогнозирует, что в конеч-
ном итоге «введение цифрового рубля… повышает устойчивость и над-
ежность системы денежного обращения» [ЦБ РФ. Цифровой рубль…, 
2020, с.21]. Это должно быть связано с расширением охвата конечных 
пользователей ЦВЦБ, лучшей доступностью для них финансовых услуг.

Итак, с ЦВЦБ связаны и возможности повышения эффективности 
денежного обращения и экономики в целом. Цифровые фиатные день-
ги совместят в себе преимущества наличных и безналичных. Вероятно 
снижение стоимости и повышение удобства платежных транзакций. 
По мнению экспертов Банка России, открываются «возможности для 
развития финансовых услуг и инструментов, соответствующих по-
требностям новой цифровой экономики» [ЦБ РФ. Цифровой рубль…, 
2020, с.4]. Расчеты между контрагентами в ЦВЦБ хорошо сочетаются со 
смарт–контрактами в торговых и финансовых сделках.

Поскольку каждая единица ЦВЦБ уникальна, расширятся возмож-
ности контроля целевого расходования бюджетных средств, контроля 
за соблюдением «антиотмывочного» и налогового законодательства.

В России ЦВЦБ становится жизненно необходимой в условиях на-
растания геополитической напряженности и попыток ограничения до-
ступа к общемировой финансовой инфраструктуре. Сегодня платеж по 
внешнеэкономическому контракту в долларах США обязательно про-
ходит через американские банки. Введение санкций против платель-
щика или его банка, отключение страны полностью от системы SWIFT 
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блокирует эти возможности платежа, вынуждая искать более затратные 
альтернативы. И такие отключения по политическим мотивам банков 
отдельных стран от мировой финансовой инфраструктуры уже были.

Оплата по внешнеэкономическим контрактам в ЦВЦБ с использо-
ванием инфраструктуры, неподконтрольной санционерам, — одна из 
возможностей противодействия ограничениям. Предпосылки для это-
го — востребованность новой формы денег со стороны контрагентов и 
их готовность применять для расчетов национальные валюты. Для Рос-
сии перспективной представляется интеграция инфраструктуры циф-
рового рубля с инфраструктурой ЦВЦБ дружественных государств — 
для облегчения трансграничного использования новой формы денег.

Некоторые исследователи отмечают, что выпуск ЦВЦБ может сни-
зить риски неофициальной долларизации национальных экономик [ЦБ 
РФ. Цифровой рубль…, 2020, с.25]. По мнению автора, степень неофи-
циальной долларизации экономик не находится в прямой зависимости 
от прогресса выпуска ЦВЦБ. Пример Эквадора с попыткой введения 
цифровой валюты показывает, что для дедолларизации в конкретной 
стране важна не сама возможность перевода денег в форму цифрового 
кода, а доверие населения и бизнеса к ЦБ как эмитенту национальной 
валюты, надежность выполнения ей всех присущих деньгам функций. 
Если этого нет, то сама по себе эмиссия ЦВЦБ вряд ли приведет к де-
долларизации денежного обращения.

Заключение

В статье обоснованы возможные последствия и риски, связанные с 
цифровизацией фиатных денег и, прежде всего, с введением в оборот 
цифровых валют центральных банков. При этом на сегодня в процессе 
цифровой трансформации денежного обращения и выпуска ЦВЦБ еще 
много неясных вопросов, требующих дальнейших исследований. В этой 
связи не удивляет осторожная оценка перспектив ЦВЦБ официальны-
ми организациями в ряде стран мира. Федеральная резервная система 
США пока не участвует в проектах по выпуску ЦВЦБ, скептически от-
носятся к данному вопросу аналитики Бундесбанка и Национального 
банка Швейцарии.
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Аннотация. В современных условиях увеличивается роль бизнес-эко-
систем, которые развиваются в соответствии с требованиями времени. 
Использующие этот подход фирмы могут получать уникальные преиму-
щества, которые недоступны фирмам с традиционной организационной 
структурой. Мы проанализировали, каковы тенденции развития бизнес-
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Пандемия коронавируса SARS-CoV-2, также известного как COVID-19, 
повлекла за собой серьезные испытания для мирового сообщества. Важ-
ным трендом в изменившейся мировой экономике стало широкомас-
штабное ускорение процесса цифровизации. Такие изменения приводят 
к тому, что изменяется не только экономика в целом, но и компании в 
ней. Сложно организованные крупные экономические системы, активно 
использующие сетевые технологии, становятся все более распространен-
ными. Именно так появился такой новый тренд в мировой экономике, как 
бизнес-экосистемы. В этой статье мы бы хотели рассмотреть, как они спо-
собны изменить картину мировой экономики, и какие последствия могут 
быть у таких изменений. Нашей целью является анализ современных трен-
дов развития бизнес-экосистем, и для ее решения мы поставили следую-
щие задачи: привести варианты подхода к определению бизнес-экосистем, 
рассмотреть особенности возможностей и вызовов для бизнес-экосистем 
в контексте происходящего сейчас ускорения цифровизации, исследовать 
примеры бизнес-экосистем на российском рынке и оценить возможные 
риски от развития бизнес-экосистем.

Похожесть многоуровневых форм экономического взаимодействия 
на существующие в природе взаимоотношения привела к тому, что в 
1993 году Джеймс Мур в своей статье “Predators and Prey: A New Ecology 
of Competition” впервые использовал и ввел термин “бизнес-экосистема” 
(другим вариантом перевода которого является “деловая экосистема”) в 
широкое научное употребление, хотя первые попытки использования по-
добной метафоры появлялись и ранее, в ХХ веке [Lindgren, 2016, p. 2]. В 
своей работе он фокусировался на аспектах взаимосвязанности участни-
ков бизнес-экосистемы в экономическое сообщество и их взаимоотноше-
ниях в нем, а также их совместной эволюции. В дальнейшем другие авторы 
развивали этот термин, используя множество индивидуальных подходов, 
но основные идеи связанности, взаимоотношений и взаимозависимости 
элементов экосистемы присутствуют в большинстве этих трактовок. Тема 
бизнес-экосистем является одной из более новых в науке, и по ней сущест-
вует сравнительно небольшое число научных исследований. Тем не менее, 
сейчас интерес к ней возрастает весьма быстро как со стороны научного 
сообщества, так и со стороны бизнеса.

С момента появления концепции было создано значительное число 
трактовок термина “бизнес-экосистема”: как совокупности бизнес-
моделей [Раменская, 2019, с. 4], как формы развития кластеров [Ан-
дросик, 2016, с. 2], как переход на новый уровень экосистемы знаний 
[Василенко, 2020, с. 4], как формы организации бизнеса [Раменская, 
2019, с. 6] и т.д. Некоторые исследователи, такие как Якобидес, при-
держиваются широкой трактовки, что фирмы сегодня не могут являться 
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независимыми экономическими агентами, и их успех зависит от взаи-
модействия с другими фирмами. В его статье в Harvard Business Review 
используется термин “экосистемная экономика” (ecosystem economy) 
[Jacobides, 2019]. В нашей работе основным вариантом термина будет 
использованный Адамом Хэйесом: бизнес-экосистема — это группа 
организаций и физических лиц (включающая участников на разных 
стадиях производственной цепочки, и в том числе покупателей), свя-
занных в единую сеть, которые участвуют в поставках какого-то про-
дукта и/или услуги, при этом состоя в отношениях взаимодействия и 
конкуренции [Hayes, 2021]. Параллель с экосистемой в биологии еще в 
том, что каждый субъект в экосистеме воздействует на других и подвер-
гается воздействию, а система в целом постоянно трансформируется, 
и заставляет участников изменяться, чтобы подстроиться. В современ-
ных условиях формирование такой экосистемы чаще всего происходит 
вокруг крупной компании, которую в некоторых источниках называют 
ядро экосистемы.

Согласно анализу компании McKinsey, в 2020 году 6 из 7 крупнейших 
компаний по рыночной капитализации в мире являлись бизнес-экосис-
темами [Chung et al., 2020]. Нетрудно заметить, что представленные в их 
статье крупнейшие экосистемы также являются IT-компаниями. Одна 
из них, компания Alibaba Group, занимающаяся онлайновой коммер-
цией, провела в 2014 году самое большое в истории первичное публич-
ное размещение акций (то есть IPO — initial public offering) [Armstrong et 
al., 2015, p. 5]. В описании своей философии и стратегии роста эта ком-
пания многократно использовала термин “экосистема”. Другая из них, 
Apple, использует подход экосистемы еще на стадии создания продук-
тов и услуг, устанавливая между ними прочные связи [Armstrong et al., 
2015, p. 5]. Компания Facebook старается построить “экосистему раз-
работчиков” программного обеспечения [Armstrong et al., 2015, p. 5], а 
набор организаций, услуг и проектов, входящих в экосистему Alphabet, 
включает в себя не только непосредственно информационные техноло-
гии, но и энергетические, инновационные, медицинские, финансовые 
и другие разработки.

Так как информационные технологии очень сильно способствуют 
развитию бизнес-экосистем и являются важным элементом их успеш-
ного функционирования и процветания, повышение темпов цифрови-
зации, которая по данным некоторых экспертов ускорилась в 10 раз во 
время пандемии коронавируса [Кодачигов, 2020], может еще больше 
подстегнуть развитие этого типа компаний. В статье 2019 года Джулиан 
Биркиншоу рассуждает о том, как бизнес-экосистемы представляют со-
бой большинство из наиболее быстро растущих компаний и используют 
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свои собственные стратегические подходы (например, они не пытаются 
защищаться от конкурентов за счет редких активов или инфраструкту-
ры, а связывают других участников рынка между собой, при этом раз-
виваясь и накапливая информацию и т.д.) [Birkinshaw, 2019]. Отдельно 
он отмечает, что не все бизнес-экосистемы успешны, приводя в при-
мер компании Spotify, Uber и WeWork. Он считает что еще нельзя ут-
верждать, есть ли постоянное преимущество у бизнес-экосистем. Тем 
не менее, согласно статье Марка Гривена и Говарда Ю от 2020 года, 
некоторые крупные бизнес-экосистемы (к примеру Amazon и Alibaba) 
использовали свои инвестиции, партнерские договоренности и альян-
сы, чтобы адаптировать свое предложение к изменяющимся условиям 
спроса [Greeven, Howard, 2020]. Авторы статьи называют это “экоси-
стемным преимуществом”, и обладающие им компании могут расти 
даже во время кризиса. Они также приводят в пример историю второй 
по размеру в мире страховой компании из Китая Ping An, которая успела 
трансформировать свой бизнес в экосистему до коронавирусного кри-
зиса и компенсировала потери динамичной диверсификацией. Круп-
ное исследование от экспертов McKinsey Global Institute утверждает, 
что в результате трансформации и применения инновационного под-
хода глобальная производительность труда может в потенциале начать 
расти почти вдвое быстрее в период до 2024 года, чем перед пандеми-
ей [Birshan et al., 2021]. Мировые компании, которые в исследовании 
называют “суперзвездами”, смогли изменить свои каналы продаж на 
цифровые, повысили автоматизацию в производстве и в целом улучши-
ли свою эффективность. Тем не менее, успехи пока сконцентрирова-
ны именно в этих крупных компаниях (которые чаще всего уже были 
впереди своих конкурентов), и благоприятное развитие событий в этом 
прогнозе по продуктивности потребует активного аналогичного разви-
тия от других компаний и стабильного спроса со стороны потребителей 
после того как экономический шок пандемии рассеется. Существуют 
и негативные стороны — пандемия может усугубить структурный спад 
спроса в экономике (противодействие которому потребует мер со сто-
роны государства), автоматизация и отсутствие инвестиций в создание 
новых рабочих мест может увеличить безработицу, а слишком сильное 
доминирование “суперзвезд” может еще больше усугубить неравенст-
во в экономике и снизить шансы отстающих фирм их догнать. Таким 
образом, можно сказать, что крупнейшие бизнес-экосистемы на сегод-
няшний день являются не только важным действующим звеном в миро-
вой экономике, но и хорошим примером для традиционных компаний, 
некоторые из которых стараются их догнать и создать свои собственные 
экосистемы, понимая эффективность такого подхода.
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Примеры развивающихся бизнес-экосистем есть и в нашей стране. 
Такие компании как Яндекс, Mail.ru Group, Сбер, 1С, МТС, Тинькофф и 
другие создают и развивают свои экосистемы прямо сейчас. Яндекс стал 
экосистемой, которая выросла из поисковика, обросшего позже другими 
сервисами [Баулин, 2018]. Компания 1С сумела сформировать бизнес-
экосистему на базе цифровых платформенных технологий, являющихся 
ее основным продуктом [Кузнецова, Маркова, 2018, с. 4]. Другие упомя-
нутые компании также являются весьма известными в России и одними 
из крупнейших в своих сегментах. Но, возможно, наиболее свежий и ин-
тересный случай развития бизнес-экосистем в период пандемии корона-
вируса в России — это Сбербанк, который в сентябре 2020 года провел 
ребрендинг, изменив свое название на “Сбер” [Делюкин, 2020]. Это было 
сделано с целью объединить под единым брендом все продукты экосис-
темы, которая весьма обширна. Помимо собственных продуктов Сбера, 
в нее входят и иные бренды, включая совместные предприятия с други-
ми компаниями (например, Delivery Club совместное предприятие Сбе-
ра и Mail.ru Group) и полностью купленные Сбером (например Еаптека, 
2ГИС, Самокат и др.). Несмотря на такие масштабные результаты, по 
имеющимся статистическим данным, сейчас экосистема приносит Сбе-
ру менее 1% выручки [Делюкин, 2020], а остальное приносит банковская 
деятельность. Впрочем, компания рассчитывает увеличить эту долю. Не 
обходится и без конкуренции — Яндекс и Сбербанк в 2020 году разорва-
ли партнерство и разделили активы, кода выяснилось, что сервисы двух 
экосистем активно конкурируют друг с другом [Козловский и др., 2020]. 
В целом использующие подход бизнес-экосистем компании достаточно 
активно действуют на российском рынке, но развитие их как бизнес-эко-
систем находится скорее на начальных стадиях, и продолжается в насто-
ящее время [ICT.Moscow, 2020].

Помимо предоставляемых компаниям преимуществ, с бизнес-эко-
системами связано и значительное количество рисков.

• Существует потенциал к созданию монополий на рынках круп-
ными компаниями, в том числе на зарубежных для них рынках 
(крупные компании могут скупать мелкие бизнесы в другой стра-
не и захватывать рынок);

• Барьеры для входа на рынок для малого и среднего бизнеса повы-
шаются, либо их представители вынуждены входить в уже суще-
ствующую бизнес-экосистему;

• Существует угроза увеличения разрыва между лидирующими 
бизнес-экосистемами и пытающимися их догнать прочими ком-
паниями, что может привести к увеличению неравенства в обще-
стве и даже росту безработицы;
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• Ускорение цифровизации и увеличение ее охвата ведет к тому, 
что риски кибербезопасности становятся более значимыми, а 
также могут приобретать новые формы (к примеру, большие дан-
ные позволяют получить очень много информации о человеке);

• Необходимо учитывать и то, как такие крупные компании, вы-
страивают свои отношения с государством — государство может 
не только стать излишне зависимым от функционирования та-
ких компаний, но и оказаться в конфликтной ситуации с одной 
из них (свежим примером может являться ситуация, когда плат-
форма Twitter заблокировала действующего президента США До-
нальда Трампа, посчитав его оправдывающим насилие);

• Наконец, важно учитывать, что не каждая компания может 
успешно перейти в форму бизнес-экосистемы и еще меньше 
получают от этого ощутимые преимущества. Лишь 10% из тра-
диционных компаний, предпринявших попытку перейти к стра-
тегии экосистемы, получили больше 5% выручки от связанных 
с бизнес-экосистемой деятельности, согласно исследованию 
McKinsey, упоминавшемуся выше [Chung et al., 2020]. Таким 
образом, у подавляющего большинства из них пока что нет зна-
чительной выгоды от этого перехода на данный момент, хотя они 
и ориентируются на долгосрочный потенциал.

В заключение можно сказать, что бизнес-экосистемы являются од-
ной из важных тенденций в современной экономике, развивающейся 
и изменяющейся прямо сейчас, и могут создать для успешно применя-
ющих этот подход компаний серьезные преимущества. Исследователи 
из компании McKinsey Снидер и Сингал в своей работе, посвященной 
новым трендам 2021 года и далее, отмечают, что 2021 год по их ожи-
даниям должен запустить волну инноваций и трансформаций, что без-
условно можно назвать благоприятной средой для таких организаций 
[Singal, Sneader, 2021]. По некоторым данным, ожидается рост количе-
ства желающих войти в одну из бизнес-экосистем компаний с 13% до 
38% [Реймер, 2018]. Вместе с технологиями больших данных и другими 
элементами ускорившейся после пандемии цифровизации они позво-
ляют компаниям очень точно подстраиваться под потребителя и спрос 
с его стороны, а также оптимизировать свои экономические цепочки, 
что является важным преимуществом в современной экономике. Наи-
большим потенциалом для этой модели обладают связанные с инфор-
мационными технологиями компании, но ее применение не означает 
успеха по умолчанию. Нам кажется, что эта тема требует более деталь-
ного изучения, и к ней нужно привлекать внимание научного сообще-
ства. Ускорение цифровизации из-за коронавирусного кризиса может 
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в долгосрочном периоде способствовать тому, что активно использую-
щие новую нормальность и трансформирующиеся на ее фоне бизнес-
экосистемы достигнут еще больших успехов, несмотря на кризисную 
ситуацию, а некоторые из них уже выросли за счет этих изменений. Это 
может привести к новым вызовам и для государств — им потребуется 
учитывать эту новую модель в исследованиях и контролировать пра-
вовое поле, чтобы оно соответствовало тенденциям к ее распростране-
нию как внутри страны, так и снаружи (от международных компаний). 
Бизнес-экосистемы могут как стать драйверами производительности 
мировой экономики после кризиса, так и быть источниками новых ри-
сков, оказывая негативное влияние на экономику не только своей дея-
тельностью, но и своими возможными неудачами. В этих условиях мы 
должны внимательно следить за развитием таких компаний, и не упу-
скать их влияние на мировую экономику из виду.
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Business ecosystems in the environment  
of digital transformation during the pandemic: trends and risks

Abstract. The role of business ecosystems, which develop according to the 
requirements of time, increases in modern circumstances. The companies 
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that use this approach can acquire unique advantages, that are inaccessible to 
traditional firms. We have analyzed what are the trends of business ecosystem 
development nowadays and what risks for the world economy could come 
from them. We have used systemic method, analysis and synthesis in our 
work. According to the results, the business ecosystem approach is used by 
many biggest technological companies and allows them to dynamically adapt 
to crysis environment, and sometimes even gain advantages from them. The 
first business ecosystems begin to develop and compete on the Russian market. 
The development of business ecosystems also has potential downsides, such as 
monopolization, excessive concentration of power and the growth of inequality. 
Our conclusions show the necessity of more thorough research of this topic 
along with closer attention of the governments and development of the legal 
regulation.
Keywords: business ecosystem, digital transformation, coronavirus, economic 
risks, organizational structure
JEL codes: L 20, L 29.
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Роль ГЧП в цифровизации современной мировой экономики:  
опыт и формы для РФ и ЕАЭС

Аннотация. В статье освещаются передовые формы государственно-част-
ного партнерства(ГЧП), применяемые сейчас в технологическом разви-
тии стран мировой экономики (на примере технологий цифровизации). 
Дается теоретическая и практическая оценка применимости этих форм 
ГЧП для РФ и стран-членов ЕАЭС. Страновые примеры лучшего ми-
рового опыта технологических ГЧП (США, Великобритания, Германия, 
Финляндия) дополняются отдельным анализом тематики Евросоюза как 
возможного ориентира для планирования международной ГЧП-актив-
ности блока ЕАЭС. Обосновано, что ГЧП является обязательной формой 
эффективной цифровизации как базы роста и внедрения всех основных 
технологий современной Промышленной революции: партнерство в 
большинстве стран мира активизируется в разнообразных формах, ка-
ждая из этих форм помогает планомерно регулировать и направлять рост 
экономики знаний. Эволюция форм ГЧП обогащает экономических ак-
торов опытом стратегического взаимодействия по мере достижения как 
общественных(государственных), так и частнокапиталистических целей 
в ходе эволюции мировой экономики.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, ГЧП, технологи-
ческое развитие стран мира, цифровизация, Программа Horizon Europe, 
Программа Digital Europe.
JEL коды: L 32, L 34, L 38.

Цифровизация суть неотъемлемая основа роста передовых технологий. 
Государственная промышленная политика большинства передовых 
стран мира способствует цифровизации, в том числе растет роль ГЧП 
как инструмента форсирования цифровой трансформации стран и ре-
гионов мира.
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ГЧП-структуры большинства стран и регионов мира после кри-
зиса 2008–2009 гг. и в разгар кризиса Пандемии COVID-19 активи-
зируют участие в современных процессах цифровизации, причем без 
фактора ГЧП дальнейшее ускорение развития цифровизации не-
возможно в силу характера и масштабов развития ИКТ. Конкурен-
тоспособность стран и регионов зависит от степени использования 
ГЧП как инструмента цифровизации. Это признали в Европе, США 
и иных центрах мировой экономики. Каждый регион (или страна) 
в рамках своих структур сетевых высокотехнологичных ГЧП имеют 
цифровой компонент. Цифровой сектор всех этих ГЧП самый интег-
рированный с другими направлениями технологического развития, 
самый крупный по всем параметрам в рамках своих сетей и самый 
высокодоходный. Степень интернационализации сферы работы это-
го сектора выше степени интернационализации секторов иных про-
рывных технологий Промышленной революции 4.0.

В США цифровизацию успешно развивает ГЧП-сеть Manufacturing 
USA (вместе работают 16 институтов Сети). Цифровизация здесь так-
же является и основой, и результатом работы всех данных центров этой 
организации, пара из них особо специализируются на цифровых ас-
пектах [Manufacturing USA 2019/2020]. Полезные аспекты организации 
внешней закрытости форм кооперации данной ГЧП считаем важным 
изучить для нужд РФ и ЕАЭС.

CATAPULT UK как система технологических ГЧП Великоб-
ритании демонстрирует работу с филиалами иностранных ТНК в 
области разработки и освоения передовых технологий через циф-
ровизацию и Брекзит лишь ускорил масштаб и темпы цифровиза-
ции Англии, в том числе и в отношении кооперации с Евросоюзом 
[DigitalCatapult].

В рамках Евросоюза отдельные страны демонстрируют особую поу-
чительную для РФ и ЕАЭС специфику ГЧП в вопросах цифровизации. 
Так, финская ГЧП Business Finland уделяет особое внимание безопас-
ным цифровым решениям международного технологического консуль-
тирования и соответствующей кооперации со странами и фирмами за 
пределами Евросоюза [Business Finland].

Китай также может быть примером использования ГЧП для цифро-
визации. Как известно, «Программа цифрового шелкового пути» пред-
усматривает мировую экспансию промышленности и торговли КНР на 
базе преимуществ ГЧП и вовлечения множества стран мира («мировое 
сообщество общей судьбы») в данную кооперацию. В сферу этой про-
граммы включены РФ и ЕАЭС.
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Евросоюз как особая зона активизации ГЧП  
в технологиях цифровизации: новейший опыт для ЕАЭС

Интенсификация кооперирования и соответствующая аккумуляция 
опыта рамочных программ научных исследований и технологического 
развития стран-членов ЕС началась с принятия в 1984 г. Первой Ра-
мочной программы Инноваций, сегодня этот опыт нарастает в связи с 
воздействием императивов 4-ой промышленной революции, наложен-
ными на современные экономические проблемы глобального и, естест-
венно, общеевропейского масштаба, среди них — обострение торговых 
войн в сфере международной торговли высокотехнологической продук-
цией, экономические последствия COVID-19, выход Великобритании 
(одной из крупнейших стран НИОКР –кооперирования) из ЕС.

Несмотря на, и, в значительной мере, как ответ на отмеченные труд-
ности развития мировой экономики и экономики Евросоюза руковод-
ство Европы совершенствует сотрудничество стран в рамках очередного 
перехода к обновленной программе инновационного развития. Про-
грамма рассчитана на 7 лет (2021- 2027 гг.) и на нее возлагаются особые 
надежды — решение социально-экономических проблем Европы по-
средством стимулирования роста на базе институциональной синергии 
коллективных инноваций. Предыдущая, Программа «Горизонт 2020» 
завершена и сменяется Девятой Рамочной Программой «Горизонт Ев-
ропа» (англ. — Horizon Europe, далее по тексту сокращенно — РПГЕ).

В целом, кооперация в разработке и использовании новейших тех-
нологий росла в ЕС постоянно, это подтверждают цифры роста финан-
сирования всех Рамочных программ ЕС, начиная с 1984 г.

На примере Европы видно, что ГЧП уже имеют заслуженный авто-
ритет и предопределяют стратегию развития цифровых технологий всего 
Евросоюза. Так, еще в 2017 г. ГЧП Фраунгофер (Fraunhofer-Gesellschaft) 
старейшая в мире и наиболее интернациональная ЧГП-сеть германского 
базирования, разработала пять принципов подготовки Девятой Рамоч-
ной Программы Горизонт Европа (РПГЕ). Главное из них — повыше-
ние конкурентоспособности Европы (бренд «Сделано в Европе»). По 
каждому из пяти принципов подготовлены отдельные подробные разъ-
яснения руководящим органам ЕС [Fraunhofer’s five guiding principles]. 
Характерно, что РПГЕ сопряжена с отдельной новой специализирован-
ной программой цифровизации Евросоюза (Digital Europe, рассчитан-
ная на 2021–2027 гг.), которая фактически составлена по рекомендаци-
ям экспертов цифровых подразделений крупнейших ГЧП Европы типа 
Фраунгофер. Так, координирующей организацией внедрения проекта 
5G (большие данные, кибербезопасность, облачные технологии обмена 
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научно-технической информацией ЕС) выбрана авторитетная ГЧП гол-
ландского происхожденияTNO (англ. — Netherlands Organisation for 
Applied Scientific Research). Она работает с 1932 г. и имеет опыт интер-
национального сотрудничества, сравнимый с опытом ГЧП Франгоуфер 
[TNO]. Это ГЧП также интернационально работает с тематикой больших 
данных и искусственного интеллекта и координирует кооперацию Евро-
пы по созданию новейшей сети цифровых центров ЕС [DIHNET.EU].

ГЧП в области цифровизации дают примеры одновременного роста 
внутринациональной и международной кооперации. На базе множа-
щихся форм ГЧП сферы цифровизации создаются более эффективные 
ГЧП-структуры новых модификаций, многие из них предназначены 
для усиления потенциала создания новых международных альянсов 
ГЧП в передовых технологиях.

Таким образом, мировая экономики изобилует схемами применения 
ГЧП для ускорения качественного цифрового перерождения эконо-
мик стран и регионов в рамках глобальных технологических тенденций. 
Преображение это осуществляется через сочетание ГЧП и цифровиза-
ции. Государство становится в ходе этого процесса более коммерческим 
(предпринимательским), а предприниматели вынуждены повышать сте-
пень своей общественной (в этом смысле — государственной) ответст-
венности. Концепция «предпринимательского государства» становиться 
все более популярной прежде всего в Европе [Mazzucato]. И Евросоюз, 
думается, в сфере современной цифровизации дает наибольшее количе-
ство полезных образцов сближения государства и бизнеса, опыт ЕС дос-
тоин приоритетного изучения экспертами РФ и ЕАЭС.

Важно, что ГЧП в Европе все более отражают положительные черты 
институционального подхода экономической теории: если в ГЧП есть 
потребность, то его создают и поддерживают, реформируют по потреб-
ностям конкретной стратегической задачи («миссии» в терминологии 
современного Евросоюза 2020–2027 годов). Количество ГЧП в Евро-
союзе уменьшено последние два года в 5 раз (до 49-ти), количествен-
ная экспансия этой формы инноваций уже позади. Это подтверждает 
позицию о том, что эффективное ГЧП — это не какая-либо негибкая 
авторитарная архаичная структура, цепляющаяся за возможность полу-
чить дополнительное финансирование на дополнительный срок толь-
ко потому, что его менеджменту субъективно желается сохранить свои 
позиции в данной структуре, бюрократически защитить свое «родное» 
ГЧП-формирование. Подобное понимание ГЧП важно учесть для РФ и 
ЕАЭС, поскольку административная косность может серьезно дискре-
дитировать институт технологических ГЧП, в том числе и международ-
ного характера.
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Не следует считать, что ГЧП Европы сразу решали все проблемы 
технологического развития, но последовательно от одного к другому 
партнерству тематика уточнялась и это дало результаты стратегического 
свойства. Так, еще при Восьмой рамочной программе европейских ин-
новаций (2014–2020 гг.) начали создавать ГЧП для роста использования 
суперкомпьютеров, сначала страны кооперировались для их закупки для 
Евросоюза извне, кооперировались в использовании этих компьютеров 
с целью ускорения научных и прикладных исследований на базе этих 
суперкомпьютеров. Название такого ГЧП отражало факт преимущест-
венных закупок суперкомпьютеров (импорт из США, Китая, Японии). 
А теперь речь идет уже о самостоятельном производстве таких компью-
теров, квантовые суперкомпьютеры теперь начинают делать внутри ЕС. 
Это отмечает Мария Габриел (Mariya Gabriel), Комиссионер Евросо-
юза по вопросам инноваций и исследований. В своих выступлениях и 
докладах на официальных мероприятиях и форумах 2020–2021 гг. она 
перечисляет технологии, которые благодаря ГЧП стали реальными для 
Европы: искусственный интеллект, лучшие в мире батареи-накопители 
электроэнергии, водородное топливо, квантовые компьютеры. Европа 
благодаря ГЧП реально достигла или достигает мирового лидерства в 
этих технологиях [Speech by Commissioner, 2021].

Рост инноваций, так нужный сейчас для выхода из социально-эко-
номических, экологических и прочих противоречий мировой эконо-
мики и национальных экономик можно и должно стимулировать по-
средством ГЧП. На стыке государственного и частного способов и форм 
технологического развития существенно растут возможности ускоре-
ния НТП, фактор знаний лучше всего генерировать при кооперации 
частного и государственного интересов в нем. Но формы партнерства 
необходимо постоянно совершенствовать, не допускать неэффектив-
ности, накапливать опыт ГЧП.

В Европе в 2018–2021 гг. формируется обновленный комплексный 
набор ГЧП-структур, вместе они создают систему решения стратегиче-
ских задач всех участников кооперации. Это и структуры Европейского 
института технологий (EIT; KIC EIT Digital), работающие уже несколь-
ко лет и новые образования, например, в рамках программы Digital 
Europe (начинают работу с 2021 года), и обновленные и усиленные акти-
вами в рамках Horizon Europe институциональные ГЧП-структуры (так 
называемые Joint Undertakings, сокращенно англ. -JUs), принципиаль-
но не меняющие направления работ по цифровизации, но модифици-
рующие средства и методы кооперации. Это разнообразие, возможно, 
выглядит со стороны как излишнее скопление акторов, но они систем-
но взаимодополняют друг друга, их работа всем известна и «прозрачна» 
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для анализа функционерами Евросоюза. Конечно, дублирование работ 
надо планомерно отслеживать и исключать, но именно так и делается в 
рамках ЕС все более настойчиво и, как думаем, все более эффективно.

Конечно, нельзя считать, что все ответственные за экономические 
решения руководителя стран ЕС поддерживают технологические ГЧП 
и готовы их щедро финансировать. Это с горечью отмечают ответствен-
ные за развитие ГЧП функционеры Евросоюза. Об этом, в частности, 
говориться в выступлениях Ж. Паке (Jean-Eric Paquet), Генерального 
Директора Евросоюза по исследованиям и инновациям. Все (особен-
но министры финансов) традиционно пытаются сэкономить, в данном 
случае на инновациях стратегического характера [Workshop Supporting 
the preparation,2020]. В бухгалтерском плане и на фоне текущего кризи-
са Евросоюза это отчасти понятно. Об этом надо задумываться и приме-
нительно к планам ГЧП для РФ и ЕАЭС.

Однако реальной альтернативы развитию экономики знаний нет и 
«умные» ГЧП (smart PPPs) суть лучшая форма такого развития. А жад-
ный, как известно, платит дважды, причем даже и это невозможно. Упу-
стить время в случае инноваций нельзя. Не случайно премию А. Нобеля 
по экономике 2018 г. дали П. Ромеру (США) за обоснование решающей 
роли фактора знания как эндогенного для производственной функ-
ции. Это вопрос глобальных конкурентных преимуществ и стран и их 
капитала(корпораций). В сфере глобальной экономики знаний просто 
заплатить «завтра» за то, что нужно было бы профинансировать и орга-
низовать уже «сегодня», скорее всего, не получиться.

Ж. Паке (Jean-Eric Paquet), Генеральный Директор Евросоюза по 
исследованиям и инновациям заявляет при каждом удобном случае, 
что роль ГЧП особая, ибо именно от них будет зависеть успех не толь-
ко Программы Горизонт Европа, но и прочих ассоциированных про-
грамм — Цифровая Европа (Digital Europe, 2021–2027 гг.), Космическая 
программа, Программа Invest EU. Поэтому исследования и инновации 
надо отстаивать по суммам и по формам, это и наука и более широкое 
распространении научных разработок в промышленности. Все ассоции-
рованные с ГЧП-программы будут «разносить», распространять резуль-
таты работы партнерств в экономику и общество [Workshop Supporting 
the preparation,2020].

В качестве заключения можно сказать, что перед развитием ЕАЭС 
стоит много задач — от таможенно-торговых до научно-технологиче-
ских [Глазьев,2020]. Министры стран-участниц ЕАЭС, отвечающие за 
информационные технологии часто заявляют о настоятельности со-
здания единой цифровой платформы Союза. В данном контексте опыт 
стран и регионов мировой экономики, особенно Евросоюза как блока 
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стран полезен с точки зрения того, что ГЧП не могут быть просто одним 
из элементов в кооперации стран. На примере Евросоюза видно, что 
если ГЧП не являются именно связующим точками, центрами разви-
тия технологий и промышленности, то заниматься созданием подобных 
системно малозначимых структур затратно и экономически неэффек-
тивно. Поэтому у Евросоюза и прочих стран и региональных группи-
ровок мировой экономики важно брать подходящий опыт повышения 
стратегической интеграционной значимости ГЧП, причем не только в 
том, как организуется и оценивается работа и взаимодействие уже со-
зданных, самых современных технологических ГЧП цифрового направ-
ления развития, но и изучать организационный опыт подготовки созда-
ния таких ГЧП в странах и регионах мировой экономики.

Опыт подготовительных процедур для принятия решений о со-
здании ГЧП, в частности, в Европе очень богат и последние пару лет 
сильно приумножен по причине обновления инновационной стратегии 
ЕС. Программы Горизонт Европа (Horizon Europe) и Цифровая Европа 
(Digital Europe) рассчитаны на 2021–2027 г. и именно через ГЧП сейчас 
они планируют ускорять европейские инновации. Для ЕАЭС ценен ев-
ропейский опыт межстранового опроса всех заинтересованных участ-
ников создания конкретных ГЧП, органы ЕС занимаются длительным 
и обстоятельным предварительным согласованием всех ключевых мо-
ментов прежде чем решается вопрос о финансировании и механизмах 
запуска нового технологического ГЧП. Подобный опыт подготовки ре-
шений в сфере ГЧП надо прежде всего перенимать управляющим орга-
нам ЕАЭС и РФ в целях подготовки и форсированного внедрения ГЧП 
в передовых технологиях, среди которых — в первую очередь и прежде 
всего — в цифровых.
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Пандемия коронавируса, развитие цифровых сервисов  
и цифровое неравенство: афро-азиатские страны

Аннотация. В статье ставится задача рассмотреть, как развивались циф-
ровая экономика, цифровые сервисы в период пандемии коронавируса 
в странах Азии и Африки. Уже на начальном этапе, в Китае в феврале-
марте 2020 г., пандемия выявила высокую значимость сервисов цифро-
вой экономики. Далее это стремительное развитие цифровых сервисов 
имело место и в других странах Азии. Оказались востребованными боль-
ше, чем ранее, онлайн-торговля, электронные платежи, цифровые сер-
висы для организации удаленной работы и дистанционного обучения, 
телемедицина, ИИ, роботы, дроны. А также онлайн-развлечения. По-
добные тенденции проявились и в странах Тропической Африки. В них 
в последние годы произошла настоящая революция в распространении 
мобильной связи. Однако пандемия коронавируса, когда школы были 
переведены на дистанционное обучение, показала, что цифровое нера-
венство сохраняется: многие школьники не имели доступа к интернету, 
но также телевизоров и доступа к электричеству.
Ключевые слова: афро-азиатские страны, цифровые сервисы, пандемия 
Ковид-19, дистанционное обучение, цифровое неравенство, удаленная 
работа, электронная торговля.
JEL коды: F23, F01, N75, N77.

Проблемам развития цифровой экономики посвящено немалое число 
публикаций (см., например: [Бриньолфсон, Макафи, 2019]). В 2020 г. 
появились публикации международных организаций о влиянии панде-
мии коронавируса на экономику [IMF World Economic Outlook, 2020; 
Global Economic Prospects, 2020], в том числе и на онлайн-торговлю 
[Covid-19 and E-Commerce, 2020]. Материалы о влиянии пандемии, о 
роли цифровых сервисов представлены на сайтах Всемирного экономи-
ческого форума, организации Human Rights Watch, компании McKinsey 
[3 factors, 2020; Impact, 2020; Tonby, Woetzel, 2020].
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Если пандемия оказала разрушительное влияние на многие отрасли 
экономики, то цифровая экономика переживала подъем. Уже на на-
чальном этапе, в Китае в феврале-марте 2020 г., пандемия выявила вы-
сокую значимость сервисов цифровой экономики. Далее это подтвер-
дилось и на примере других стран Азии.

В условиях, когда люди были отправлены на самоизоляцию, резко уве-
личился спрос на услуги онлайн-торговли. Если раньше ее использовали 
прежде всего молодые люди, то в период пандемии прибегать к ее услу-
гам стали представители старшего поколения. В период, когда бумажные 
банкноты были признаны небезопасными, ускорилось использование 
электронных платежей. В Африке, где уровень распространения онлайн-
платежей довольно высокий на фоне слабого развития сети банковских 
учреждений и небольшого числа банкоматов, цифровые платежи исполь-
зовались для перевода государственных субсидий в связи с пандемией 
[3 factors, 2020]. В Того государство запустило программу социальной по-
мощи, с использованием цифровых переводов субсидий работникам не-
формального сектора, чьи заработки сократились в результате локдауна. 
Программа Novissi, запущенная 8 апреля 2020 г. затронула более 1 млн гра-
ждан, из них около 65% — женщины. Сначала программа охватывала сто-
лицу Ломе и север страны. С июня 2020 г. она была переориентирована на 
регионы, где также был введен локдаун после вспышки заболевания. Более 
40 стран Африки ввели или расширили программы социальных субсидий 
с начала пандемии. 36 стран стали использовать онлайн-переводы денеж-
ных средств [Страны Азии и Африки, 2020, с. 356].

В период пандемии в Африке оказались востребованными цифро-
вые сервисы. Цифровые технологии стали шире использоваться в сфе-
ре здравоохранения, это прежде всего телемедицина. Возрос спрос на 
использование роботов, дронов. Дроны осуществляли доставку плазмы 
для переливания крови и медицинских препаратов в больницы. Извест-
но использование приложений по отслеживанию инфицированных ко-
ронавирусом в Китае. Но и в Сенегале стартап SheInTIC в апреле 2020 г. 
разработал приложение Covid Trace, которое позволяет отслеживать 
контакты с инфицированными, оно было передано в распоряжение ми-
нистерства здравоохранения [Covid-Trace, 2020].

В условиях локдауна, когда люди оставались дома и не все среди 
них работали, возрос спрос на онлайн-развлечения. Увеличились чи-
сло просмотров видео онлайн, использование онлайн-игр, стримин-
га, социальных сетей. Произошел резкий рост трафика онлайн-игр. 
Так, доходы Китая от продажи онлайн игр в 1 кв. 2020 г. превысили 
10,3 млрд долл., что было на 25% больше по сравнению с 4-м кварта-
лом 2019 г. [Baidu, 2020].
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При переходе на удаленную работу оказались востребованными циф-
ровые сервисы для организации работы из дома и видеоконференций, 
проведения лекций, семинаров, такие как Microsoft Teams, Zoom. Эти 
же сервисы использовались для дистанционного обучения. При этом в 
Китае для онлайн-обучения и дистанционной работы применялись ки-
тайские ресурсы: DingTalk компании Alibaba, WeChat Work и Tencent 
Meeting компании Tencent, DuerOS — Baidu [Tonby, Woetzel, 2020].

Использование цифровых сервисов в период пандемии возросло и 
в странах Африки. В последние полтора десятилетия в странах Африки 
стремительно распространяются современные информационно-ком-
муникационные технологии. Начиная с 2005 г., в Африке произошла 
настоящая революция в распространении мобильной связи. В афри-
канских странах возросло число мобильных телефонов, в том числе и в 
расчете на 100 жителей. Небольшим было число подписок на 100 чело-
век только в странах с низким ВНП на душу населения: 36 — в Эфио-
пии, 41 — в Нигере, 43 — в Демократической Республике Конго (ДРК) 
(хотя трудно назвать бедной страну, в недрах которой есть богатые ме-
сторождения меди, алмазов, редкоземельных металлов). Однако не все 
домохозяйства в африканских странах имеют доступ к электричеству.

Возникает парадокс: число подписок на мобильную связь выше, чем 
доля хозяйств, подключенных к электросетям. Число подписок на мо-
бильную связь и доля населения, имеющего доступ к электричеству, в 
2018–2019 гг. составляли: 134 и 82% — в Гане, 110 и 67% — в Сенега-
ле, 95 и 69% — в Республике Конго, 100 и 14% — в Буркина-Фасо, 83 и 
29% — в Гвинее-Бисау, 88 и 57% — в Нигерии (см. рис. 1).

Рис. 1. Страны Африки: доля населения, имеющего доступ к электричеству и число 
подписок на мобильную связь на 100 жителей, 2018–2019 гг.

Составлено по: World Development Indicators, 2020.
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Для снабжения электричеством предлагаются новые решения. Так, 
компания Peg Africa, действующая в Гане и в Кот д’Ивуаре, продает сол-
нечные батареи людям, не имеющим доступа к электричеству. Солнеч-
ные батареи дорогие, их приобретение большинству африканцев недо-
ступно. Система построена иначе: люди вносят небольшие суммы через 
систему мобильных платежей за получение доступа к электричеству с 
солнечной батареи. Небольшие расходы на подзарядку мобильника мо-
гут себе позволить многие [Five African tech trends, 2018].

Итак, мобильных телефонов в Африке много. Однако число ком-
пьютеров, планшетов, доля подключенных к Интернету гораздо ниже.

Если в странах Северной Африки (Тунисе, Египте), ЮАР, а также 
в Кабо-Верде, Сенегале число интернет-пользователей на 100 человек 
составляло от 46 до 67, в Нигерии, Гане — 42 и 39 на 100, в Кении, Эфи-
опии, Буркина-Фасо — от 16 до 23, то крайне низким был этот уровень 
в Конго, ДРК, Нигере, Гвинее-Бисау (см. рис. 2).

Рис. 2. Число интернет-пользователей на 100 жителей в странах Африки, 2019 г.
Составлено по: World Development Indicators, 2020.

Каким был контекст, в котором происходило распространение циф-
ровых технологий? Практически во всех африканских странах, пред-
ставленных в табл. 1, в 2018 г. низким был ВНД на душу населения, в 
том числе и по паритету покупательной способности (ППС), с учетом 
внутренних цен. ВНД составлял ниже 1000 долл. на душу населения в 
год в Гвинее-Бисау, ЦАР, Гамбии, Руанде, Буркина Фасо, ДРК; по па-
ритету покупательной способности (ППС) он был равен у тех же стран 
от 1000 долл. до 2160 долл. в год. Несколько выше, но все равно низким, 
от 2160 до 4000 долл. по ППС, был ВНД на душу населения в Сенегале, 
Конго, Кот д’Ивуаре, от 4000 до 7000 долл. — в Кении, Нигерии, Гане, 
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Кабо-Верде. Правда, есть и определенные успехи. Среди детей соответ-
ствующего возраста в 2018 г. начальную школу посещали от 75% детей 
соответствующего возраста в Сенегале до 95% в Руанде, среднюю шко-
лу — от 31% в Буркина Фасо до 70% в Кабо-Верде (по многим странам 
данных нет) (см. табл. 1).

Таблица 1
ВНД на душу населения, уровень бедности и охват населения системой 

начального и среднего образования в странах Африки, 2010–2018 гг.

ВНД на душу 
населения, 2018, 

долл. в год

Доля населения, живущего в 
день менее чем на:

Доля лиц соотв. 
возраста, обучав-

шихся в 2018 г.

Страна По ППС Год 1,9 долл. 3,2 долл. В нач. 
школе

В ср. 
школе

Буркина-Фасо 670 1890 2014 43,7 76,4 78,6 31,0

Сенегал 1410 3300 2011 38,0 67,5 75,4 37,7

Конго 1640 3000 2015 3,2 14,9 … …

ДРК 490 1070 2012 76,6 91 … …

Кабо-Верде 3420 6900 2015 3,2 14,9 93,4 70,4

Гана 2130 5220 2016 13,3 30,5 84,5 58,3

Кения 1620 4260 2015 36,8 66,2 … …

Руанда 780 2070 2016 55,5 79,7 94,8 35,9

Нигерия 1960 5040 2009 53,5 77,6 … …

Гамбия 710 2160 2015 10,1 37,8 76,8 …

Гвинея- Бисау 750 1990 2010 67,1 37,8 … …

ЦАР 490 1030 2008 66,3 83,1 … …

Кот д’Ивуар 1600 3660 2015 28,2 57,4 90,3 40,2

Составлено по: World Development Indicators. http://wdi.worldbank. org/table/1.2; 2.8 (дата 
обращения: 10.06.2020).

Основная масса населения практически всех африканских стран, 
представленных в табл. 1, живет в бедности, причем часто вне зависи-
мости от уровня подушевого ВНД. Менее чем на 3,2 долл. в день жили 
в середине 2010-х гг. 91% населения в Демократической Республике 
Конго (ДРК), 83% — в Центральноафриканской Республике (ЦАР), 
80% — в Руанде, 76% — в Буркина-Фасо, 68% — в Сенегале, но также 
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78% — в Нигерии (нефтедобывающей стране с относительно высоким 
ВНД на душу населения). Доля населения, живущего менее чем на 
1,9 долл. в день, равнялась 77% в ДРК, 67% — в Гвинее-Бисау, 66% — 
в ЦАР, 56% –в Руанде, 54% — в Нигерии, 44% — в Буркина-Фасо. 
(см. табл. 1). Значительная часть населения африканских стран занята 
в неформальном секторе. Об этом можно судить по высокой доле са-
мозанятых и неоплачиваемых семейных работников среди экономиче-
ски активного населения, которая в 2018 г. превышала 80% в Эфиопии, 
ЦАР, Буркина-Фасо, составляла от 60 до 80% в Сенегале, Конго, ДРК, 
Гане, Гамбии, Гвинее-Бисау, Кот д’Ивуаре, приближалась к 60% в Ру-
анде [World Development Indicators, Tables 2.4; 2.5, 2020].

Реальный социально-экономический контекст заставляет более 
трезво оценивать надежды на то, что цифровые технологии решат про-
блемы африканцев по мановению волшебной палочки. Насколько эф-
фективно может приобщиться человек, живущий менее чем на 1,9 долл. 
в день, к новым цифровым технологиям? Однако очевидно, что циф-
ровые гаджеты, интерес к онлайн-играм, социальным сетям становятся 
стимулом для ликвидации неграмотности.

Несмотря на широкое распространение мобильной связи в странах 
Африки, пандемия показала, что цифровое неравенство сохраняется. 
Число подписок на мобильную связь существенно превышает число 
реальных пользователей, у кого-то может быть две подписки, а у кого-
то — ни одной.

В период пандемии был введен локдаун. Школы были закрыты в 
185 странах, 89,4% учащихся были вынуждены оставаться дома. Пере-
рыв в обучении имел место у 1,57 млрд учащихся в 191 стране [Fighting 
COVID-19, 2020]. Перевод школьников на дистанционное обучение об-
нажил всю глубину цифрового неравенства.

Для организации дистанционного обучения оказались востребо-
ванными цифровые сервисы. При этом речь идет не о существующих 
сервисах онлайн-образования, таких как Coursera. На «дистант» стало 
переводиться обычное обучение школьников, студентов. В режиме он-
лайн в Скайпе или в Zoom стали проводиться уроки, лекции, семинары.

После перехода школьников на «дистант» тут же выявились «узкие 
места»: отнюдь не все школьники в странах Африки имеют компьюте-
ры, высокоскоростной доступ в Интернет. Африканские страны быстро 
на это отреагировали: так, в Сенегале, в Кабо-Верде стали транслиро-
вать уроки по телевидению. Однако не во всех семьях есть телевизоры. 
Часто, как было показано выше, нет и электричества.

В мире, по данным ЮНЕСКО, более 1,5 млрд детей были переве-
дены на дистанционное обучение, но половина из них не имеют дома 
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компьютера или Интернета. Во всем мире из-за пандемии на работу не 
ходили 63 млн учителей начальных и средних школ. Многие из учите-
лей нуждаются в профессиональной подготовке для обеспечения эф-
фективного онлайн-обучения [Новости ООН. 13.04.2020].

Проблемы в доступе африканских детей к дистанционному обра-
зованию стали предметом обсуждения на сессии организации Human 
Rights Watch в августе 2020 г. Перед этим была проведена серия опросов 
в ряде африканских стран. В разных странах предлагались различные 
решения для дистанционного обучения. В Банги, Чад, мать 6-летней 
девочки рассказала, что они 3 раза в неделю слушают занятия по ра-
дио. У девочки 14 лет в Кении школа посылала 2 раза в месяц родителям 
задания через WhatsApp. В Марокко проводились онлайн-занятия, но 
их «посещала» половина учеников. Иногда учительница не выходила с 
нами на связь целый день, а вечером появлялась и говорила, что у нее 
кончилась оплата за доступ к интернету [Impact,2020].

Возрастает и гендерное неравенство. Больше проблем у девочек. Если 
доступ к цифровым устройствам ограничен, то в первую очередь их дают 
мальчикам. В Кении учитель после закрытия школы предложил ученикам 
приходить к нему на занятия домой, но девочки отказались ходить на дом 
к учителю-мужчине. Часто на девочек в условиях локдауна взваливали 
работу по дому, уход за младшими детьми. Некоторых девочек — в Мала-
ви, Южном Судане, Танзании — принуждали выйти замуж [Impact,2020]. 
Впрочем, страдают не только девочки. В Кот д’Ивуаре в период пандемии 
в хозяйствах по выращиванию какао-бобов (contract farming, производство 
по контрактам) для компании «Нестле» возросло использование детского 
труда, на 20% по сравнению с 2-месячным периодом до начала пандемии. 
Школы были закрыты на время локдауна, из-за падения спроса доходы 
производителей какао-бобов упали, и многие семьи посылали детей на ра-
боту, чтобы свести концы с концами [Hazardous, 2020].

У многих детей в странах Африки нет доступа не только к интернету, 
компьютерам, но и к телевидению, радио. В Буркина-Фасо, регион Букль 
дю Муун (Boucle du Mouhoun), у многих учеников нет электричества, нет 
радио, не говоря уже о телевизоре. Учитель из региона Касаи в Конго рас-
сказал, что государство организовало показ уроков по телевидению, но в их 
городе с миллионным населением нет электричества [Impact, 2020].

В районе бидонвиля Матаре в Найроби, как рассказал учитель, ни у 
кого из учеников нет доступа в Интернет. Только у немногих есть мо-
бильники, которые поддерживают функции звонков и смс. Отец тро-
их детей в Нигерии рассказал, что его дети выходят на занятия онлайн 
через его мобильник, потому что у семьи нет компьютера. Хотя уроки 
передаются в формате видео, дети могут только слушать аудио. Иногда 
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не хватает оплаченного времени. В Замбии учителя давали уроки через 
социальные сети. Однако не каждый ребенок — участник соцсетей, в 
деревне доступ к ним меньше. По словам учителей, из-за локдауна и 
переноса каникул в Буркина-Фасо многие дети не вернутся в школу, 
надо будет помогать родителям в поле. Неграмотные родители не могут 
помочь детям с учебой. Учитель в Рабате услышал по телевизору, как 
министр образования сказал, что учителя должны использовать для за-
нятий Microsoft Teams. Но на самом деле им не предоставили доступа к 
приложению, не обучили работе с ним [Impact, 2020].

Наиболее остро «цифровое» неравенство ощущается в странах с низ-
ким уровнем дохода. По данным ЮНЕСКО, в странах Африки к югу от 
Сахары у 89% учащихся дома нет компьютера, а у 82% — нет доступа к 
интернету. Многие дети и подростки пользуются мобильными телефо-
нами, которые позволяют им общаться с учителями и друзьями. Но око-
ло 56 млн учащихся проживают там, где нет никакой мобильной связи. 
«Это неравенство является реальной угрозой непрерывности обучения 
в период беспрецедентных сбоев в системе образования», — заявила 
заместитель Генерального директора ЮНЕСКО по вопросам образова-
ния Стефания Джаннини [Новости ООН. 13.04.2020].

Таким образом, пандемия продемонстрировала и колоссальную зна-
чимость цифровых технологий, и глубину цифрового неравенства.
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Abstract. The aim of the article is to analyze the development of digital economy, 
digital services in Asian and African countries during the Covid-19 pandemic in 
2020. At an early stage, in China, there was a great demand for digital services. 
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Later, in other Asian countries there was a rapid growth of digital services: 
e-commerce, online payments, digital services for running remote work and 
distance education, telemedicine, Artificial Intellect applications, robots and 
drones. Such trends were also observed in the countries of Tropical Africa where 
a real revolution in mobile communications took place. Still, the pandemic 
when the schools began to use distance education revealed that digital divide 
persists: many schoolchildren in Africa had neither access to Internet nor TV-
sets nor even electricity.
Keywords: African and Asian countries, digital services, Covid-19 pandemic, 
distance education, digital divide, remote work, e-commerce.
JEL codes: F23, F01, N75, N77.
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Ответственное хозяйствование как основа экономики

Аннотация. Предметом данного исследования является поиск причин 
стагнации российской экономики через анализ организационно-эко-
номических отношений. Цель работы состоит в нахождении субъекта 
хозяйства, выступающего в качестве организационного начала в эконо-
мике. Методология исследования основывается на применении ретро-
спективного анализа, структурно-функционального анализа. Результаты 
исследования могут быть использованы в сфере государственного управ-
ления экономикой, для совершенствования отношений собственности, 
для формулирования новых принципов общественных экономических 
отношений. В результате исследования обнаружено, что на современном 
этапе происходит трансформация общественных отношений хозяйство-
вания. Права собственности не подразумевают обязанность организации 
и поддержания производства. Государство выполняет функции регули-
рования уже сложившихся экономических отношений и имеющихся 
предприятий. Процесс урбанизации привел к тому, что значительная 
часть общества является наемными работниками, а значит полностью 
зависимыми от функционирования производства, наличия рабочих 
мест. В общественном сознании роль организующего начала в экономи-
ке отводится государству, но правовое поле это не предусматривает.
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Согласно теории хозяйства, в основе экономики лежит хозяйствование 
[Осипов, 1995]. Оно осуществляется на двух уровнях: частном (инди-
видуальном) и общественном. Когда экономика перестает демонстри-
ровать рост и развитие, то становится актуальными вопросы, что в 
экономике идет не так и кто в этом виноват. Современная российская 
экономика является рыночной, что подразумевает частную предпри-
нимательскую активность. Но не ответственность за наличие и эффек-
тивность хозяйствования. Нами была выдвинута гипотеза, что одна из 
причин проблем в экономике — отсутствие в социуме субъектов, ответ-
ственных за организацию и обеспечение функционирования хозяйства. 
Отсюда возникает проблема определения субъекта хозяйствования.

В соответствии с поставленной проблемой целью исследования яв-
ляется идентификация в системе экономических отношений субъектов, 
осуществляющих функции хозяйствования и несущих ответственность 
за результаты хозяйственной деятельности. Задачи исследования:

1. Проанализировать эволюцию функции хозяйствования и хозяй-
ственной субъектности.

2. Проанализировать теоретические подходы в определении субъ-
екта, инициирующего создание и функционирование общест-
венного хозяйства.

3. Произвести структурно-функциональный анализ современной рос-
сийской экономики с целью выделения субъектов хозяйствования и 
их роль в системе организационно-экономических отношений.

4. Проанализировать сложившуюся систему организационно-эко-
номических функций и предложить возможные пути ее транс-
формации для достижения целей экономического развития.

Исходя из цели и задач исследования, статья имеет следующую 
структуру. В первой части дан обзор эволюции хозяйствования через 
призму хозяйственной инициативы и ответственности. Далее делается 
анализ теоретических подходов разных школ к выделению ключевых 
субъектов хозяйства. В третьей части сделан анализ функциональных 
ролей субъектов российской экономики и их отражение в системе об-
щественных отношений. В заключение сделаны выводы о перспективах 
трансформации существующей системы.

Эволюция человеческого общества неразрывно связана с эволю-
цией системы хозяйствования и общественных отношений. У любого 
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социального вида существует иерархическая система властных отноше-
ний. В человеческом социуме также. Система властных отношений опре-
деляет положение индивида в системе распределения благ, а также рас-
пределение прав и обязанностей в общественном хозяйстве. Поскольку 
хозяйствование существует тысячелетия, в обществе всегда существовало 
представление о том, кто отвечает за хозяйство. Традиции, нормы, пра-
вила, регламентирующие частное о общественное хозяйствование, в той 
или иной степени описывали роли индивидов в этом процессе. Так «До-
мострой» является примером такой регламентации. [Домострой, 2001]

Сословная структура предусматривала не только наличие определен-
ных привилегий, но и обязанности каждого сословия в хозяйственной 
жизни общества. Отмена рабства, крепостного права, а затем и сосло-
вий привела к изменению хозяйственных ролей, пересмотру прав и обя-
занностей участников хозяйства. Главное, что в условиях капитализма 
каждый несет личную ответственность за свое место в общественном 
хозяйстве. Капиталисты берут на себя роль инициаторов создания, раз-
вития и поддержания хозяйства.

В экономической теории со времен классиков политэкономии про-
цесс формирования капиталистического хозяйства до сих пор представ-
ляется как естественный и самогенерирующийся. В рамках теории не 
рассматривается вариант, что бурного капиталистического хозяйствова-
ния может не происходить. Хотя практика свидетельствует об обратном.

Школа классической политэкономии сформировалась в период по-
явления и развития мелкотоварного капиталистического производства. 
По этой причине ключевым субъектом хозяйствования, инициирую-
щим создание и расширение производства становится капиталист-про-
изводитель, который руководствуется личным интересом. [Смит, Ри-
крдо, Милль, 2007] Тяга к личному благосостоянию является стимулом 
к накоплению капитала и расширению производства. Основоположник 
школы философии хозяйства С.Н.Булгаков придерживался схожего 
подхода: «Капиталистическая форма производства характеризуется 
тем, что организующая роль в производстве принадлежит капитали-
стам, обладателям капитала». [Булгаков, 2006, с.198]

Неоклассическая школа, сосредоточив внимание на отдельных ин-
дивидуумах вообще не обозначала организующее начало в экономике. 
По умолчанию производство существовало, существует и будет суще-
ствовать всегда. Акцентирование рынка привело к искаженному пред-
ставлению структуры экономики и эволюции ее существования. Ав-
стрийская школа также по умолчанию считала производство заданной 
величиной, а вопрос функционирования определялся исключительно 
экономической эффективностью.
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Марксистская школа попыталась объяснить механизм появления и 
развития хозяйствования, но в качестве движущей силы были объявлены 
складывающиеся в обществе противоречия и их дальнейшее разрешение. За 
капиталом признавалась доминирующая роль в экономике, но не через ор-
ганизационную функцию, а лишь через владение средствами производства 
и эксплуатацию наемного труда. в результате был сделан вывод о необходи-
мости устранения класс капиталистов для достижения всеобщего блага.

Политэкономия социализма предполагает, что процесс создания и 
поддержания хозяйства может не быть стихийным, а быть централизо-
ванно организованным и управляемым, с четко определенными хозяйст-
венными функциями [Политическая экономия, 1988]. В таких условиях 
функция создания и развития хозяйства возложена на государственный 
орган. Национальное хозяйство развивается как единое целое, всем га-
рантирована занятость в производстве. В рамках этой теории проблема 
устранения эксплуататорского класса (а вместе с ним и инициатора хо-
зяйствования) решена через механизм государственного управления.

Кейнсианство в попытках решить проблемы великой депрессии 
обозначило новых участников и инициаторов хозяйственной жизни — 
инвесторов. [Кейнс, 2007] От их активности и их финансовых решений 
зависит судьба экономики.

Неоинституционализм также не рассматривает субъектные функции 
в экономике. Регулирующая и направляющая роль отводится институ-
там. Но в рамках школы обратили внимание на проблему разделения 
функций управления и владения в современных корпорациях [Эггерт-
ссон, 2001]. Разделение функций имеет следствием деформацию пред-
принимательской функции в крупном бизнесе.

Дж.Гэлбрейт, обращая внимание на складывающуюся систему 
управления корпорациями, сделал вывод, что именно техноструктура 
представляет собой планирующий и организующий элемент современ-
ной экономики. [Гэлбрейт, 2008]

Все современные направления экономической теории отводят госу-
дарству роль регулятора экономической жизни, но предполагается, что 
общественное хозяйство уже существует и развивается. Теория не дает 
ответов на вопрос: кто в обществе отвечает за создание хозяйства и его 
развитие, кто обеспечивает создание рабочих мест. Сегодня эта пробле-
ма актуальна для всех стран. Капитал действует в личных интересах, но 
сумма интересов капиталистов не равна общественным интересам.

Практика трансформации российской экономики показала, что пе-
рераспределение хозяйственных функций не всегда означает появле-
ние лучшей комбинации. Другой урок российской практики последних 
десятилетий — капиталисты создают экономику, но такого уровня и 



|  913Глава 19. Философия хозяйства: от экономики беспредела к предельной экономике

такого типа, который им удобен и доступен. Это может быть очень при-
митивная экономика, ограниченная по объему, простой по структуре. 
Результатом будет деградация общественного хозяйства, общественных 
отношений, низкоквалифицированный труд, высокая безработица.

Предполагается два возможных пути решения существующей пробле-
мы. Первый, общество эволюционно придет к новой структуре хозяйст-
венных ролей. Второй, структура распределения хозяйственных функций 
будет разработана в рамках экономической теории и внедрена в практику 
хозяйственной жизни. Второй вариант предполагает дальнейшие исследо-
вания. В общественном сознании активно развивается идея ответствен-
ности государства за развитие национального хозяйства и уровень жизни 
каждого индивида. Но история показывает, что ответственность каждого 
за свою жизнь немаловажна. Кроме того тот факт, что идея хозяйствова-
ния и связанной с этим личной ответственности вообще не присутствует в 
общественном сознании. Развитие научных основ хозяйствования, вклю-
чение этих знаний в образовательный контур позволит обществу более от-
ветственно относиться к вопросам хозяйственной жизни.
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relations. The purpose of the work is to find the subject of the economy, acting as 
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Россия на пути к России: возвращение к исконной духовности

Аннотация. Предмет настоящей статьи — теория социального идеала в 
понимании русского христианства. Цель — анализ применимости идей 
русских мыслителей конца XIX — начала ХХ века, исследовавших про-
блемы наилучшего общественного устройства для России, отталкива-
ясь от проверки на прочность философских основ марксистского уче-
ния, интеллектуально доминировавшего на рубеже ХХ века в России. 
Методологической основой послужили теория философии хозяйства и 
хозяйственного дирижизма Ю.М. Осипова, исследования инаковости 
отечественной экономической мысли Д.Н. Платонова. Методы: кон-
кретно-исторический метод, метод абстрагирования, дедуктивный ме-
тод, системный подход. Основные результаты: в работах С.Н. Булгакова 
и других русских мыслителей была зафиксирована научная неоснова-
тельность фундамента марксизма — философского материализма. Этот 
поворот в оценке марксизма, сделанный с позиций русской христиан-
ской философии, открыл дорогу для интеграции в разработки нового 
общественного устройства недостающей им духовной основы — христи-
анства, включения в поле исследований духовного измерения, преодо-
ления теоретического регресса, вызванного игнорированием в учении 
марксизма целого пласта христианского знания — о духовных законах 
мира и духовной природе человека.
Ключевые слова: марксизм, социальный идеал, ценностные ориентиры 
марксизма, Булгаков С.Н.
JEL коды: В14; В24; В30.

Русские мыслители, искавшие «универсальной социальной правды, 
понятой максималистически» [Бердяев, 2016, с.131 ] в конце XIX — на-
чале ХХ века исследовали ряд сложных проблем модели наилучшего 
общественного устройства, выходящих за пределы материалистиче-
ского восприятия и понимания. Учение марксизма, интеллектуально 
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господствовавшего в то время в России, было переосмыслено и перео-
ценено с позиций русского христианского мировоззрения. В советский пе-
риод, и вплоть до настоящего времени, в силу преобладания в научных 
школах философии материализма, критический анализ марксизма рус-
скими мыслителями не был в полной мере оценен по достоинству, и не 
был востребован. Он пребывал под спудом, дожидаясь своего времени.

Вместе с тем в наше время, как и сто лет назад, мы вновь сталкива-
емся с ситуацией, когда острота проблемы «нормального устройства 
общества» [Булгаков, 2008, с.145], отличающегося в лучшую сторону 
от капитализма, осознается вновь очень многими. Технологический 
прогресс обозначил контуры перспектив массовой безработицы, со-
кращения социального пакета, цифрового тоталитаризма, роста мани-
пулирования населением вплоть до зомбирования, антропологическо-
го инжиниринга, в целом, расчеловечивания, расширения масштабов 
гибридных, ментальных, террористических и диверсионных форма-
тов войн в условиях господства капиталистической модели общества. 
В этом контексте марксизм, как одно из немногих учений, предложив-
ших привлекательную, в целом ряде аспектов, антитезу капитализму, 
прошедшую к тому же достаточно успешную проверку практикой, на-
бирает новую популярность. В тоже время теоретический проект мар-
ксизма, также как и практический опыт его реализации, до сих пор не 
были системно осмыслены в их философских корнях, сущности, цен-
ностных ориентирах, сильных и слабых сторонах, с позиций русской 
христианской философии в соотнесении с современностью. С этой 
точки зрения оценка исследований марксизма русскими христиан-
скими мыслителями, преодолевавших изнутри слабые и ошибочные 
стороны марксизма — в части теории построения альтернативного ка-
питализму типа общественного устройства — представляется крайне 
актуальной задачей.

В конце XIX — начале ХХ веков, как отмечал Н.А. Бердяев [Бердяев, 
2016, с.126], в верхнем слое русской интеллектуальной элиты происхо-
дил духовный поворот, вызванный кризисом материализма, и миропо-
нимания, обращенного исключительно к земной жизни. Наступил ко-
нец исключительному господству материализма в русской мысли. Кризис 
материалистического мировоззрения заново пробудил интерес к вопро-
сам духовного порядка. В работах крупнейших русских мыслителей: Вл. 
С. Соловьева [Соловьев, 1996], Л.А. Тихомирова,, а также С.Н. Булга-
кова, Н.А. Бердяева, Н.Н. Алексеева, П.Н.Савицкого и других — вновь 
и вновь передумывалась и подвергалась проверке на прочность научная 
основательность общефилософского — материалистического — фундамен-
та учения марксизма. Возвращение к русским традициям осмысления 
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«прав духа», религии, христианства, его духовных ценностей, приводи-
ло в итоге к кардинальному пересмотру по сравнению с марксизмом, за-
мыслов о новом, лучшем социальном строе для России будущего. В на-
чале ХХ века авангарду русской общественной мысли удалось достичь 
существенного продвижения в научном понимании сложных проблем, 
имеющих краеугольное значение для успешности строительства ново-
го типа общественного устройства, подлинно народного общества, для 
России. Идеи русских мыслителей современниками, к сожалению, не 
были услышаны. Они адресованы нам.

Выдающиеся представители русской духовной элиты С.Н. Булгаков, 
а также Н.А. Бердяев, вышедшие из школы марксизма, профессиональ-
но глубоко, и с разных сторон исследовали философскую часть учения 
марксизма. С точки зрения теории лучшего строя для России будущего, 
на наш взгляд, наиболее серьезного внимания заслуживают три фунда-
ментальных тезиса русских мыслителей, рассматриваемые ниже.

Первое. С.Н. Булгаков фиксирует внимание на крайне важном ас-
пекте первой, философской части учения марксизма: в своем общефи-
лософском материализме Маркс не отличался оригинальностью, основ-
ные идеи его общефилософского миропонимания были некритически 
заимствованы им у своего учителя, которым являлся отнюдь не Гегель, 
как это принято считать, а Людвиг Фейербах. Булгаков, будучи глубо-
ким знатоком философии, детально опровергает легенду о том, будто 
Маркс являлся учеником и продолжателем Гегеля. Вопреки принятому 
в советский период подходу, согласно которому философия марксиз-
ма есть прямое и непосредственное продолжение учения величайших 
представителей немецкой классической философии, как это утвержда-
ется, в частности, в канонической работе В.И. Ленина «Три источника 
и три составные части марксизма», Булгаков убедительно доказал, что 
«никакой преемственной связи между немецким классическим идеализмом 
и марксизмом не существует» [Булгаков, 1993, с.249], «поскольку немец-
кая классическая идеалистическая философия неизменно соединялась 
с теми или иными религиозными идеями» [Булгаков, 1993, с.260], а та-
ковые всегда были марксизму глубоко чужды. Следовательно, нет ни-
каких оснований верить лестной самохарактеристике Маркса, согласно 
которой он причисляет себя к школе Гегеля. Гегельянство в марксизме, 
как показал Булгаков, не идет дальше словесных имитаций своеобраз-
ного гегелевского стиля.

Это же утверждение справедливо и в отношении «диалектическо-
го метода» Маркса, который на самом деле, по оценке Булгакова, был 
лишь особой манерой изложения выводов в форме диалектических 
противоречий.
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В действительности Маркс — ученик именно Фейербаха. Последний 
«вырос на почве окончательного разложения», и как «один из продук-
тов разложения», немецкого классического идеализма, и, «хотя и был 
некогда приверженцем Гегеля, но впоследствии сделался неприми-
римым и ожесточенным его антиподом» [Булгаков, 1993, с.,249–250], 
отпавшим от системы Гегеля «в грубейший материализм… и гедонизм 
в этике» [Булгаков, 1993, с.,256]. Маркс — это фейербахианец, и сущ-
ность его учения нельзя понять «не поставив в центр внимания этого 
основного факта.»[Булгаков, 1993, с.256]

В философии Фейербаха центральное место занимали идеи воинству-
ющего атеизма и агрессивная враждебность к христианской религии, ко-
торые нашли живой отклик в душе Маркса. Эти мотивы были не просто 
усвоены, а усилены Марксом, и составили, по Булгакову, «подлинную 
душу марксистской экономической доктрины», нацеленной на обоснова-
ние стремления части человечества «устроиться без Бога, и притом на-
всегда и окончательно» (по выражению Достоевского). «Маркс борется 
с Богом … и своей наукой, и своим социализмом, который в его руках 
становится средством для атеизма, оружием для освобождения челове-
чества от религии» [Булгаков, 1993, с. 248].

В этом пункте следует оценить смелую научную новацию Булгакова, 
установившего и объяснившего внутреннюю связь между философской 
частью марксистского учения — радикальным материализмом и атеиз-
мом Маркса — и антирелигиозной направленностью его экономического 
учения о социализме, которая носила неявный характер. Булгаков разъяс-
нил мировоззренческую «тайну» связи разных составных частей мировоз-
зренчески целостного учения марксизма.

Второе. Относительно «прославленного открытия» Маркса, ма-
териалистического понимания истории, Булгаков обращает вни-
мание на важное обстоятельство: «догмат» об историческом мате-
риализме — получен Марксом именно как результат интуитивного 
открытия[Булгаков, 1993]. Этот тезис вовсе не был результатом науч-
ного исследования конкретного исторического материала, подтвержда-
ющего научную гипотезу на основе рассмотрения значимого массива 
исторических данных. Обращая внимание на сам способ получения Мар-
ксом тезиса об историческом материализме в статье «Карл Маркс как 
религиозный тип» (1906 г.), Булгаков не пытался еще в данной работе 
опровергнуть или скорректировать этот тезис. Здесь он лишь поставил 
вопрос о том, насколько эта гипотеза может быть подтверждена научным 
анализом конкретных исторических данных. Но сама по себе поста-
новка вопроса имела фундаментальную важность для дальнейших ис-
следований проблемы. Фактически Булгаковым была сформулирована 
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задача: проверить обоснованность гипотезы исторического материализма 
на конкретных материалах разных стран и разных исторических пери-
одов.

Впоследствии эта задача, исследовалась и самим Булгаковым, и дру-
гими авторами: Л.А. Тихомировым, Н.А. Бердяевым, Н.Н. Алексеевым, 
а также и современными, в частности, Платоновым Д.Н., Балашовым 
А.М., Балашовой И.А. и Юдиной Т.Н.[Булгаков, 1993; Бердяев, 2016; 
Алексеев, 2003;Тихомиров, 2004; Платонов, 1993; Юдина и др., 2013], 
что привело к существенной корректировке изначального тезиса Марк-
са в аспекте доказательства неуниверсальности его действия.

Третье. Фундаментальное значение имела постановка задачи ана-
лиза ценностных ориентиров, аксиологии и этики марксистской теории.

Социализм Маркса, по Булгакову, «по крайней мере одной своей 
стороной, всецело есть этика хозяйства, учение о хозяйственном дол-
женствовании» [Булгаков, 2008, с. 308], и оно насквозь этично. «Весь 
моральный пафос Маркса связан с раскрытием эксплуатации как осно-
вы человеческого общества», теория эксплуатации это «феномен нрав-
ственного порядка» [Бердяев, 1993, с.116], доказательство «нравственно 
дурного» отношения человека к человеку в капиталистической системе 
хозяйства. Продолжая логику русских мыслителей, и пытаясь исследо-
вать вопрос о системе нравственных ценностей марксизма, рассмотрим 
нравственный смысл реализации на практике известного марксистско-
го тезиса об «экспроприации экспроприаторов» и революционной сме-
не формаций.

Согласно теории эксплуатации Маркса, задача вернуть трудящим-
ся–потенциальным экспроприаторам, то, что «несправедливо», хотя и 
по закону, было присвоено капиталистами-экспроприаторами, то есть 
собственность на средства производства, на первый взгляд выглядит 
нравственно «справедливой» задачей. Однако, стоит присмотреться, 
и эта цель оказывается лишь кажущейся «справедливой» — кажущей-
ся справедливой с позиций нравственности, неявно подразумеваемой, 
замутненной неявностью, нравственности ветхозаветных заповедей. 
Действительно, с точки зрения нравственной нормы возмездия «око за 
око», справедливо вернуть то, что было ранее несправедливо отобрано. 
Грядущая экспроприация средств производства трудящимися, с точки 
зрения теории эксплуатации, а также названной ветхозаветной нормы, 
действительно, выглядела справедливой. Но в таком рассуждении была 
неустранимая уязвимость — в нем как бы выносится за скобки сам спо-
соб осуществления нормы справедливости. В реалиях революций вме-
сте с отобранными средствами производства масштабно отбирались 
и жизни людские. Иными словами, под личиной добра — преодоления 
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капиталистической эксплуатации — совершалось зло массовых нравст-
венных преступлений по отношению к классовым противникам. Мар-
ксизм, по сути, теоретически подталкивал и мотивировал к нарушению 
заповеди «не убий»: поскольку даже минимального нравственного до-
бра в разграничении между разными способами экспроприации мар-
ксизм не видел, да и теоретически не мог видеть, отрицая в принципе 
любые нравственные духовные нормы, как Ветхого завета, так и более вы-
сокие, более сложные и человечные, нормы христианства, «ведь если Бога 
нет, то все позволено».

Булгаков убедительно показал, что принципиальная позиция отказа 
от следования духовным законам мира, характерная для радикально-
го материализма и воинствующего атеизма в их марксистской версии, 
не получила никакого нового научного обоснования в марксистской 
теории. Она была некритически заимствована у Фейербаха. В работах 
последнего, также как, впрочем, и у иных философов, мировоззрение 
материализма, как известно, никогда не получало бесспорного научного 
обоснования. При этом и сам Маркс, «в отношении общефилософских 
идей … не сделал ни малейшего шага вперед против Фейербаха… [ко-
торый] и по сие время остается его общефилософским фундаментом» 
[Булгаков, 1993, с.166]. Отсюда следует вывод о философской неоснова-
тельности радикальных лозунгов о грядущей экспроприации и револю-
ционной смене общественного строя, обоснование которых у Маркса 
базировалось на неявной апелляции к одной нравственной норме спра-
ведливости, но вместе с тем, на завуалированной посылке отрицания 
прочих нравственных норм (о запрете убийства и др.) и духовных законов 
мира в целом.

По Булгакову, общефилософская часть марксизма — материализм — 
не выдерживает научной верификации, что неизбежно отражается и на 
оценке обоснованности радикальных выводов о революционной сме-
не капиталистической формации, на целостной оценке обоснованния 
марксистского учения о путях преобразования жизненного устройст-
ва общества к лучшему. Маркс, по Булгакову, «зловеще», «загадочно и 
страшно двоится: его учение, направленное «на защиту обездоленных в 
капиталистическом обществе, на преобразование общественного строя 
на началах справедливости, равенства и свободы, по объективным це-
лям, казалось бы, должно было быть оценено положительно. Но опас-
ность состоит в том, что зло выступает иногда под личиною добра, раз-
личаясь от него не по внешним, а только по внутренним признакам. То 
обстоятельство, что Маркс хотел сделать свое учение средством для 
разрушения святыни в человеке» (выделено курсивом — Е.Х.)[Бул-
гаков, 1993, с.272] и тот факт, что оно объективно направляло своих 
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последователей на массовое нарушение духовных законов и нравст-
венных норм как христианства, так и ветхого завета и мусульманства, 
культивировало зависть, ненависть, взаимную вражду разных слоев об-
щества, интеллектуально готовило миллионы людей к катастрофе гра-
жданской войны, должно стать предметом пристального внимания, и 
получить отрицательную оценку.

Подытоживая сказанное, можно сделать следующие выводы.
Философская составляющая часть марксизма была профессиональ-

но глубоко проанализирована С.Н. Булгаковым и Н.А.Бердяевым. Она 
была именно внутренне превзойдена, разъяснена в своей сущностной ми-
ровоззренческой ограниченности.

Булгаковым была зафиксирована научная слабость и неоснователь-
ность общефилософской составляющей, фундамента учения марксизма — 
философского материализма и воинствующего атеизма, некритически 
заимствованных Марксом у Фейербаха. Обоснование тезиса о неосно-
вательности материалистического философского фундамента марксиз-
ма является важной заслугой Булгакова.

Этот фундаментальный вывод открывал дорогу для интеграции в 
проекты нового общественного устройства «сферы знания, выходящей 
за пределы материалистического восприятия и понимания», недостаю-
щей марксистским проектам духовной основы, ценностных ориенти-
ров русского христианства, «удивительных возможностей раскрытия 
загадочной связи с вечными, высшими реалиями» [Сикорский, 2004], 
преодоления теоретического регресса, вызванного отказом марксизма 
от целого пласта знаний о «в высшей степени таинственной духовной 
жизни» [Сикорский, 2004], о духовных законах мира и духовной при-
роде человека.
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Russia on the road to Russia: return to the primordial spirituality

Abstract. The subject of this article is the theory of the social ideal in the 
understanding of Russian Christianity. The aim of the article is to analyze 
the applicability of the ideas of Russian thinkers of the late XIX — early XX 
century, who studied the problems of the best social structure for Russia, 
starting from the verification of the philosophical foundations of the Marxist 
doctrine, which was intellectually dominant at the turn of the XX century in 
Russia. The methodological basis was the theory of the philosophy of economy 
and economic dirigism of Yu. M. Osipov, Studies of the otherness of domestic 
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economic thought by D. N. Platonov. Methods: concrete-historical method, 
method of abstraction, deductive method, system approach. Main results: the 
works of S. N. Bulgakov and other Russian thinkers recorded the scientific 
groundlessness of the foundation of Marxism-philosophical materialism. 
This turn in the assessment of Marxism, made from the standpoint of Russian 
Christian philosophy, opened the way for integration into the development 
of a new social project of the missing spiritual basis — Christianity, inclusion 
in the field of research of the spiritual dimension, overcoming the theoretical 
regression caused by ignoring in the teaching of Marxism a whole layer of 
Christian knowledge — about the spiritual laws of the world and the spiritual 
nature of man.
Keywords: Marxism, social ideal, axiology of Marxism, Bulgakov S.N.
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Как повысить эффективность обучения иностранным языкам  
в виртуальном классе

Аннотация. В статье анализируются образовательные инструменты, по-
зволяющие повысить эффективность обучения иностранным языкам 
в виртуальном пространстве. Автор объясняет, как организовать ауди-
торную работу студентов на цифровой платформе Zoom, основанную 
на использовании потенциала коллаборативного обучения. Анализи-
руя три метода этого подхода к обучению, автор выделяет их личност-
но-ориентированный и практический характер, позволяющий препо-
давателям решать методические, психологические и организационные 
проблемы, возникающие в ходе обучения в режиме онлайн, и проводить 
занятия эффективно. Методы коллаборативного обучения обеспечи-
вают разнообразие способов и форм выполнения аудиторной работы в 
виртуальном классе и оптимизируют взаимодействие между студентами 
и преподавателями, что приводит к развитию познавательного интере-
са, удовлетворению базовых психологических потребностей студентов в 
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самостоятельности и компетентности, росту уровня внутренней мотива-
ции и формированию языковых компетенций.
Ключевые слова: аудиторная работа, иностранные языки, коллаборатив-
ное обучение, обучение онлайн, языковые компетенции

Высокие темпы развития информационных технологий позволили 
современному обществу диверсифицировать подходы к осуществлению 
образовательной деятельности. Помимо традиционных форм обучения 
в реальном образовательном пространстве широкое распространение 
получила дистанционная форма обучения в виртуальной среде. Сете-
вые технологии позволяют преподавателям успешно проводить занятия 
как в реальном, так и виртуальном пространстве, используя учебники и 
учебные пособия нового поколения, включающие цифровой компонент. 
Работа с учебными материалами на цифровых носителях помогает опти-
мизировать обучение в виртуальном классе и эффективно формировать у 
обучающихся необходимые компетенции [Adelsberger et al., 2002].

Чтобы повысить эффективность онлайн обучения преподаватель дол-
жен владеть информационными технологиями, обеспечивать необходи-
мый обучающий контент, а также применять различные подходы к обуче-
нию, позволяющие решать многочисленные проблемы, возникающие на 
уроках онлайн, такие как низкий уровень взаимодействия между обуча-
ющимися и преподавателями на занятии, проблема удержания внимания 
студентов, трудности восприятия и обработки информации, ограничен-
ные возможности контроля преподавателями психологического состоя-
ния студентов, их активности и вовлеченности в процесс обучения и т.д.

Одним из подходов, помогающим справиться с возникающими 
сложностями и повышающим эффективность обучения иностран-
ным языкам в онлайн режиме, является коллаборативное обучение (от 
англ. — collaborative learning), что подразумевает групповую работу, в 
ходе которой обучающиеся делятся информацией, ресурсами, наблю-
дают друг за другом, дают оценку и учатся друг у друга (P. Dillenbourg, 
M. Chiu, R. Mitnik, J. T MacGregor, B. L. Smith, L.Vygotsky).

Сегодня большое внимание уделяется организации такого обуче-
ния в онлайн среде, в основе которого лежат информационные техно-
логии и виртуальное взаимодействие (Computer Supported Cooperative 
Learning (CSCL)). Сторонники данного подхода к обучению онлайн 
анализируют потенциал виртуального взаимодействия и приходят к 
выводу, что взаимодействие между обучающимися в ходе виртуальных 
занятий способствует успешному развитию критического мышления, 
познавательного интереса, умения решать проблемы. [Chen, Chiu, 2008, 
с. 678–692].
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В ходе онлайн занятий студенты выполняют задания, решают кей-
сы и создают учебные продукты [Gerlach, 1994, с. 5–14], при этом пре-
подаватель не только передает знания, но и помогает обучающимся 
транслировать знания самостоятельно [Smith, MacGregor, 1992], прев-
ращая студента из пассивного слушателя в активного участника урока. 
Рассмотрим несколько методов коллаборативной учебной деятельнос-
ти, позволяющих провести виртуальное занятие английского языка на 
платформе ZOOM интересно и эффективно.

Одним из наиболее известных и распространенных методов явля-
ется метод “Думай-Обсуждай-Делись” (от англ. “Think-Pair-Share”) 
[Lyman, 1987, с. 1–2]. Эта стратегия становится чрезвычайно результа-
тивной в контексте онлайн обучения. Небольшие группы обучающихся 
(2–3 чел.) распределяются по сессионным залам, предварительно по-
лучив дискуссионный вопрос, обдумывают его и начинают обсуждать. 
Затем преподаватель меняет состав сессионных залов, и обсуждение во-
проса происходит уже с другими участниками. Чем более провокацион-
ный вопрос, тем интереснее будет дискуссия. По завершении дискуссии 
в сессионных залах преподаватель приглашает студентов обсудить тему 
в общей конференции и/или просит обучающихся поделиться своими 
мыслями в краткой тезисной форме в общем чате. Применение дан-
ной техники способствует развитию у студентов навыков критического 
мышления и устной коммуникации: студенты становятся активными 
участниками учебного процесса, т.е. слушают, понимают, анализируют 
информацию и дают обратную связь. Помимо этого, развиваются на-
выки письменной коммуникации: обучающиеся учатся излагать свои 
мысли в письменной форме кратко и понятно.

Метод “Думай-Обсуждай-Делись” используется не только для ор-
ганизации дискуссии, но и, например, для проверки ответов выпол-
ненных заданий или проверки работ друг друга с целью выявления и 
обсуждения ошибок и правильных вариантов. Данный метод помогает 
повысить познавательный интерес, т.к. работа в сессионных залах не 
ограничивает возможность обучающихся использовать дополнитель-
ные ресурсы для углубленного изучения проблемы. Преподаватель мо-
жет легко контролировать работу в сессионных залах: функционал циф-
ровой платформы позволяет быстро перемещаться из зала в зал. Более 
того, быстро и просто решается проблема взаимодействия: в виртуаль-
ном классе даже студенты с низкой мотивацией или психологическими 
трудностями общения (боязнь выступать/отвечать) становятся актив-
ными участниками процесса обучения.

Метод “Думай-Обсуждай-Делись” целесообразно комбиниро-
вать с техникой мозаичного обучения (от англ. “jigsaw technique”), 
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разработанной американским психологом Эллиотом Аронсоном 
[Perkins, Saris, 2001, c. 111–113]. Эта техника подразумевает организа-
цию групповой работы, в ходе которой каждый студент готовит опре-
деленное задание в рамках одной темы. Закончив подготовку, студенты 
обмениваются информацией или делают презентацию по разработан-
ному материалу. Данная техника является чрезвычайно эффективным 
средством усвоения информации.

Техника мозаичного обучения имеет много преимуществ. Рассмо-
трим практическое применение этой техники на виртуальном заня-
тии по английскому языку, посвященному работе с текстом/статьей. 
Преподаватель делит класс на несколько групп (2–3 чел.) и размещает 
группы в сессионных залах. Каждая группа получает задание, напри-
мер, подготовить глоссарий по одному из абзацев статьи и составить 
по нему интеллектуальную карту (mind map). По завершении задания 
группы собираются вместе в основной конференции и презентуют под-
готовленный материал. Для более тщательного осмысления информа-
ции студентам также предлагается провести сессию вопросов-ответов. 
Следующим этапом становится совместная работа по расположению 
абзацев в нужной последовательности. При этом студенты анализируют 
грамматические, лексические и стилистические средства, обеспечиваю-
щие единство текста. Далее все обучающиеся приступают к улучшению 
или корректировке интеллектуальной карты статьи и более детальному 
обсуждению полученной информации. В качестве домашнего задания 
студентам предлагается прочитать и проанализировать статью еще раз, 
выучить незнакомую лексику, представленную в глоссарии, и подгото-
вить саммари в устной или письменной форме.

Применяя технику мозаичного обучения, преподаватель решает ряд 
проблем. Во-первых, обучающиеся становятся активными участника-
ми учебного процесса, то есть удается повысить уровень вовлеченности 
студентов в работу над заданием. Во-вторых, устраняются проблемы 
с взаимодействием: общение с небольшим количеством участников в 
сессионных залах позволяет студентам осуществить коммуникацию на 
более высоком уровне. Помимо этого, преподавателю становится легче 
осуществлять контроль, т.к. он может легко передвигаться по сессион-
ным залам и наблюдать за учебным процессом.

Техника мозаичного обучения способствует развитию критическо-
го и дизайн-мышления, чувства ответственности, познавательного 
интереса и удовлетворению базовых психологических потребностей 
студентов в самостоятельности и компетентности. Самостоятельность 
и компетентность являются важными факторами повышения внутрен-
ней мотивации [Ryan., Deci, 2000, c. 54–67] и эффективности обучения 
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[Niemiec, Ryan, 2009, c. 133–144]. Одним из преимуществ этой техники 
является также экономия времени обучающихся, ценнейшего ресурса, 
которого студентам обычно так не хватает. Совместная работа позволя-
ет выполнить задания в существенно большим объеме.

Следующий метод, повышающий эффективность онлайн занятий, 
непосредственно связан с широко применяющейся на уроках иностран-
ных языков кейс-технологией. Работая с кейсом, студенты получают 
знания и формируют умения и навыки в результате самостоятельной 
работы. Для решения поставленной проблемы в кейсе используются 
активные методы обучения, в частности, метод мозговой атаки (от англ. 
“brainstorming”), предусматривающий организацию коллективной ди-
скуссии, генерацию идей, их анализ, критику и оценку, выбор лучших 
вариантов (H. Lamm, A. Osborn, I. Scott, G. Trommsdorff). В условиях 
виртуального урока не всегда удается применить этот метод в силу тех-
нических сложностей. В такой ситуации прекрасной альтернативой ме-
тоду мозговой атаки становится метод перекрестной генерации идей (от 
англ. “brainwriting”), разработанный немецким экспертом по маркетин-
гу Б. Рорбахом. Метод перекрестной генерации идей помогает решить 
кейс с помощью генерации идей в письменном виде [Van Gundy, 1984, 
c. 67–74]. При этом совсем не обязательно распределять студентов по 
сессионным залам. На первом этапе каждый обучающийся работает над 
кейсом самостоятельно и записывает свои идеи в личном чате. Следу-
ющим шагом становится работа в парах: студенты обмениваются друг с 
другом информацией через чат, дополняют или корректируют список 
предложений по решению проблемы. По завершении работы в парах 
все студенты делятся своими идеями уже в общем чате, информацию из 
которого можно скопировать и вынести на общий экран для последу-
ющего анализа. Обучающиеся имеют возможность обсудить информа-
цию как в устной форме, так и в письменной, шаг за шагом излагая пре-
имущества и недостатки каждой предложенной идеи. Завершающим 
этапом становится выбор оптимального решения.

Преимуществом метода перекрестной генерации идей является воз-
можность организации анонимного опроса, что становится особо важным 
в случае, если в группе есть студенты, которые по каким-либо причинам 
стесняются или боятся выступать. Когда у таких студентов появляется 
право сохранить анонимность, их активность и вовлеченность в учебный 
процесс значительно возрастает. Существует много инструментов, помо-
гающих без труда собирать информацию анонимно, например, “Опросы 
Гугл” (Google Surveys) или функция опроса в Zoom. Еще одно значитель-
ное преимущество данного метода при решении кейсов состоит в том, 
что он не допускает появление феномена “фиксации идей” или “эффекта 
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привязки” (от англ. anchoring) [Mussweiler, 2002, с. 67–72], когда ранее вы-
сказанные идеи оказывают лимитирующее влияние на генерацию новых 
идей, так как ограничивают креативность обучающихся и, тем самым, ме-
няют ход анализа ситуации [Kohn, 2011, с. 359–371]. 

Использование метода перекрестной генерации идей на заняти-
ях в виртуальном классе помогает преподавателю решать проблемы, 
связанные с вербальной коммуникацией в виртуальном пространстве, 
вовлечением всех участников онлайн урока в работу над проектом и 
удержанием внимания аудитории. Этот метод способствует развитию 
креативности студентов, формирует аналитические навыки и навыки 
структурирования деловой речи в письменной форме. Генерирование 
идей и создание впоследствии банка идей способствует развитию ди-
вергентного мышления (от англ. “divergence” — расхождение) [Kerr, 
Murthy, 2004, с. 381–399], а выбор самой разумной и интересной идеи 
развивает конвергентное мышление (от англ. “convergence” — сближе-
ние) [Cropley, 2006, с. 391- 404].

Таким образом, коллаборативное обучение является личностно-
ориентированным инструментом, способствующим повышению эф-
фективности учебного процесса онлайн. Методы и техники, приме-
няющиеся в ходе проведения групповой работы в виртуальном классе, 
помогают студентам использовать интерактивные возможности обуче-
ния онлайн, удовлетворить базовые психологические потребности в са-
мостоятельности и компетентности, повысить познавательный интерес 
и внутреннюю мотивацию, развивать критическое и дизайн мышление, 
активно взаимодействовать друг с другом, а также получать и закре-
плять необходимые знания, умения и навыки.

Грамотное использование цифрового обучающего контента в соче-
тании с организацией успешного взаимодействия в контексте совмест-
ной учебной работы позволяет преподавателям решать методические, 
психологические и организационные проблемы, возникающие в ходе 
обучения в виртуальном пространстве, помогать студентам быть транс-
ляторами знаний в процессе формирования компетенций, необходи-
мых современному специалисту.
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foreign language learning online. The author explains how to organize students’ 
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in-class ZOOM work based on using the potential of collaborative learning. 
Considering three methods of this approach to education, the author highlights 
their learner-centered and practical nature, which enables teachers to solve 
methodological, psychological and organizational problems caused by online 
education and make lessons effective. Collaborative learning methods provide a 
wide range of ways and forms of in-class work online and optimize interaction 
between students and teachers, which translates into developing cognitive 
interest, satisfying students’ basic psychological needs for autonomy and 
competence, increasing intrinsic motivation and gaining language competence.
Keywords: in-class work, foreign languages, collaborative learning, learning 
online, language competence.
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Business writing: особенности и трудности преподавания

Аннотация. Владение навыками качественной бизнес-коммуникации на 
иностранном языке становится важным показателем профессионализ-
ма современного специалиста в сфере экономики и бизнеса. Эффек-
тивное обучение деловому общению будущих молодых специалистов 
является необходимым элементом качественного образования. Дело-
вая переписка на английском языке является важной составляющей 
этого процесса. Автор расcматривает функционально-стилистические 
характеристики текста, основные принципы составления и правила 
оформления делового письма в классическом варианте бумажной кор-
респонденции, а также в цифровом формате электронной почты. В ста-
тье описываются особенности структуры, формат и содержание деловых 
сообщений, которые наиболее приемлемы в англоязычной письменной 
деловой коммуникации. Автор предлагает рекомендации по написанию 
писем и обучению студентов деловой переписке, а также предоставляет 
информацию о формате и процедуре проведения Международного эк-
замена по деловому английскому языку Лондонской Торгово-Промыш-
ленной палаты LCCI.
Ключевые слова: бизнес-коммуникация, деловая корреспонденция, пра-
вила формальной переписки, письмо, электронная почта.
JEL codes:

В современном мире успех бизнеса во многом определяется эффек-
тивностью процесса коммуникации, как устной, так и письмен-
ной. Умение устанавливать и поддерживать деловые контакты яв-
ляется одним из обязательных гибких навыков 21 века. Необходимо 
знать принципы, требования и положения, согласно которым осу-
ществляется формирование качественного общения в деловой среде, и 
активно применять их на практике. Прочный навык качественной 
бизнес-коммуникации на иностранном языке становится важным по-
казателем квалификации современного специалиста в сфере экономики 
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и управления, поэтому обучение деловому общению является неотъем-
лемой составляющей подготовки будущих управленцев. Деловая пере-
писка — один из важнейших компонентов этого процесса, поскольку 
культура и качество бизнес корреспонденции влияет на эффективность 
работы компании или организации и играет значительную роль в укре-
плении ее имиджа и повышении конкурентоспособности.

Интеграция российской экономики в мировой хозяйственный ком-
плекс и развитие торгово-экономического сотрудничества с зарубеж-
ными партнерами приводит к необходимости подготовки вузами спе-
циалистов, которые наряду с профессиональными знаниями в области 
экономики и менеджмента и владением иностранным языком, знакомы 
с культурой страны изучаемого языка. Национально-специфические 
особенности деловой переписки являются ее неотъемлемой составля-
ющей. Отсутствие таких знаний может повлечь ошибки культурологи-
ческого плана, что приведет не только к сбоям в коммуникации, но и к 
нежелательным последствиям для деятельности и развития компании 
или организации. Важно учитывать также тот факт, что культурологи-
ческие различия и особенности могут существенно влиять на принципы 
и правила построения делового письма. Так, в американской бизнес-
культуре принято подробное описание всех пунктов с указанием под-
робных деталей по поводу обсуждаемой проблемы. Письма, написан-
ные американцами, логичны и изобилуют уточнениями. Характерное 
для русской бизнес-культуры желание кратко изложить свою позицию 
или аргументацию на английском языке (часто с нарушениями устояв-
шихся норм вежливости) может быть воспринято, как резкое или даже 
грубое в англосаксонской культуре. Например, фраза I cannot do it в 
данной культуре неприемлема и должна быть трансформирована в I am 
afraid I really cannot do it.

Нашим выпускникам часто приходится вести деловую переписку 
на английском языке, особенно если они работают в международных 
компаниях. Практический опыт показывает, что уровень владения сту-
дентами навыками письменной деловой коммуникации на английском 
языке достаточно низкий, у большинства отсутствуют базовые знания 
ведения бизнес-корреспонденции. Они не всегда знакомы с форматом 
служебных записок (меморандумов), деловых писем (в том числе жа-
лоб, претензий, предложений и т.п.), бизнес отчетов. Более того, на-
блюдаются трудности в оформлении делового письма структурно и 
логически правильно, в делении его на абзацы и обеспечении внутри 
текстовой связности, не сформированы навыки редактирования текс-
та. Именно поэтому в курсе профессионального английского необхо-
димо выделить время для систематизированного обучения студентов 
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искусству письменной деловой коммуникации. Как правило, обучение 
деловому общению фрагментарно и не систематизировано. При этом 
совершенствование навыков международной бизнес-коммуникации 
должно проводиться параллельно с формированием межкультурной и 
коммуникативной компетенции студентов экономических вузов, так 
как большинство современных выпускников не готовы к ведению пол-
ноценного, качественного и эффективного делового общения на ино-
странном языке.

На настоящий момент у студентов экономического факультета МГУ 
отмечается желание изучать деловую переписку на английском языке. 
Согласно результатам проведенного Кафедрой иностранных языков 
онлайн опроса студентов 2 и 3 курса в 2020 и 2021 годах, 58% и 70% ре-
спондентов соответственно, ответили, что хотели бы развивать навыки 
деловой переписки. Опрос студентов 2 курса отделения Менеджмент в 
2021 году показал, что более 90% опрошенных считают необходимым 
изучать англоязычную деловую корреспонденцию. Поэтому студенты 
3 курса направления менеджмент, изучающие английский язык профес-
сионального общения, проходят специальную подготовку к сдаче меж-
дународного экзамена “Английский для бизнеса” Лондонской Торго-
во-Промышленной Палаты, в ходе которого экзаменаторы оценивают 
знания кандидатов в области различных аспектов бизнеса. Все задания 
и темы экзамена основаны на практике управления и ведения бизне-
са, при этом все ответы на вопросы должны осуществляться в форме 
деловой переписки: каждому заданию соответствует определенный вид 
деловой корреспонденции (письмо, меморандум, отчет, буклет, бизнес 
статья и т.д.). В ходе выполнения экзаменационных заданий необходи-
мо показать знания правильной структурной организации письменно-
го текста деловой тематики. Содержание текста должно соответство-
вать принятым нормам делового общения и должно основываться на 
информации, которая предоставляется в задании. Необходимо также 
использовать правильный стиль, формат и тон, принятые в бизнес кор-
респонденции.

Деловое письмо — образец письменного текста (часто официаль-
ного), а это значит, что автор может и должен проявить большую ак-
куратность и тщательность при изложении и оформлении своих идей 
и аргументов, подборе определенных лексических и грамматических 
структур. Все формулировки в послании должны быть четкими и од-
нозначными, не требующие от получателя временных затрат на рас-
шифровку возможных скрытых смыслов. Необходимо соблюдать 
последовательность и правильно расставлять приоритеты. Отличитель-
ной особенностью деловой корреспонденции является краткость. Все 
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языковые средства должны соответствовать жанру деловой переписки. 
Важным требованием является объективность информации: недопу-
стимо в официальной письме выражать субъективное мнение и исполь-
зовать эмоционально-окрашенную лексику.

В бизнесе происходят постоянные изменения, но принципы дело-
вого письма в его классическом варианте (бумажной версии) остают-
ся неизменными. Первое, на что надо обратить внимание, — это так 
называемая механика письма, в основе которой восемь компонентов, 
такие как: адрес отправителя (Sender Address), дата (Dateline), адрес по-
лучателя (Inside Address), приветствие (Salutation), за которым следует 
непосредственный Текст письма (Paragraphs (Body), который заверша-
ется формальными фразами вежливости (Complimentary Clause) и, нако-
нец, подписью (Signature Block) и вложениями (Enclosures). Все пособия 
по деловой переписке обращают внимание на наличие этих пунктов и 
отрабатывают это в заданиях. При этом необходимо отметить, что об-
мен бумажными письмами становится чрезвычайно редким явлением 
в реальной жизни, тем не менее, одно из заданий экзамена LCCI —это 
написание делового письма в классическом варианте: от руки и на бу-
маге, с соблюдением правил написания адреса получателя и отправите-
ля, даты и подписи.

В наше время глобального перемещения общения в цифровой фор-
мат самой популярной формой письменной коммуникации стал обмен 
электронными письмами. Современная деловая онлайн переписка пос-
тоянно претерпевает различные изменения и представляет неиссякае-
мый источник материала для лингвистических исследований. Этикет 
интернет-почты полностью не сформирован, до сих пор нет четких 
единых стандартов. Нормы и подходы к составлению электронных пи-
сем постоянно меняются в зависимости от тех или иных корпоративных 
требований: деловой мир перегружен объемом электронной коммуни-
кации, поэтому возникают спонтанно принятые правила и возможно-
сти для упрощения формальностей и экономии времени.

По единому стандарту составляются только приветствие (salutation) и 
концовка послания. Основная часть оформляется в относительно сво-
бодном формате. Что касается структуры электронного письма с точки 
зрения пользователя, то можно отметить, что электронные сообщения 
одновременно и похожи, и сильно отличаются от привычных старше-
му поколению бумажных писем. Компонентами электронного письма 
являются несколько полей для обязательного заполнения. Первое поле 
содержит адрес получателя (to), второе поле — адрес отправителя (from) 
и заполняется автоматически, третье поле — тема письма (subject) во 
многих почтовых сервисах считается обязательным для заполнения, и 
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кроме того, пользователям проще найти письмо, если в нем будет кор-
ректно указана тема, четвертое поле —основная часть письма (body).

Существуют также скрытые компоненты электронного пись-
ма. Cc (Сarbon copy/ копия) — это вторичные получатели почты, кото-
рые получат копию послания; они в курсе того, что все получатели из-
вестны. Bcc (Blind carbon copy/ скрытая копия) дает возможность скрыть 
некоторые адресаты от других получателей. И, конечно, Enclosures /вло-
жения).

Главный аргумент в пользу электронной почты — оперативность, и 
многие люди, как только получают почту, незамедлительно отвеча-
ют. В этой связи необходимо учесть, что быстрый и бездумный обмен 
электронными письмами несет в себе одну существенную проблему и 
может привести к нежелательным результатам. Поэтому эксперты по 
деловой переписке настоятельно рекомендуют относиться к электрон-
ной почте так же серьезно, как и к традиционному письму или служеб-
ной записке: любой письменный текст отражает уровень образования 
и профессионализма. [Wallwork, 2014, p.79]. Более того, если (в случае 
возмущения или разочарования) появляется желание напечатать ответ 
и незамедлительно его отправить, нужно остановиться и воспользо-
ваться функцией “сохранить в черновики”. После того, как негатив-
ные эмоции уступят место критическому мышлению и способности к 
анализу, можно вернуться к написанному, внимательно перечитать и 
решить, стоит ли отправлять оригинальную версию. Никогда не следу-
ет иметь дело с важными деловыми письмами и документами в спеш-
ке, необходимо всегда тщательно продумывать текст: послание могут 
увидеть много людей, которые будут оценивать качество вашего письма.

Приступая к работе над основным содержанием делового посла-
ния, рекомендуется составление плана письма. Как показывает практи-
ческий опыт, с логикой и структурной организацией текстов у наших 
студентов и аспирантов не все благополучно, а план помогает в созда-
нии ясной структуры. Если вы пишете серьезное бизнес-предложение с 
множеством важных деталей, продуманный план не позволит их пропу-
стить. Для составления структурированного плана необходимо иссле-
довать имеющуюся фактическую информацию, проанализировать сущ-
ность проблемы или вопроса, знать ваши цели и возможные варианты 
их достижения. Более того, эти три шага критически необходимы при 
написании любого задания экзамена LCCI: без тщательного анализа 
написать ответ просто невозможно.

Тем не менее, даже очень хороший план не может гарантиро-
вать желаемого отклика. Но есть четыре определяющих компонента 
письма, знание которых увеличивают шансы на получение нужного 
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результата. Этими компонентами являются: структура (structure), внеш-
ний вид (appearance), правильная грамматика (grammar) и, наконец, 
отношение автора к получателю (аttitude). Последний пункт очень ва-
жен, так как ориентированность на получателя — это гарантия того, что 
ваше письмо, образно говоря, не откинут в сторону, а прочитают, пой-
мут и благожелательно на него отреагируют. В данном аспекте важную 
роль играет выбор языка послания (сhoice of language), то есть то, как вы 
пишете. Для групп продвинутого уровня характерна тенденция к ис-
пользованию неестественно высокопарного стиля. Они считают, что 
сложный язык является возможностью поразить адресат знанием ан-
глийского. Но в бизнес-переписке это абсолютно неверный подход: в 
деловом общении наметился устойчивый тренд к ясности и простоте 
изложения. Простые конструкции и короткие предложения гораздо 
легче понимать, и они оказывают лучший эффект. Люди бизнеса це-
нят прямоту и недвусмысленность. Убедить студентов в правильности 
именно такого подхода лучше всего на примерах, сравнивая удачные и 
неудачные варианты деловых писем.

Следующая составляющая аспекта отношения автора к получате-
лю — это тон (tone). Правильный тональный посыл или эмоциональ-
ный оттенок поможет настроить получателя на позитивное отношение 
к вам и вашему посланию, и как результат — вы получите желаемый 
отклик. Чтобы создать правильный тон, надо доказать адресату посла-
ния, что вы искренне заинтересованы и неравнодушны. Чтобы не оши-
биться в выборе тона, достаточно вспомнить полученные вами равно-
душные письма или письма в негативном тоне и реакцию на них [Seglin, 
2012, p.80].

Существует достаточно много пособий по деловой переписке, в ко-
торых содержатся примеры и шаблоны деловых писем различной тема-
тики с комментариями и пояснениями. Необходимо их внимательно 
изучить, обращая внимание на стиль и соответствующий выбор язы-
ковых средств и приступать к практике. Как только начинается актив-
ная практика, с каждым разом писать бизнес письма становится легче 
и быстрее. У студентов наступает sense of achievement, очень радостное 
чувство, которое всегда приятно наблюдать.

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что без ра-
боты с письменной корреспонденцией деятельность деловых людей в 
современных условиях просто невозможна. Успешные профессионалы 
прекрасно сознают значение эффективной переписки. Они умеет лег-
ко, быстро и убедительно выражать мысли на английском языке, пра-
вильно понимать реакцию и тон собеседника по переписке, состав-
лять меморандум, работать с претензиями, разрешать конфликтные 
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ситуации, составлять отчеты. Но важно также понимать, что ведение 
деловой переписки — это не просто набор правил и норм, так как, пре-
жде всего, письмо — это навык, который улучшается исключительно 
через практику. Иными словами, это искусство, которым необходимо 
овладевать достаточно долго и последовательно. Наша задача как пре-
подавателей английского языка заключается в том, чтобы научить сту-
дентов этому искусству для повышения их профессиональной компе-
тенции и построения удачной деловой карьеры.
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в передаче кросс-культурных знаний

Аннотация. Цель данного исследования — комплексный анализ циф-
ровой трансформации образования в условиях новой реальности. На 
основе диахронического, сравнительного, кросс-культурного и аксио-
логического анализа автор демонстрирует острую необходимость в но-
вом подходе к дистанционному обучению и разрабатывает актуальную 
трехуровневую образовательную модель. Особая роль отводится пре-
подаванию английского языка для неязыковых специальностей через 
призму взаимодействия деловых культур. В первой части исследова-
ния предпринимается попытка анализа современного образователь-
ного ландшафта в пост-пандемической реальности. Представленный 
автором SWOT-анализ цифровой трансформации лег в основу фор-
мирования новой образовательной модели для нейтрализации слабых 
сторон и угроз в современных условиях. Далее автор уделяет внимание 
практическому применению предложенной модели на примере препо-
давания профессионального английского языка студентам МГУ эко-
номических специальностей. В заключение подчеркивается важность 
комбинирования культурологических междисциплинарных методов и 
инструментов критического, аналитического и системного мышления 
для развития у студентов культурно-ориентированных компетенций и 
мощных навыков принятия решений. Исследование является уникаль-
ным с точки зрения кросс-культурного подхода к онлайн-обучению и 
будет интересно культурологам и специалистам в области экономики и 
образования.
Ключевые слова: цифровая трансформация, дистанционное обучение, 
новая образовательная модель, диахронический анализ, кросс-культур-
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Глобализация мировой экономики, единая взаимосвязанная система 
всех бизнес-процессов, взаимопроникновение экономической и соци-
альной среды, а также сопутствующие им моменты межнационального 
взаимодействия — «культуры перекрестков» [Тер.-Минасова, 2004, c. 
297] — стали основополагающими характеристиками XXI в. до панде-
мии. Однако «культурный шок», спровоцированный переходом на вы-
нужденную самоизоляцию в 2020 году из-за пандемии COVID-19 бросил 
вызов всему высшему образованию и предопределил его трансформа-
цию в цифровой формат.

Многие преподаватели говорили о глобальном сдвиге в новую циф-
ровую реальность [Шаффранов-Курцев, 2017]. Эксперты обсуждали 
вызовы перехода в онлайн-среду [Карпинская, 2020]. Данный переход 
известен тремя основополагающими характеристиками. Во-первых, 
система высшего образования впервые в истории столкнулась с новым 
вызовом удаленного формата. Во-вторых, это явление носит всеохваты-
вающий и массовый характер. Третий признак — единовременность пере-
хода к условиям образования в качественно новой реальности.

Цифровизация в России способствовала достаточно быстрой адап-
тации национальной системы образования к новой реальности и ее пе-
реходу в формат массового удаленного обучения с применением элек-
тронных образовательных ресурсов, онлайн-курсов и комплексных 
платформ с обширными возможностями видеоконференцсвязи.

Однако данная цифровая трансформация не прошла полностью без-
болезненно. Основной проблемой, по словам министра науки и высшего 
образования РФ В.Н. Фалькова, является трудность «психологическо-
го порядка». Преподавателям зачастую непросто «сделать интересным 
[обучение] в таком формате, когда … по существу эмоциональные и ин-
теллектуальные моменты идут асинхронно» [Клюков, Доронов, 2020]. 
По мнению международных экспертов, данный вызов связан не только 
с интересом к обучению, но и со способностью мышления. В своей кни-
ге «Обезьяны с мобильными телефонами» профессор Нобуо Матасака 
из университета Осаки отмечает, что из-за повсеместного распростра-
нения смартфонов в рамках цифровизации «люди постепенно утратят 
способность думать» [Новаковская, 2013, с. 20]. Признавая пользу но-
вых технологий, профессор высказывает опасения, что они способству-
ют ослаблению и гибели человека.

Цель данного исследования: доказать, что в эпоху так называемого 
«информационного взрыва» и всеобщей цифровизации культурологи-
ческий подход лежит в основе передачи глубинных знаний студентам 
неязыковых специальностей (экономистам и менеджерам) в новой 
модели образования. Без дополнительных знаний культуры бизнеса и 
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экономики невозможно развить критическое мышление у студентов, их 
креативность, инновационный подход к обучению и нестандартность 
принимаемых ими решений.

Для комплексного рассмотрения плюсов и минусов перехода обра-
зования на новый цифровой формат автор применил метод SWOT-ана-
лиза, который позволил выделить сильные и слабые стороны процесса 
(факторы внутренней среды) и связанные с ним возможности и угрозы 
внешней среды. Анализ проведен по результатам дискуссий и опро-
сов студентов и преподавателей экономического факультета МГУ им. 
М.В. Ломоносова, а также педагогических чтений, например по теме 
«Обучение онлайн: проблема качества, издержки контроля, драма вы-
горания» от 18 ноября 2020 года.

Таблица 1
SWOT-анализ перехода образования в дистанционный формат

S (Strengths)
- Доступность
- Гибкость
- Многозадачность
- Расширение инструментария преподава-
теля

W (Weaknesses)
- Зависимость от Интернета
- Размывание рабочего и личного времени
- Потеря концентрации
- Снижение мотивации у студентов

O (Opportunities)
- Расширение границ обучения
- Включение большего числа студентов в 
образовательный процесс
- Приобретение новых (цифровых) навы-
ков
- Экономия времени на дорогу
- Управление временем (новые навыки 
планирования)

T (Threats)
- Потеря социальной среды
- Потеря корпоративной и академической 
культуры
- Профессиональное выгорание
- Информационный шум от множества 
источников информации
- Малоподвижный образ жизни
- Психологический стресс от растущего ко-
личества задач

Исходя из данного анализа очевидно, что культура образовательных 
процессов меняется. Создается впечатление, что теряется невербальная 
составляющая коммуникации (полноценный язык тела (т.к. видно, как 
правило, только лицо собеседника), соблюдение личного пространст-
ва и физического расстояния, прикосновения, зрительный контакт). 
Невербальные сигналы, традиционно позволявшие получать и ин-
терпретировать дополнительную информацию сверх произносимого, 
с переходом в онлайн-среду либо в значительной мере ослабли, либо 
вовсе исчезли в силу невозможности личного контакта офлайн. В ре-
зультате, образовательный процесс лишается целого ряда элементов 
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культуры — информации второго рода, коннотаций — что затрудняет 
построение ассоциативных цепочек и создает ситуацию асимметрич-
ности подаваемой и воспринимаемой информации. Следовательно, 
для полноценного восприятия того же объема информации онлайн от 
студента требуется дополнительные усилия концентрации внимания, 
что чревато эмоциональным выгоранием и чрезмерным умственным 
напряжением. Образовательная модель в ее традиционном понимании 
не способна качественно ответить на данные вызовы, а значит, ей на 
смену должна прийти новая модель, учитывающая все эти не столь ре-
левантные ранее угрозы.

Новая образовательная модель, по нашему мнению, должна базиро-
ваться на следующих ключевых принципах, подкрепляющих сильные 
стороны и возможности и нейтрализующих слабости и потенциальные 
угрозы:

• Цифровизация и приобретение ключевых навыков — через умение 
вычленить необходимые знания из непрерывного потока инфор-
мации. Студента необходимо обучить навыкам критического и 
системного мышления, способности видеть взаимосвязи и опре-
делять приоритеты в рамках конкретной задачи.

• Адаптивность — через создание новой прозрачной и понятной 
социальной Интернет-среды. Современные студенты, принад-
лежащие к поколению Z, как правило, являются «цифровыми 
аборигенами» (digital natives) и без труда ориентируются в инно-
вационных технологиях. Данное явление служит подспорьем в 
процессе одномоментного перехода студента в образовательную 
цифровую реальность, а, дополнительно аппелируя к культурной 
компоненте, преподаватель может полноценно использовать ку-
мулятивный эффект погружения в процесс обучения.

• Повышение доступности для студентов — через возможность 
преподавателя дистанционно работать в других филиалах уни-
верситета, а также включать в процесс студентов из разных 
регионов (часовых поясов). Возможности не только синхрон-
ного, но и асинхронного проведения занятий повышают ин-
клюзивность образовательного процесса для разных групп об-
учающихся.

• Повышение продуктивности — через умное планирование вре-
мени. Изучение как преподавателем, так и студентом основ 
тайм-менеджмента с разумным чередованием периодов на-
грузки и отдыха может в значительной мере способствовать 
повышению академических результатов в условиях пост-ко-
видной реальности.
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• Овладение многозадачностью — умение жонглировать разными 
навыками при сохранении основного фокуса (core concepts). Как 
студенту, так и преподавателю рекомендуется прибегать к ме-
ждисциплинарному подходу в обучении, а также осваивать дове-
дение до автоматизма фоновых процессов.

• Сохранение мотивации студента — через поиск новых инструмен-
тов вовлечения (групповые презентации, ролевые игры, работа в 
команде, работа над общим проектом, электронный доступ к до-
машним заданиям и материалам), а также введения эффективных 
методик борьбы со стрессом и перегоранием.

• Создание комплексного культурного цифрового пространства — 
через перенос неформальной студенческой жизни в Интернет-
среду. Преподавателю рекомендуется осваивать и применять 
в работе со студентами навыки дизайн-мышления и развивать 
творческий подход к общению на уровне «преподаватель — 
студент» и внутри группы студентов. Показателем эффектив-
ности может стать ориентирование на комплексную обратную 
связь от студентов и постоянный пересмотр используемых ме-
тодик.

Если до пандемии образование зачастую воспринималось как 
оказание образовательных услуг, а культура могла частично сущест-
вовать отдельно от этого процесса, то в настоящее время возникла 
необходимость кардинального переосмысления новых тенденций 
образования и культуры, их глубинной взаимосвязи, этической со-
ставляющей и ответственности всех участников образовательного 
процесса перед обществом. Следовательно, в эпоху цифровизации 
возникает необходимость в разработке комплексной новой модели 
образования по элементам.

Исходя из приведенного выше анализа, новая модель образования 
должна опираться на 3 ключевых фактора:

1) Глубокие знания сами по себе. Переход от мозаичных знаний к сис-
темному мышлению.

2) Воспитательная роль преподавателя — возрастает значение обрат-
ной связи (преподаватель <–> студент).

3) Общество: формирование определенной системы ценностей (па-
триотизм, преемственность поколений, предпринимательская 
традиция).

Рассмотрим применение данной модели на практике в рамках куль-
турологического подхода на примере преподавания профессионально-
го английского языка студентам экономического факультета МГУ им. 
М.В. Ломоносова.
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В качестве иллюстрации рассмотрим конкретный пример. На се-
минарских занятиях в режиме онлайн студенты занимаются по элек-
тронному учебнику Business Partner (уровень B2). Создатели учебни-
ка в разделе Finance («Финансы») предлагают к просмотру краткий 
видеоролик, посвященный кризисам 1929, 1987 и 2008 гг. [Dubicka 
et al,, 2018, p. 28]. Упражнение сопровождается вопросами по роли-
ку. Предоставляемая в видео информация носит обзорный характер 
и дает вырванные из конкретного бизнес-контекста фрагментарные 
знания. Следовательно, у студентов, слабо знакомых с историческим 
контекстом, возникают трудности не только в восприятии инфор-
мации достаточной для ответа на конкретные вопросы упражнения, 
но и во встраивании полученных знаний в общую экономическую 
картину мира. Полученные знания, таким образом, не являются 
глубинными и не имеют ценности за рамками выполнения упраж-
нения, а процесс ответа на вопросы носит скорее механический 
характер (подстановка и соотнесение слов без глубинного смысла) 
и не задействует инструментарий аналитического и критического  
мышления.

Для перехода с уровня поверхностного восприятия к системному 
глубинному знанию рекомендуется использовать следующие методы 
культурологического анализа.

1) Диахронический анализ, необходимый для исследования эволю-
ции понятия «кризис» (recessions and depressions) на разных ста-
диях развития экономического общества;

2) Культурно-контекстуальный анализ, позволяющий определить 
взаимосвязь явления «кризис» и его культурно-исторического 
контекста;

3) Аксиологический анализ для изучения ценностных ориентаций 
бизнеса, группы предпринимателей и индивида;

4) Метод интерпретации, позволяющий выявить основные харак-
теристики бизнес-культуры и международного менеджмента на 
конкретном историческом промежутке;

5) Лингвокультурологический анализ, позволяющий выявить до-
полнительные приращения смысла в экономической терми-
нологии (например, разница между Великой депрессией (the 
Great Depression) 1929 г. и Великой рецессией (the Great Recession) 
2008 г.), а также увидеть тот культурный фон, который дает воз-
можность соотнести поверхностные структуры языка с их глу-
бинной культурологической сущностью;

6) Сопоставительный анализ, позволяющий для осмысления фено-
мена «кризис» провести сравнение его различных типов.
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Рис. 1. Временная шкала перехода к новой экономической эре

Также для усложнения задачи погружения студентов в культурный 
контекст проблемы, рассматривались дополнительные типы кризисов, 
не упоминаемые в предложенном видеоролике, а именно, нефтяной 
кризис 1973–1974 гг. (oil price shock) и кризис COVID-19, начавшийся в 
2020 г. [The Economist, 2020]

Как отмечает доктор философских наук И.Н. Сиземская, «у бизнеса 
должны быть нравственные, гуманистические основы, потому что он — 
сфера человеческих отношений и творчества» [Сиземская, 2009, с. 60]. 
Таким образом, после приобретения студентами глубинных знаний на 
первом этапе новой модели и их систематизации, осуществляется пере-
ход на второй уровень, т.е., актуализация воспитательной функции, вы-
ражающейся в анализе извлеченных уроков (lessons learnt), этической 
составляющей бизнеса, уровня социальной ответственности предприя-
тий. Например, при рассмотрении кризиса 1987 г. студентам дополни-
тельно предлагались фрагменты художественного фильма «Wall Street» 
(1987 г.), критикующего циничную культуру быстрой наживы, распро-
страненную в 80-х гг. прошлого столетия [Gabriel, 2001]. Воспитательная 
роль преподавателя заключается в анализе ключевой концептуальной 
фразы главного героя фильма Гордона Гекко (Gordon Gekko) «Greed, 
for lack of a better word, is good” («Алчность, за неимением лучшего сло-
ва, это хорошо») [Ross, 2005] с морально-этической точки зрения.

На третьем (заключительном) уровне модели проблематика эконо-
мического кризиса рассматривается применительно к обществу. По-
гружаясь в аксиологический контекст культуры бизнеса, студенты мо-
гут рассматривать явление алчности шире — во-первых, с точки зрения 
общечеловеческой ценности (как один из семи смертных грехов) и, во-
вторых, в контексте ответственности бизнеса перед обществом (переход 
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от краткосрочной перспективы быстрого обогащения к долгосрочному 
устойчивому экономическому росту (sustainable economic growth)).

В результате такого комплексного системного и аналитического 
подхода, у студентов формируется целостная картина мира в рамках за-
данной проблематики, что в дальнейшем способствует осмысленному 
принятию профессиональных экономических решений в противовес 
механическому ответу на вопрос в рамках упражнения.

Таким образом, предлагаемая нами новая образовательная модель 
имеет не только теоретическую, но и практическую значимость. Она 
ориентирована не только на передачу студенту формальных разрознен-
ных знаний, но и на формирование его личности, раскрытие как ис-
следовательского, так и творческого потенциала. Благодаря культуро-
логическому междисциплинарному подходу к работе со студентами в 
онлайн-среде, учащиеся овладевают культурно-ориентированными на-
выками по «системе 4К» (Критическое мышление, Креативность, Ком-
муникация и Координация), особенно релевантными в новой образова-
тельной реальности.
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	Колотуша Антон Васильевич,
	Оценка доли случаев сахарного диабета, вызванных нездоровым питанием в РФ
	Кучмаева Оксана Викторовна,
	Специфика экономического положения инвалидов трудоспособного возраста в России
	Раздел «Современные методы анализа цифровой экономики»


	Глава 13
	Развитие учета, анализа и аудита в условиях цифровой экономики
	Родченков Михаил Викторович,
	Совершенствование национальной системы формирования финансовой отчетности при глобальном доминировании МСФО
	Ткач Александр Алексеевич,
	Место анализа товара в системе комплексного анализа сделки
	Чая Владимир Тигранович,
	Основы методики анализа «больших данных»
	Чижов Сергей Александрович,
	Стратегии внедрения Больших данных в управленческом учете


	Глава 14
	Развитие статистики: от науки к практической деятельности
	Козлова Мария Александровна,
	Индекс потребительских цен и стоимости жизни: 
изменение структуры потребительских расходов 
в условиях кризиса 2020 года
	Крупенков Виктор Владимирович, 
	Кривов Виктор Дмитриевич, 
	О некоторых особенностях применение статистических методов анализа рисков в системе управления рисками в соответствии с концепцией COSO
	Карасева Лариса Алексеевна,
	Охрименко Алексей Арнольдович,
	Информационное обеспечение таблиц «затраты-выпуск»: 
прошлое и настоящее
	Шинкаренко Татьяна Викторовна,
	Самсонов Валерий Альбертович,
	Опыт преподавания статистических дисциплин 
в зарубежных вузах
	Синица Арсений Леонидович,
	Демографические аспекты развития системы образования в регионах Крайнего Севера
	Раздел «Влияние цифровой экономики на развитие финансовой системы»


	Глава 15
	Современные тенденции развития Финтеха в цифровой экономике
	Алешина Анна Валентиновна,
	Финансовые технологии (FinTech): 
понятие, риски и регулирование
	Бурдин Тихомир Тихомирович,
	Бочкарев Александр Михайлович,
	Проблемы и перспективы p2b финансирования 
для реализации капиталоемких инвестиций
	Гуров Илья Николаевич,
	Межвременной потребительский выбор, 
реальные опционы и рыночная ниша для финтеха
	Корсукова Евгения,
	Козлова Мария Александровна,
	Робоэдвайзинг как одна из основных тенденций развития финансовых технологий в эру цифровой экономики
	Потанина Анастасия Вячеславовна
	Макарова Светлана Геннадьевна,
	Факторы успешного привлечения финансирования на краудфандинговых площадках для разработки 
и продвижения новых продуктов компаний
	Мерекина Елена Владимировна,
	Особенности финансирования финтех-индустрии в Российской Федерации
	новые эколого-экономические вызовы для 2020-х гг.»
	Раздел «Устойчивое развитие: 


	Глава 16
	Экономика устойчивого развития: 
между прошлым и будущим
	Кудрявцева Ольга Владимировна,
	Барабошкина Анастасия Валерьевна,
	Надененко Артем Константинович,

	Низкоуглеродное развитие транспортной отрасли: международный и российский опыт
	Ляпина Александра Андреевна,
	Особенности построения эколого-экономических показателей в современных условиях
	Папенов Константин Владимирович,
	Биогеохимические круговороты самоочищения как направление экологизации производства
	Ховавко Ирина Юрьевна,
	Соловьева Софья Валентиновна,
	Особо охраняемые природные территории 
в концепции устойчивого развития и экономическая реальность 
(на примере Байкальской природной территории)


	Глава 17
	Устойчивое развитие российских регионов и муниципальных образований
	Бухвальд Евгений Моисеевич,
	Стратегия пространственного развития и основные направления 
ее актуализации
	Вигушина Елена Павловна,
	Проблемы регулирования уровня доходов населения в регионах России в условиях пандемии
	Иванова Светлана Анатольевна,
	Государственная поддержка моногородов: тенденции и риски
	Ли Тяньтянь,
	Опыт развития внутреннего туризма 
для старшего поколения в КНР
	Никоноров Сергей Михайлович,
	Применение зеленого финансирования экопроектов в регионах России
	Полянская Елена Евгеньевна
	Инициативное бюджетирование при переходе к устойчивому развитию территорий
	Турабаева Айжана Маратовна,
	Институт социального предпринимательства 
как драйвер развития малых городов
	Хуторова Наталья Александровна
	Перспективы использования инструментов устойчивых (esg) финансов в контексте регионального развития РФ
	Раздел «Тренды цифровизации как источник изменений в мировой экономике»


	Глава 18
	Цифровизация после глобального кризиса: какой она будет?
	Глущенко Галина Ивановна,
	Перспективы развития международной трудовой миграции 
в условиях неопределенности
	Лысунец Марина Валентиновна,
	Научно-исследовательские направления инновационного развития Европейского союза
	Ляменков Андрей Константинович,
	Цифровизация фиатных денег: вызовы и риски для современной мировой экономики
	Погорелов Павел Николаевич,
	Окунев Владимир Иванович,
	Бизнес-экосистемы в условиях цифровизации 
во время пандемии: тенденции и риски
	Фролов Андрей Викторович,
	Роль ГЧП в цифровизации современной мировой экономики: 
опыт и формы для РФ и ЕАЭС
	Цветкова Нина Николаевна,
	Пандемия коронавируса, развитие цифровых сервисов 
и цифровое неравенство: афро-азиатские страны
	Раздел «Экономика и цифра: философско-хозяйственный подход»


	Глава 19
	Философия хозяйства: от экономики беспредела к предельной экономике
	Починкова Елена Анатольевна,
	Ответственное хозяйствование как основа экономики
	Хабибуллина Елена Хамзаевна,
	Россия на пути к России: возвращение к исконной духовности
	традиции и инновации»
	экономики и бизнеса: 
	Раздел «Английский язык 


	Глава 20
	Обучение навыкам делового общения в условиях цифровизации и особенности языковой подготовки будущих экономистов и управленцев
	Брусиловская Элеонора Витальевна,
	Как повысить эффективность обучения иностранным языкам 
в виртуальном классе
	Никишина Ирина Юрьевна,
	Business writing: особенности и трудности преподавания
	Туринова Людмила Александровна,
	Новые модели образования: роль диахронического анализа 
в передаче кросс-культурных знаний



