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4 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Стратегической целью устойчивого развития России является повышение 

уровня и качества жизни населения на основе научно-технического прогресса, 

динамичного развития экономики и социальной сферы при сохранении 

воспроизводственного потенциала природного комплекса страны как части 

биосферы Земли, а также технологического потенциала в интересах нынешнего 

и будущих поколений. Авторы монографии рассматривают концептуальные 

основы устойчивого и динамичного развития российской социально-

экономической системы; проводят анализ региональной и отраслевой 

российской социально-экономической системы: уровень мезоэкономики; 

исследуют вопросы устойчивого и динамичного развития российских 

предприятий: уровень микроэкономики; рассматривают актуальные вопросы 

финансового и управленческого бухгалтерского учета, финансового анализа и 

аудита: вызовы, перспективы, риски. 

Основными предпосылками устойчивого развития России являются: 

большая территория с сохранившимися невозобновляемыми природными 

ресурсами и естественными экосистемами, человеческий потенциал и 

экономические ресурсы. Для достижения устойчивого развития необходимо в 

максимальной степени сохранять территории с естественными экосистемами, 

рационально использовать невозобновляемые природные ресурсы и 

человеческий потенциал, а также – в силу особой демографической ситуации – 

направлять экономические ресурсы на развитие человеческого потенциала.  

Устойчивость России в самом широком смысле определяется – и еще долго 

будет определяться – запасом ее природных ресурсов. Природные богатства 

России являются основой для решения ее экономических и социальных проблем. 

На современном этапе, вероятно, единственный способ выйти на путь 

устойчивого развития – постепенный отказ от интенсивной продажи ресурсов, 

их разумная экономия, честное распределение природной ренты. Более того, 

природные ресурсы России служат всему человечеству: имея на своей площади 

65% диких лесов планеты, мы очищаем воздух, потребляемый всем 

человечеством. Поэтому Россия вправе поставить перед миром вопрос о 

глобальной экологической ренте. Киотский протокол – первый шаг на пути 

справедливого решения этой проблемы. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем обстоятельством, что 

для выделения действительно перспективных трендов в устойчивом и 

динамичном развитии российской социально-экономической системе 

необходимо вынесение результатов научных исследований на всестороннее 

обсуждение и рассмотрение. Монография предназначена исследователям, 

преподавателям, аспирантам, магистрантам, практикам, а также широким слоям 

читательской аудитории, интересующимся вопросами устойчивого и 

динамичного развития российской социально-экономической системы, 

теоретико-методологическими подходами и практическими результатами 

исследований в данной научной области. 
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1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОГО И ДИНАМИЧНОГО 

РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ 

1.1. Историко-экономический анализ проведения российских реформ, 

проблемы и перспективы экономического развития России1 

Когда мы говорим об экономическом росте нашей страны, то необходимо 

понимать, что, чтобы осмыслить феномен экономических реформ XXI столетия, 

необходимо расширить временные рамки анализа, и выявить уникальность или 

общность данного периода с другими экономическими преобразованиями в 

нашей истории.      

Нужно вспомнить этапы экономической истории России предыдущих 

столетий, обратиться к действиям экономистов XIX и XX веков, 

способствовавших улучшению основных показателей российской экономики. 

Таковыми, на наш взгляд, в XIX столетии являлись – Николай Семенович 

Мордвинов, изменивший основы банковской и кредитной систем; Егор 

Францевич Канкрин, осуществивший денежную реформу в 1830-х гг., 

укрепившую российский рубль; Михаил Христофорович Рейтерн, 

способствовавший изданию закона о таможенном тарифе в 1868, который 

обеспечил успешное развитие российской промышленности, а также 

преобразовавший податную систему и систему торговых и промысловых сборов; 

Николай Христианович Бунге, способствовавший внедрению закона о 

повсеместном создании акцизных частных банков и проведший финансовую 

реформу, которая  впоследствии расширила экономические права крестьян; Иван 

Алексеевич Вышнеградский, добившийся бездефицитного бюджета и 

увеличивший запасы золота и металлического фонда страны. Эти деятели не 

просто добились экономического процветания России, они обеспечили 

преемственность и последовательность реформ, проводившихся их 

предшественниками.  

Одним из крупнейших экономистов и общественных деятелей России 

первой трети XIX века являлся Николай Семенович Мордвинов. Он получил 

очень хорошее образование, на формирование его взглядов оказали влияние 

учения А. Смита и И. Бентама. Мордвинов следил за развитием прогрессивных 

идей России и Запада и это отразилось и на его деятельности.  

В первой трети XIX века промышленность России характеризовалась 

быстрым развитием, но в сравнении с основными крупными странами Западной 

Европы, такими как Франция и Англия, в экономическом плане Российская 

империя явно отставала. Встал вопрос о том, как вывести страну из состояния 

хозяйственной неразвитости, чтобы добиться подъёма производительных сил для 

обеспечения полной экономической и политической самостоятельности и 

независимости. Единственным возможным путём преодоления отсталости 

Российской империи Н.С. Мордвинов считал быстрое развитие собственной 

промышленности.  Он был убежден, что России необходимо стать прогрессивной 

аграрно-индустриальной страной. Сущность экономической программы 

Мордвинова состояла в том, что нужно «изменить систему 

 
1 Автор раздела: Щербакова И.К. 
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внутреннего хозяйства, то есть вывести Россию из земледельческого хозяйства в 

рукодельное и промышленное» [18, с. 177].  

 Экономические проекты Николая Семеновича Мордвинова, большую роль 

в реализации которых должно было сыграть дворянство, происходили из 

осознания важности экономической самостоятельности для России.  И так как 

Мордвинов был крупным помещиком, он понимал, что срочная отмена 

крепостного права ослабит экономические и политические позиции дворянства 

как сословия. Вследствие этого он предложил проект постепенного упразднения 

крепостного права путем выкупа крестьянами личной свободы без земли по 

высокой цене. 

 Он выдвинул внушительный перечень преобразований, в котором главной 

сферой, должна была стать финансовая, при этом особое значение он придавал 

совершенствованию банковской и кредитной систем. Первым проектом 

Мордвинова в этой области стала организация «Трудопоощрительного банка». С 

1802 по 1837 год Николай Семенович регулярно обращался к необходимости 

созданию такого банка, однако этот проект не был реализован.  

Главной темой и в следующих его программах было то, что банки должны 

помогать осуществлять развитие производительных сил России. Одной из 

проблем, по его мнению, являлся недостаток денежного капитала. Без кредитных 

учреждений в Российской империи денежные средства остаются без 

движения. Такую ситуацию в стране Мордвинов предлагал изменить посредством 

увеличения количества банков. «Рассуждения о пользах, могущих последовать от 

учреждения частных по губерниям банков» – так называлась работа Николая 

Семеновича, посвященная данной проблеме, которая вышла в 1816 году [18, с. 

180].  

Экономист полагал, что частные банки могут сосредоточить деньги, что 

позволит развиваться предпринимательской деятельности, а также сможет 

покрыть бюджетный дефицит.  Денежное обращение, по словам Мордвинова, 

должно связываться с бюджетной, налоговой и кредитной политикой. Он считал, 

что существует прямая зависимость богатства государства и частной пользы, что 

необходимо привлечь к общеполезному производительному труду все сословия 

— дворян, купцов, мещан и крестьян [18, с. 180]. Благодаря Н.С. Мордвинову 

русская экономическая мысль получила своё развитие и за рубежом. Он внес 

огромный вклад в экономику не только Российской империи, но и в мировую 

экономическую науку того времени.  

В 1802 году знаменательным событием экономической истории стало 

учреждение Министерства финансов, однако первые три министра чуть было не 

привели к краху в финансовой системе: таковыми стали действия Александра 

Ивановича Васильева, Федора Александровича Голубцова и Дмитрия 

Алексеевича Гурьева. И только когда в 1823 году министром финансов 

Российской империи 1823 года был назначен Егор Францевич Канкрин, 

финансовое положение страны выровнялось.  Он за 20 лет пребывания в данной 

должности добился заметного укрепления русской валюты, введения серебряного 

рубля, развития протекционизма в отечественной промышленности.  

Интересно, что с именем Канкрина связаны огромные достижения в области 

железнодорожного строительства. Как известно, именно при нем была построена 
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железная дорога, соединившая два крупных торговых города - Санкт-Петербург и 

Москву, при этом он отстоял прямой путь данного железнодорожного полотна. 

Мало кто знает, что этот путь должен был пройти через Нижний Новгород, таким 

образом, значительно увеличив расстояние между конечными пунктами, и, 

разумеется, цену билета. А это было выгодно, нижегородскому купечеству, но 

совершенно не удобно для купечества Санкт-Петербурга. Егор Францевич, 

выслушав мнения обеих сторон, принял разумное решение о прямом соединении 

Москвы и Санкт-Петербурга.  

Указом от 20 июня 1840 года главной платежной системой провозглашалась 

серебряная монета российской чеканки, были отменены установки о перечеканке 

западноевропейской монеты в рубли. В 1843 году были введены кредитные 

деньги, которые свободно обменивались на серебряные монеты.  

Подводя итог рассмотрению основных реформ, проведенных Е.Ф. 

Канкриным, отметим ключевое значение денежной реформы 1839-1841 гг., 

благодаря которой в обращение были введены кредитные деньги, обеспеченные 

полновесной серебряной монетой, вместо обесцененных ассигнаций. Проведение 

реформы позволило установить в России стабильную финансовую систему, 

сохранявшуюся вплоть до начала Крымской войны 1853-1856 гг. Более 

длительный срок стабилизации России оказался из-за этого военно-политического 

события не по силам. 

Последователем Е.Ф. Канкрина и отчасти продолжателем его реформ стал 

Михаил Христофорович Рейтерн. Его жизненный путь начался с обучения в 

Царскосельском лицее, который он окончил в 1839 году с серебряной медалью. 

После окончания лицея Рейтерн в 1840 году поступил в Особую канцелярию 

министра финансов, а затем в 1854 году по рекомендации Головнина перешел в 

Морское министерство. И именно здесь, анализируя «Опыт краткого 

сравнительного исследования морских бюджетов английского и французского» 

[12], Рейтерн демонстрирует о невероятные аналитические способности.  

Сравнивая морские бюджеты Англии и Франции, Рейтерн объяснил, что 

английский бюджет обходится дешевле французского потому, что «английское 

управление основано на доверии к личности подчиненных, в результате им 

предоставляется возможность действовать и нести ответственность за все 

последствия; во Франции, напротив, управление основано на недоверии к 

подчиненным, т.е. на весьма мелочной, письменной ответственности» [12, с. 10]. 

«В результате, - заключает он, – в Англии число чиновников невелико и им можно 

платить за компетентное управление, а во Франции централизация ведет за собой 

огромную переписку и умножение числа чиновников, которым невозможно 

давать достаточное жалованье» [12, с.12].  

Когда говорят об экономической программе Рейтерна, многие экономисты 

отмечают записку, написанную и поданную им Александру II летом 1866 года. 

«Реализация этой программы составляла повестку дня всех министров финансов 

вплоть до первой мировой войны», – писалось в работе «Государство и 

экономика: опыт экономических реформ» [11, с.48-49]. В ней говорилось об 

«обеспечении сбалансированности бюджета при сокращении бюджетных 

расходов; устранении неразменных на металл бюджетных денег как важнейшего 

фактора стимулирования накопления капитала и инвестиций; улучшении 
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торгового баланса путем сокращения импорта и наращивания экспорта; развитие 

и увеличении сети железных дорог как важного фактора стимулирования 

экспорта, привлечении иностранного капитала и, прежде всего, в 

железнодорожное строительство» [6, с. 67-68]. 

Привлечение иностранных инвестиций стало при Рейтерне настолько 

частым, что следующий министр финансов А.А. Абаза (1880-1881) сказал об этом: 

«Ежегодными займами в 15 тыс. фунтов стерлингов Рейтерн приучил 

государственный организм к принятию дозы, похожей на дозы морфия, без 

которого больной не может жить. Вдруг перестали отпускать этот морфий из 

аптеки, и положение больного сделалось критическое» [14, с. 90]. 

Неудачное окончание Крымской войны 1853-1856 гг. для России 

естественно, привело к кризису в финансовой системе страны. Поэтому, не имея 

возможности в тот период времени осуществить размен бумажных денег 

населения на золотые монеты, в столь сложной обстановке снижения и 

обесценивания курса рубля Рейтерн начал с упорядочивания бюджета. Он смог 

добиться своевременного утверждения бюджета (не позднее 31 декабря текущего 

года). 

С именем Рейтерна связана и издательская деятельность Министерства 

финансов. Так, с 1864 года по инициативе Рейтерна стал публиковаться 

Правительственный вестник распоряжений Министерства финансов, а с 1869 года 

«Ежегодник Министерства финансов». Для увеличения доходности бюджета 

Рейтерн придавал особое значение сближению наиболее плодородных местностей 

с рынками сбыта основных предметов вывоза, например, хлеба.  

Он ожидал быстрого развития железнодорожного строительства, и, в связи 

с этим была спроектирована новая сеть железных дорог, протяженностью в 4150 

верст, которая охватывала южное, восточное, западное, юго-западное и юго-

восточное направления. При этом на развитие данной сети, по мнению министра 

финансов, недостаточно были использовать правительственные средства и 

внутренние капиталы, необходимо было привлечь к этому делу частных 

концессионеров. 

Кстати, мнение Рейтерна в этом вопросе было сходным с мнение министра 

путей сообщения К.Н. Посьета о невозможности строить их на средства казны.  

Были выданы концессии для разных направлений дорог английской, бельгийской, 

польской компаниям, а также и отечественным земствам (Орловскому, Елецкому, 

Борисоглебскому, Козловскому и Тамбовскому). Также концессии получили и 

частные концессионеры. Это привело к тому, что сооружение главных артерий 

железнодорожного сообщения к концу 1868 года по основным крупным 

направлениям, было обеспечено.  

Помимо вопросов железнодорожного строительства, большая заслуга 

Рейтерна состоит в развитии в России частного банковского дела.  

Первым частным банком в 1864 году был Санкт-Петербургский частный 

коммерческий банк, а к 1881 году уже насчитывалось 83 частных банка. Также в 

1862 году было утверждено положение о городских общественных банках.   

1860-е годы были успешными не только для экономической деятельности 

М.Х. Рейтерна, но и весьма продуктивными в плане написания его трудов. Так, в 

этот период появились следующие работы: «Влияние экономического характера 
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народа на образование капиталов» [3], «Докладные записки о финансовом 

положении России, представленные великому князю Константину Николаевичу» 

[4], «Записка Александру II о мерах по улучшению финансового и 

экономического положения государства» [6].  

После стольких достижений для экономического роста страны Рейтерну, 

безусловно, было жаль своих усилий, в связи с неизбежной русско-турецкой 

войной и он неоднократно сообщал государю, что военные действия приведут к 

явному ухудшению в финансовой сфере. В связи с этим Рейтерн подал записку 

Александру II, в которой сообщил следующее: «На реформы, составляющие славу 

царствования его величества, я положил немало своего труда и своей инициативы; 

эти реформы вызвали экономическое развитие, которое будет остановлено 

войной, и что разорение будет огромное, что много начато и ничего еще не 

окрепло». На что государь ответил: «Средства есть, но надобно уметь их достать» 

[7, с.318-319]. Говоря о чести и достоинстве Рейтерна, необходимо отметить, что 

он понимал, что война неизбежна, но продолжал оставаться на своем посту, 

вплоть до ее окончания. 

После оставления поста министра финансов, Рейтерн последние 12 лет 

своей жизни провел в качестве Председателя Государственного совета. И только 

болезнь глаз вынудила Михаила Христофоровича оставить эту должность. К 50-

летнему юбилею нахождения его на службе, 28 января 1890 года император 

Александр III, помятуя о заслугах Рейтерна при своем отце, возвел его в графское 

достоинство, которое впоследствии вместе с фамилией Рейтерн перешло к его 

младшему племяннику барону Владимиру Густавовичу Нолькену.  

Таким образом, анализируя успехи России во второй половине XIX 

столетия в сфере финансовой деятельности, необходимо отдать должное 

кропотливой и планомерной работе Рейтерна, которого, безусловно, можно 

назвать новатором: это касается и его деятельности в области коммерческого 

кредита и частных банков, и концессионерской деятельности в сфере 

железнодорожного строительства, и привлечения иностранных инвестиций в 

российскую экономику, а также издательской деятельности Министерства 

финансов, в том числе для придания гласности, публичности и достоверности 

государственного бюджета.   

Однако экономисты выделяют и промахи Рейтерна на посту министра 

финансов (к ним относят выкупную операцию по освобождению крестьян, 

приведшую к большому росту государственного долга, а также денежную 

реформу 1862 – 1863 гг., проведенную по инициативе Михаила Христофоровича 

и признанную неудачной из-за отсутствия разменного фонда).  

Эти неудачи убедили следующего министра финансов Н.Х. Бунге в 

целесообразности активного государственного воздействия на ход 

экономического развития. Политика протекционизма имела, по его мнению, 

«историческое значение».  

В 1880 г. Николай Христианович был назначен заместителем министра 

финансов, а через год был повышен до должности управляющего этого 

министерства. Министерство финансов, возглавляемое и руководимое Бунге, 

провело огромную работу: оно снизило выкупные платежи в 1881 году, учредило 

Крестьянский поземельный банк в 1882 году; издало закон о создании частных 
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банков в 1883 году, выкупало частные железные дороги и строило 

государственные, министерство финансировало отрасли металлургии и 

машиностроения.  

Бунге понимал необходимость крупной денежной реформы, сокращал 

государственные расходы, поощрял миролюбивую политику Александра III, 

неустанно повторяя, также, как и Рейтерн, что русские финансы не выдержат 

новой войны. К сожалению, Бунге так и не смог избавиться от бюджетного 

дефицита. Это использовали как аргумент его противники, следствием их интриг 

стала его отставка.     

 Говоря о министерстве Бунге, нельзя не упомянуть деятельность 

Владимира Ивановича Вешнякова, который способствовал работе Бунге по 

сокращению подушной подати и переводе ее в поземельные налоги.  

В.И. Вешняков родился в 1830 году в Санкт-Петербурге, был успешным 

экономистом, статистиком и государственным деятелем России. В 1883 году 

Владимир Иванович занял пост товарища министра имуществ государства, а 

также получил титулы сенатора и государственного секретаря. Находясь на посту 

главы департамента, Вешняков выпустил немало значимых правительственных 

указаний по сельскому хозяйству, среди которых числилась организация сбора 

данных о положении фермерского хозяйства во многих регионах России, уставы 

сельскохозяйственных школ [5]. 

В 1880 году В.И. Вешняков был отправлен в командировки в несколько 

губерний для переговоров с сельскохозяйственными обществами о наиболее 

эффективных путях совершенствования Российского сельскохозяйственного 

машиностроения и об облегчении возможности владельцам сельских местностей 

приобретать российские земледельческие машины. Стоит отметить, что в 1877 

году состоялось присвоение Вешнякову статуса участника особой высшей 

комиссии по исследованию железнодорожного дела в России.   

В 1886 году Владимир Иванович занимал должность председателя на съезде 

заводчиков железа в Санкт-Петербурге, в 1888 году – председательствовал на 

специальном совещании, где были созданы основы положений о 

сельскохозяйственном винокурении. Помимо прочего, он принимал участие в 

деятельности научных обществ: географического и свободного экономического. 

Многие союзы сельских хозяйств и лесных угодий и сейчас по достоинству ценят 

вклад Вешнякова в свое развитие. Владимир Иванович участвовал в 

международных конгрессах в Берлине, Гаге и в Санкт-Петербурге, на конгрессе 

сельских собственников в Вене [5].  

Таким образом, В.И. Вешняков заложил фундамент сельскохозяйственной 

статистики, благодаря чему она активно развивалась в последующие годы, 

возглавлял разработку проекта переписей промышленных заведений, что помогло 

расширить экономические данные Российского государства. Труды Вешнякова в 

области статистики, экономики и торговли по сей день интересуют ученых своей 

подлинностью и актуальностью для экономики как в XIX веке, так и в наши дни.  

Следующий министр финансов Иван Алексеевич Вышнеградский, который 

занимал этот пост с 1887 по 1892 гг. продолжил начинания Бунге. Он уже в 

широких масштабах осуществлял выкуп частных железных дорог государством, 

смог добиться бездефицитного бюджета, а с 1887 по 1892 года обеспечить рост 
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запасов золота и металлического фонда страны. Вышнеградский в 1889-1890 гг. 

провел реформу, результатом которой было подчинение частных 

железнодорожных компаний государству.  

В итоге Иван Алексеевич уменьшил государственные расходы, а также 

заложил основы для железнодорожной и денежной реформ, которые 

впоследствии осуществил крупнейший экономист своего времени С.Ю. Витте. 

30 августа 1892 года императорским указом Витте был назначен 

управляющим Министерства финансов. Так, из одного министерского кресла 

(хотя официально министром путей сообщений Витте так и не стал) он перебрался 

в другое и в 1893 году занял пост министра финансов. 

Составляющими экономической программы С.Ю.Витте было привлечение 

иностранных капиталов в виде инвестиций и займов со стороны государства в 

различные отрасли промышленности. Витте считал, что с помощью этих мер и 

системы протекционизма, российские товары будут успешно конкурировать с 

товарами развитых стран, а промышленность достигнет западноевропейского 

уровня.  

Денежная реформа Витте, которая проводилась в 1895-1898 гг. стала 

кульминацией его реформаторской деятельности и, безусловно, подготовка к ней 

была обеспечена его предшественниками – М.Х. Рейтерном, Н.Х. Бунге и И.А. 

Вышнеградским. В итоге серебряный монометаллизм, который ввел Е.Ф. 

Канкрин, был заменен на золотой монометаллизм Витте. Эта система обеспечила 

стабилизацию российского рубля и облегчала развитие товарно-денежных 

отношений.  

И, наконец, еще одним важным делом Витте стало развитие 

железнодорожного строительства и строительство Транссибирской 

железнодорожной магистрали. Витте отмечал: «Транссибирская магистраль 

откроет Европе ворота на азиатский Восток, и Россия, стоя на страже у этих ворот, 

воспользуется всеми преимуществами посредника» [10, с.16].  

В результате значение появления Транссибирской магистрали оказалось 

огромным: возникли десятки городов, улучшилось земледелие, возникали новые 

рудники, металлургические и машиностроительные заводы, фабрики, порты [10, 

с. 17]. За период с 1891 по 1900 гг. промышленное производство в стране 

удвоилось. Его объем в денежном выражении сравнялся с производством в 

сельском хозяйстве. Пока Витте возглавлял финансовое ведомство России, 

государственный бюджет также увеличился вдвое.  

К сожалению, экономическая деятельность Витте после революции 1905-

1907 гг. пошла на спад, и Николай II остановил свой выбор на должность премьер-

министра на П.А. Столыпине, так как нуждался в успокоении революционно 

настроенной массы, но, несмотря на это, экономические реформы Витте привели 

к тому, что период с 1896 по 1913 гг. и историки, и экономисты назвали «золотым 

периодом» промышленного развития России. 

В мае 1913 года известный французский журналист Эдмон Тьери, главный 

редактор журнала Economiste Europien, по просьбе двух министерств после 

изучения экономического состояния Российской империи выпустил книгу 

«Россия в 1914 году», в которой изложил свои взгляды на экономику и финансы 

России. 
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Издание вызвало большой интерес в Европе, встревожив потенциальных 

противников и озадачив потенциальных союзников [8, с.3]. Он написал: 

«Возрастание государственной мощи России создается тремя факторами 

экономического порядка: 1) приростом коренного населения, 2) увеличением 

производства промышленной и сельскохозяйственной продукции, 3) средствами, 

которые государство может вложить в народное образование и национальную 

оборону» [8, с.4]. В отношении третьего важного фактора – образования, Тьери 

отметил, что огромные усилия России позволили ей поднять уровень народного 

просвещения. В своей книге Тьери отметил следующее: «Сегодня русские сами 

производят свои паровозы, железнодорожное оборудование, военные и торговые 

суда, все свое вооружение и большое количество скобяных изделий: 

хозяйственных предметов, земледельческих орудий и т.п.» [8, с.6]. Закончил свое 

исследование французский журналист следующим выводом, часто 

встречающимся у большинства исследователей экономической истории России 

рубежа XIX – XX вв. – если Россия будет развиваться подобными темпами, она 

займет первое место в Европе, как в экономическом, так и в финансовом 

отношении.  

К сожалению, начавшая в 1914 году Первая Мировая война прервала 

«золотой период промышленного развития России», а дальше, как известно, 

началась совсем другая история…  

Началась история нового государства – Союза советских социалистических 

республик. И уже советские экономисты пытались обеспечить экономический 

рост нового молодого государства. В их числе – Николай Дмитриевич Кондратьев, 

предсказавший причины и сроки экономических кризисов не только в нашей 

стране, но и в мире; Григорий Яковлевич Сокольников, осуществивший 

денежную реформу и способствовавший золотому монометаллизму в стране; 

Николай Иванович Бухарин, выступавший против применения чрезвычайных мер 

при индустриализации и коллективизации, а также Александр Васильевич 

Чаянов, отстаивавший идею кооперации в сельском хозяйстве.  

Николай Дмитриевич Кондратьев – автор ряда работ по вопросам 

перспективного планирования, по аграрным проблемам и статистике, однако 

мировую известность ему принесла «теория больших экономических циклов», так 

называемых длинных волн – концепция, которая дала возможность анализа 

экономического развития не только в прошлом, но и прогноза и оценки состояния 

экономики в будущем.  

Теория «длинных волн» Н.Д. Кондратьева породила большую дискуссию, 

связанную с природой и характерами его волн. В то время как на Западе его книги 

расходились большими тиражами, в СССР 19 июня 1930 года по ложному 

обвинению главного политического управления он был арестован, а затем 

приговорён к расстрелу.  17 сентября 1938 года великий экономист столетия был 

расстрелян. Впоследствии Николай Дмитриевич Кондратьев был дважды 

реабилитирован – в 1963 и в 1987 годах. 

Не менее трагична судьба и Григория Яковлевича Сокольникова, автора и 

реализатора первой денежной реформы нового советского государства.  

Его настоящее имя – Гирш Яковлевич Бриллиант. Он учился в московской 

классической гимназии (вместе с Бухариным, Пастернаком, Эренбургом, 
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Бриком), затем на юридическом факультете Московского университета, который 

не окончил из-за революционной деятельности. В экономической сфере 

Сокольников был категорически против эмиссии как источника финансирования 

бюджета, выступал за развитие налоговой системы (денежных налогов). 

Сокольников не считал оправданной абсолютную государственную монополию в 

промышленности и торговле, считал необходимым интеграцию нашей страны в 

мировой рынок, всячески поддерживал развитие внешнеэкономических связей.  

Огромную роль в хозяйственном подъеме страны сыграла его денежная 

реформа, проведенная в 1922-1924 гг. В результате ее главным положительным 

значением стало восстановление единой денежной системы страны, она также 

способствовала оживлению внешней торговли. Однако положительное влияние 

на экономику «реформы Сокольникова» продолжалось недолго. Об этом, кстати, 

предупреждали Л.Н. Юровский и другие экономисты.  

К сожалению, последние годы жизни Сокольникова оказались не менее 

тревожными, чем Кондратьева. Он откололся и от правых, и от левых после 

раскола в партии в 1920-х гг. Он заявил, что линия, которую теперь проводит 

Бухарин, не может являться правильной. Сокольников выступал резко против 

политики коллективизации. Как писала его дочь, «он считал, что Россия – страна 

сельскохозяйственная, и ни в коем случае нельзя разорять деревню» [16, с. 126].  

Сокольников утратил пост наркома финансов, у него сохранялась 

возможность занимать другие должности в государственном аппарате, но 

реального политического влияния он уже не имел. Однако в 1930-е годы 

Сокольников играл важную роль и даже являлся заместителем председателя 

Госплана СССР. Но после его назначения в 1935 году на должность заместителя 

наркома лесной промышленности, становилось ясно, что его положение менее 

устойчивое по сравнению с должностями, занимаемыми ранее.  В 1936 году 

последовал арест Сокольникова по делу троцкистского центра. Во время 

следствия на Сокольникова оказывалось очень сильное давление, и в итоге на 

открытом судебном процессе Григорий Яковлевич был вынужден оговорить себя, 

а в январе 1937 года он был приговорен к 10 годам тюрьмы.   

Как гласила официальная версия, 21 мая 1939 года Сокольников был убит в 

Верхнеуральском изоляторе заключенными, однако при дополнительном 

расследовании выяснилось, что убийство Сокольникова было произведено по 

прямому указанию Л.П. Берии.  

В 1920-х годах среди экономистов возникла дискуссия по проблемам 

развития рыночной экономики в СССР. По этому поводу Толмачева Р.П. - автор 

работы «Экономическая история» пишет: «Советские экономисты 1920-х гг. 

раскололись на три группы; к первой группе можно было отнести А.В. Чаянова, 

А.Н. Пчелинцева, к ней также примыкал Н.Д. Кондратьев, они являлись 

сторонниками активного развития аграрного сектора с опорой на индивидуальные 

трудовые хозяйства;  ко второй группе относились умеренные модернизаторы, 

считавшие необходимым индустриальное развитие, но при сохранении 

рыночного равновесия, к  ним можно было отнести Н.И. Бухарина, А.И. Рыкова, 

а также Л.Н. Юровского и его последователей, и, наконец, в третью группу вошли 

Е.Преображенский и ряд других ученых, которые выступали за перекачку средств 

из сельского хозяйства в тяжелую промышленность с нарушением 
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хозяйственного равновесия, последнюю группу в конце 1920–х гг. поддержал И.В. 

Сталин» [17, с.225]. И его роль в судьбе Николая Ивановича Бухарина оказалась 

ключевой. Сначала между Сталиным и Бухариным установились дружеские 

отношения, но в 1928 году они разошлись по вопросам коллективизации. Бухарин 

пытался убедить коллег не вытеснять «кулаков» физически, а постепенно 

уравнять их с остальными жителями деревни. Иосиф Виссарионович выступил 

резко против, и через год «группу Бухарина» разгромили на очередном пленуме, 

а его самого лишили всех постов.   

В конце 20-х годов Николай Бухарин выступил против применения 

чрезвычайных мер при проведении коллективизации и индустриализации, что 

было объявлено «правым уклоном во Всероссийской КП(б)». 13 марта 1938 года 

его приговорили к смертной казни. Осужденный в письмах вождю умолял 

принести ему чашу морфия, «чтобы заснуть и не проснуться», но в легкой смерти 

ему отказали [19]. Его отвезли в подмосковный поселок Коммунарка Ленинского 

района Московской области, где он был расстрелян 15 марта 1939 года, тело 

захоронили неподалеку от этого места. В 1988 в годы «перестройки» Николай 

Бухарин был реабилитирован и восстановлен в партии посмертно. 

Подводя итог экономическому развитию нашей страны в предшествующие 

периоды, можем в очередной раз констатировать, что мало рождается тех, кто в 

состоянии заглянуть в будущее, понять, к чему может привести решительная 

ломка привычного течения жизни. Основной удел российских реформаторов – 

непонимание, с которым они столкнулись со стороны современников. В 

дискуссии «Реформы по-русски», проводимой фондом Егора Гайдара и 

Европейского университета в Санкт-Петербурге в 2017 году, прозвучал вопрос: 

«Возможны ли вообще в России реформы или наша страна безнадежна для всяких 

преобразований?» [15]. Казалось бы, страна начинает реформу, осуществляются 

экономические преобразования, происходит модернизация, и вдруг страна 

срывается в революцию и задерживается в своем развитии. Так было и после 

Великих реформ 60-х годов XIX столетия, вызвавших, революционную волну 

террора, подобное случилось и в 1905 году, а потом и в 1917 г. Случайность это 

или закономерность? Никита Соколов (заместитель исполнительного директора 

Президентского центра Б.Н. Ельцина) отвечая на данный вопрос, отметил 

следующее: «Все революции были неизбежны и вызваны они были внутренними 

причинами» [15].  

На наш взгляд, здесь дело не только в том, что Николай II не захотел 

продолжать реформы своего великого деда, а в том, что государство не должно 

опаздывать с ними.  Вовремя проведенные реформы предотвращают революции, 

а если государство запаздывает с реформами, революции неизбежны.  «Если бы 

поспели, пусть не в 1880-х, но хотя бы в 1903 году, то, может быть и управились 

бы. Но когда Столыпин взялся за дело реформирования, уже после 

кровопролития, когда резко изменились отношения к насилию в обществе, когда 

оно стало мыслиться как возможное и допустимое, конечно, то уже очень трудно 

что-то изменить», – подчеркнул Н.Соколов» [15].   

Наше общество находится сейчас на такой ступени развития, что главным 

сейчас является не разработка и произведение продукта, а выгодная и прибыльная 

его продажа. И это ключевой момент нашего времени. Разработка и произведение 
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промышленного продукта является очень затратным, это связано с большими 

вложениями и большими рисками невозврата или умножения прибыли. А 

продажа готового продукта приносит огромный доход, прирастание которого 

обеспечивают представители самых разных новомодных профессий – 

маркетологи, мерчендайзеры, промоутеры. Но при этом, мы принадлежим к 

поколению, которое ничего само не производит, а использует то, что придумали 

другие.  

Как известно, «единственный урок истории в том, что никто не извлекает 

уроков». Наша страна находится сейчас на пороге больших перемен. И 

возвращение к своим корням, к историческим ценностям прошлого, как никогда 

нужно россиянам.  Во-первых, потому что мы были и остаемся самой большой 

страной в мире и самой богатой по наличию природных ресурсов, а значит, и 

больших потенциальных возможностей. Во-вторых, в России живут народы, 

которые приспосабливаются и адаптируются к любым трудностям. Наконец, в-

третьих, исторические особенности и современное экономическое состояние 

России требуют глубокого осмысления прошлого, в сущности которого немало 

примеров выдающихся людей, которые желали стране постоянного роста и 

экономического процветания. 

Говоря о перспективах экономического развития России, необходимо 

отметить следующее. У нашей страны есть ресурсный потенциал, при помощи 

которого мы можем производить конкурентную продукцию. За счет 

использования только имеющихся производственных мощностей, производство 

может быть увеличено на 35-40 %. Однако имеются и препятствия на пути к 

активации имеющегося ресурсного потенциала. К ним относится недостаточность 

внутреннего, как потребительского, так и инвестиционного спроса; недостаток у 

предприятий собственных оборотных средств; недоступность долгосрочных 

заимствований из российских источников. Нам необходимо понимать, что, 

несмотря на общие экономические законы и прямые заимствования у стран 

Запада, России следует искать свои пути социально-экономического развития. В 

этом и заключается основной вектор развития нашей экономической системы.  
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1.2. Вызовы и риски динамичного развития российской социально-

экономической системы2 

Устойчивое и динамичное развитие российской социально-экономической 

системы идёт неравномерно вследствие возникающих вызовов, определённого 

рода экономических рисков, что связано во многом с противоречивым 

характером происходящих процессов, в том числе социальных конфликтов, 

которые в ходе их пресечения или разрешения оказывают разновекторное 

влияние на изменения в обществе.  Актуальность исследования обусловлена 

тем, что конфликт – это существенный аспект взаимодействия людей в обществе. 

Это форма отношений между потенциальными или актуальными субъектами 

социального действия, мотивация которых обусловлена противостоящими 

ценностями, нормами, интересами и потребностями. Существенная сторона 

социального конфликта состоит в том, что эти субъекты действуют в рамках 

некоторой более широкой системы связей, которая изменяется (укрепляется или 

разрушается) под воздействием развития российской социально-экономической 

системы, и тем самым ведет к изменениям общества в целом. 

Методологическая основа данного исследования определяется научным 

знанием, связанным с особенностями развития российской социально-

экономической системы, что, в свою очередь определяется изменениями в 

обществе из-за влияния происходящих разного уровня социальных конфликтов. 

Исследование базируется на социологических и тематически смежных работах и 

современных интерпретациях следующих трудов по тематике социальных 

конфликтов:  К. Маркса [28, С. 65-70; 26, С. 40-47], Т. Парсонса [10; 38, С. 104-

108], А. Турена [26, С. 4-20; 40, С. 37-43], Г. Зиммеля [35, С. 123-138; 14, С. 90-

92], Э. Гидденса [41, С. 232-241], Р. Дарендорфа [34, С. 141-142; 35, С. 443-445.], 

Л. Козера [6, С. 54-58; 32, С. 89-90] и др. 

Социальные противоречия – взаимодействие противоположных, 

взаимоисключающих социальных сфер, социальных отношений, связанное с 

несовпадением интересов и целей различных социальных групп и социальных 

слоев [28, C. 368], особенно возникающие на современном этапе развития 

российской социально-экономической системы. Такое явление, как конфликт, 

зародилось вместе с обществом, следовательно, конфликт существует ровно 

столько же, сколько общество и человек. Это связано с тем, что конфликт 

возникает непосредственно в процессе взаимодействия людей, в процессе их 

общения. Другими словами, конфликт – это столкновение противоположных 

целей, позиций, мнений и интересов субъектов общества. Конфликт является 

важным элементом жизни общества, потому что общественная жизнь человека 

довольно часто приводит к различного рода разногласиям, как между двумя 

индивидами, так и между социальными группами [2]. 

Одним из основателей «конфликтологической теории» считается Карл 

Маркс (1818-1883 гг.). Немецкий философ и социолог внес значительный вклад 

в теорию конфликта. Он полагал, что поведение общества может быть лучше 

изучено через процесс конфликта. Также Маркс большое внимание уделял 

борьбе различных общественных классов [19, C. 22]. 

 
2 Автор раздела: Карпова Е.Г. 
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Исходя из концепции Карла Маркса, социальный конфликт – это 

неминуемый процесс, который происходит между индивидами, большими и 

малыми социальными группами или даже целом обществе, который происходит 

из-за дефицита необходимых для людей ресурсов, а также неравномерно 

распределенных благ [27, c. 67], что как раз характерно для развития 

современной российской социально-экономической системы. 

Проводя общую характеристику концепции социального конфликта, 

изложенной К. Марксом следует отметить большой вклад ученого в разработку 

теории о социальных противоречиях, в основу которой был положен 

разделяемый Марксом тезис о диалектическом характере исторического 

развития человечества. Так, по мнению К. Маркса в основе всего общественного 

устройства находится диалектический принцип единства и борьбы 

противоположностей, что предопределяет естественный, объективный характер 

конфликтов в общественной жизни. Базис общества составляют экономические 

интересы и неотделимые от них производственные отношения, лежащие в 

основе социальной системы, особенно для развития современной российской 

социально-экономической системы. Главными субъектами капиталистического 

производства и в прошлом, и в настоящем являются рабочие и капиталисты, 

интересы которых совершенно противоположны. Карл Маркс делает вывод, что 

конфликтность такого общества, находящаяся в его экономической основе, 

считается не только всеобщей, но и неустранимой в рамках такого общества. 

Элементы общественного сознания, например, классовая структура, культура, 

идеология, являются отражением экономического базиса и воспроизводят в 

специфической форме противоречия, свойственные ему. Это говорит о том, что 

эти элементы пронизаны социальными конфликтами [16, С. 259]. 

Исходя из концепции марксизма, социальный конфликт в большинстве 

случаев связан с различием в экономических интересах противоборствующих 

сторон, и является наиболее агрессивной и открытой формой проявления 

социального сопротивления [36], увеличивая риски развития российской 

социально-экономической системы. 

Между членами общества складывается множество социальных 

отношений и, по мнению Карла Маркса, все социальные отношения содержат 

внутри себя множество социальных конфликтов, что, естественно, приводит к 

возникновению внутри социальных отношений наиболее глобальных 

конфликтов, например, межличностных, межгрупповых, а также 

межинституциональных. Исходя из теории Маркса, социальный конфликт 

является одним из свойств развития всех социально-экономических систем, в 

некотором роде двигателем социального прогресса. 

Можно выделить ряд основополагающих тезисов, характеризующих в 

целом предложенную К. Марксом теорию социальных конфликтов. Так, в числе 

соответствующих базовых идей К. Маркс отмечал: степень напряженности 

социальных конфликтов, которые в особенности складываются между 

господствующими и подчиненными субъектами, находится в прямой 

зависимости от степени нечестного распределения дефицитных ресурсов внутри 

общества [1, C. 145-146] Другими словами, чем более неравномерен доступ к 

социальным благам, тем интенсивнее конфликтные и кризисные процессы, что 
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собственно характеризует в настоящее время развитие российской социально-

экономической системы. 

Степень социальной напряженности зависит от глубины осознания 

подчиненными социальными группами своих коллективных интересов – как 

только соответствующее осознание станет достаточным для активных действий, 

неизбежны масштабные социальные конфликты и революции [38, С. 65-78.]. 

Вероятность масштабных конфликтов зависит от степени осознания 

подчиненными классами своих истинных коллективных интересов. При этом 

вероятность и возможность соответствующего осознания зависят от: степени 

концентрации членов общества в подчиненных социальных группах, их доступа 

к средствам массовой коммуникации, образованию, способности вырабатывать 

такими группами собственной идеологии, отличной от идеологии правящих элит 

[6, С. 99-111]. 

Осознав незаконность имеющейся модели распределения социальных 

благ, сформировав собственную идеологию и сосредоточившись вокруг нее, 

общество будет способно к открытой конфронтации с правящими группами в 

форме социальной революции, как наиболее масштабной и деструктивной 

формы социального конфликта [10, С. 135-138]. 

Исходя из анализа приведенных элементов содержания теории конфликта 

К. Маркса можно сделать вывод, что она преимущественно направлена на 

описание причин, условий и последствий социальных конфликтов, в которые 

оказывается вовлечено общество в целом. Однако представляется, что 

соответствующие тезисы подлежат применению и в отношении социальных 

групп меньшего уровня, например, на уровне трудового коллектива или 

отдельной организации [23, С. 66]. Собственно, большинство рисков, проблем 

развития российской социально-экономической системы упираются в 

необходимость разрешения или хотя бы смягчения конфликтов на разных 

уровнях. В своей теории Карл Маркс выделил и описал наиболее важные 

причины социальных конфликтов. Наиболее важной причиной возникновения 

социальных конфликтов в теории Карла Маркса является дефицит, как это было 

сказано ранее. Во-первых, происходящий в обществе дефицит материальных 

благ, человеческих ресурсов, а также власти, является последствием 

неравномерного распределения необходимых для общества ресурсов, что 

характерно для развития российской социально-экономической системы. 

Наиболее острые формы социальных конфликтов наиболее часто возникают из-

за отсутствия согласия между подчиняемыми и руководящими социальными 

группами, а также их интересами [38, С. 485]. 

Причинами и условиями позитивных социальных конфликтов, то есть 

приводящих к снятию социальной напряженности и определенным 

положительным последствиям для больших социальных групп, выступает 

высокий уровень организации подчиненных социальных групп и осознания ими 

собственных интересов, целей и ценностей, перспектив и т.д. 

Таким образом, был произведен анализ отечественной и зарубежной 

литературы социального конфликта с точки зрения теории Карла Маркса, 

вследствие которого выяснилось, что Карл Маркс сыграл основополагающую 
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роль в его осмыслении, определил понятие и сущность социальных конфликтов, 

причины и условия их возникновения, а также их последствия. 

Социальные изменения сказываются на перспективы социально-

экономического развития. Данным понятием обозначаются различные 

перемены, происходящие в течение некоторого времени в социальных 

общностях, группах, институтах, организациях и обществах, в их 

взаимоотношениях друг с другом, а также с индивидами [3, С. 9-10]. Такие 

изменения могут осуществляться на уровне межличностных отношений, на 

уровне организаций и институтов, на уровне малых и больших социальных 

групп, на социетальном и глобальном уровнях. 

В зависимости от исследовательской парадигмы, под социальным 

изменением понимается переход социального объекта из одного состояния в 

другое, смена общественно-экономической формации, существенная 

модификация в социальной организации общества, его институтах и социальной 

структуре, изменение установленных социальных образцов поведения, 

обновление и рост многообразия институциональных форм [2]. 

Основателем направления, речь в котором идет о том, что конфликт 

является обязательной формой социальных взаимодействий и даже движущей 

силой общественного развития является немецкий социолог Карл Маркс [38, С. 

485]. 

В своих трудах Карл Маркс выделял два подхода к анализу социальных 

изменений: эволюционный и революционный [9, С. 135-138]. Эволюционный 

подход по К. Марксу означает, что производительные силы объективно и 

эволюционно развиваются, увеличивая власть человека над природой. 

Революционный подход определяется тем, что в ходе развития 

производственных сил формируются новые классы, интересы которых приходят 

в противоречие с интересами господствующих классов, определяющих характер 

действующих производственных отношений [17, C. 259]. 

Соответственно, К. Маркс определяющим фактором социальных 

изменений считал «производительные силы общества, рост которых ведет к 

смене способа производства, что, являясь основой развития всего общества, 

обеспечивает и смену общественно-экономической формации» [24, C.43-44]. 

Тем самым возникает конфликт внутри способа производства, образуемого 

единством производительных сил и производственных отношений [1, C. 145-

146]. Развитие общество считается возможным при полном обновлении способов 

производства, соответственно изменения общества возможны только путем 

социальной революции между двумя неравными классами, а не улучшения 

отдельных структур общества (экономики и политики).  Поэтому социальные 

революции, по К. Марксу – это локомотивы истории, обеспечивающие 

обновление и ускорение развития общества [43]. В подходе Маркса, таким 

образом, представлены как эволюционный, так и революционный подходы к 

анализу социальных изменений. 

Столкновения между производственными силами и производственными 

отношениями вызывают напряжение в институтах надстройки и приводят к 

социальной революции, для реализации которой необходимы экономические и 

неэкономические ресурсы [8, C. 10-22]. Борьба классов, различающихся своим 
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экономическим положением, становится наиболее глобальной и перерастает в 

политическую революцию, которая является началом формирования новой 

формации. По К. Марксу, «развитие представляет собой борьбу и разрешение 

конфликта.» [14] Главным отличием конфликтологической социологии Г. 

Зиммеля от теории Карла Маркса является «вера в то, что конфликт может 

приводить к социальному объединению и, обеспечивая выход враждебности, 

усиливать социальное единогласие».  

Концепция К. Маркса оказала большое влияние на развитие не только 

российской социологической мысли, но и стало основой теории конфликта в 

социологии запада [20]. Многие методологические тезисы Карла Маркса до 

настоящего времени не потеряли своей актуальности и в наше время являются 

предметом научных споров и разногласий [40]. 

Классические теории конфликта К. Маркса, Г. Зиммеля, Л. Гумпловича 

являются методологической базой современных теорий развития социально-

экономических систем, конкретнее говоря, конфликтов, возникших как реакция 

на принципы структурно-функциональных теорий, считающих стабильность 

особенностью любого общества, и не объясняющих противостояние и борьбу 

социальных групп, личностей и обществ. Развитие идей о содержании, характере 

и причинах изменений в обществе в социологии запада более обширно описано 

английским исследователем и социологом Энтони Гидденсом, который в полной 

мере изучает влияние тех или иных факторов на общественные изменения, 

анализируя социологические теории, описывающие социальные изменения, 

критикую каждую из них [43]. 

Э. Гидденс различает три группы факторов, которые имеют устойчивое 

влияние на изменения: физическую среду, политическую организацию, 

культурные факторы. При этом подчеркивает, что «прямое влияние физической 

среды на социальные изменения не так велико, как нет прямой или постоянной 

связи между природной средой и типом производственной системы» [18]. 

Характер политической организации оказывает существенное воздействие на 

социальные изменения во всех обществах, кроме племен охотников и 

собирателей. Важнейшим фактором политического влияния является военная 

сила, но и она не есть обязательный фактор повышения эффективности 

производственной системы и уровня благосостояния [43]. Говоря о культурных 

факторах, Э. Гидденс выделяет такие факторы как лидерство, основы 

коммуникационной системы, религию, а также форму мышления, которые по-

разному воздействуют на изменения в обществе. Развитие средств 

коммуникации оказывает позитивное влияние на общественные изменения. По 

мнению Э. Гидденса, лидер, «способный проводить оригинальную и 

динамичную политику, привлекать на свою сторону массы или изменять 

традиционный способ мышления, способен совершить подлинный переворот в 

существующем порядке вещей» [2, С. 485]. 

Рассматривая социальные изменения последнего времени, исследователь 

изменяет один из факторов общественных изменений, предполагая 

рассмотрение физической среды с точки зрения «всеобъемлющей важности 

экономических факторов». Отсюда промышленный капитализм рассматривается 

им как фактор кардинальных изменений главных социальных институтов и 
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образа жизни современных людей [6, C. 21], развития российской социально-

экономической системы. 

Также существенное влияния на изменения в обществе оказали 

современные политические веяния. Изначально политические изменения 

оказывали влияние только на элиту общества, сейчас же политические 

изменения влияют на изменения всего общества в целом. Развитие политической 

системы, по убеждению Э. Гидденса, оказало такое же влияние на экономику, 

как и экономика на политику [40], что убедительно доказывает анализ развития 

российской социально-экономической системы.  

Отхождение общества от религии, а также развитие науки позволило 

сформировать рациональное и критическое мышление у членов общества, что 

послужило коренным изменения в мировоззрении людей. Вместе с тем 

изменился и характер их идей: «Идеалы самосовершенствования, свободы, 

равенства и демократического участия – в значительной мере продукты двух-

трех столетий. Именно эти идеалы явились мобилизующим началом глубоких 

социальных и политических перемен, в том числе революций. Эти понятия 

ассоциируются не с традицией, а постоянным обновлением образа жизни в целях 

совершенствования и развития человека, развития российской социально-

экономической системы. Несмотря на то, что эти идеалы возникли изначально 

на Западе, они были восприняты повсеместно и привели к переменам в 

большинстве регионов мира» [43]. 

Перспективы дальнейших изменений в теории Э. Гидденса состоят в 

увеличении роли информации. Он не предлагает собственный вариант 

социальных изменений в будущем, но не согласен с рядом характеристик, 

предложенных К. Марксом [44, C. 694]. 

Таким образом, центральное место в теории социального изменения 

Маркса занимает проблематика революции. Социальная революция в его 

представлении – это не просто переход от одной, менее прогрессивной, 

общественной формации к другой более прогрессивной формации, не только 

глубокое качественное преобразование общественных отношений, но и 

определенный способ такого изменения; это быстрый, конфликтный и 

глобальный сдвиг в социальных отношениях. Такой способ социального 

изменения Маркс считал исторически неизбежным и желательным, потому что 

он позволяет ускорить общественный прогресс. В этом состоит суть известного 

многим тезиса Карла Маркса: «Революции – локомотивы истории» [16, С. 99]. 
Конфликт как феномен является непосредственным источников 

социально-экономических изменений в обществе. По мнению многих 

исследователей, социальный конфликт имеет противоречивый характер, именно 

поэтому конфликты могут влиять на социальные изменения как конструктивно, 

так и деструктивно. Влияние социальных конфликтов на изменения в обществе 

рассматривали многие социологи, занимавшиеся изучением конфликтов, точки 

зрения которых были различны [18]. Конфликт как необходимый фактор 

существующих изменений в обществе рассматривали такие социологи как Карл 

Маркс, Льюис Козер, Ральф Дарендорф, Георг Зиммель и другие. Социологи так 

и не пришли к единому мнению по поводу характера влияния социальных 

конфликтов на изменения в обществе, но они сошлись в том, что социальный 
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конфликт исходит из дефицита каких-либо ресурсов, вызванного в обществе [23, 

С. 167-172]. Для объективной оценки влияния социальных конфликтов на 

изменения в обществе необходимо рассмотреть каждую из предложенных ими 

теорий. Стоит отметить, что Карл Маркс в своей теории конфликта делает вывод 

о том, что социальные конфликты являются главной движущей силой 

практически всех социально-экономических изменений, которые реализуются в 

виде борьбы между различными классами [27, С. 67]. К. Маркс считал конфликт 

разрушающей силой общества, но положительной стороной социального 

конфликта Карл Маркс отмечал его как вызов, и выделял соединение в нем 

противоположных мнений и интересов, благодаря чему происходят социальные 

изменения, в том числе и прогресс.  

Позиция Г. Зиммеля схожа с позицией Карла Маркса. Зиммель в своих 

трудах говорил о том, что хоть конфликт и рассматривается, как негативное 

явление, но несет в себе социализирующую силу, способную объединить 

противоположные стороны и придать стабильность обществу. В своих трудах Г. 

Зиммель писал: «Конфликт, таким образом, предназначен для решения любого 

дуализма»[13, С. 38-41], вместе с этим выделяя положительное влияние 

конфликтов на изменения в обществе: во-первых, положительным влиянием 

конфликтов Г. Зиммель считал усиление единства общества, во-вторых, он 

отмечал сплочение группы и общества во время конфликтной ситуации, в-

третьих, объединение людей и групп в конфликтной ситуации, которые в 

бесконфликтной ситуации ничем не связаны.  

Карл Маркс и Георг Зиммель, являясь классиками теории конфликта, стали 

основой для более современных теорий конфликта и последующих за ними 

социальных изменений. Одним из последователей их теорий стал Льюис Козер, 

выдвинув свою адаптацию влияния социальных конфликтов на социальные 

изменения. Обозначив такие функции конфликта как адаптивную и 

интегративную, Л. Козер объяснил позитивное влияние социальных конфликтов 

на социальные изменения [7, C. 155]. Положительными аспектами влияния Л. 

Козер, как и Г. Зиммель, выделял: разрядка социальной напряженности, 

стимулирование социальных изменений, развитие социально-экономической 

системы, развитие коммуникаций между людьми, а также создание различных 

общественных объединений. Конфликт, по мнению Л. Козера, необходим для 

любого общества, так как он способствует жизнеспособности индивидов в 

социальной системе. Главным негативным влиянием социальных конфликтов на 

изменения в обществе с точки зрения теории Л. Козера является ухудшение 

социального климата, а также снижение производительности труда в 

организациях разного уровня и видов.  

Еще одним исследователем, изучающим социальные конфликты, является 

Ральф Дарендорф. В своих работах «Социальные классы и классовый конфликт 

в индустриальном обществе» и «Современный социальный конфликт» социолог 

определяет сущность социального конфликта, а также характер его влияния на 

изменения в обществе [32, C. 169-171]. Социолог отмечает, что социальные 

конфликты являются неизбежным явлением и общества без конфликтов 

существовать не может [34, C. 141]. Также он определяет конфликт, как 

необходимое для общества феномен, определяющий новые пути развития 
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общества. Позитивным влиянием социальных конфликтов на изменения в 

обществе Р. Дарендорф выделяет их способность дать толчок для дальнейшего 

общественного развития и прогресса, потому что считает бесконфликтное 

общество бесперспективным. Исследователь подчеркивает возможность 

контроля социальных конфликтов, но считает, что в этом нет необходимости, 

потому что социальный конфликт – это движущая сила прогресса, без которой 

общество достигнет стадии стагнации [4, С. 137]. 

Анализируя влияние социальных конфликтов на изменения в обществе с 

точки зрения социологических теорий, можно сделать вывод о том, что 

социальный конфликт двойственно влияет на социальные изменения, развитие 

социально-экономической системы. С одной стороны, социальный конфликт 

несет разрушительный характер, деструктивно влияя на общественные 

изменения, в том числе противоборство между людьми, обострение агрессии и 

социальной напряженности, что в итоге может привести к глобальным 

проблемам и кризисам в обществе, затратив на это множество ресурсов [12, C. 

158]. С другой стороны, социальный конфликт способен влиять на общество 

положительно. Объединение противоборствующих сторон способно привести 

общество к стабильности, стимулирование общества к решению общей 

проблемы может снизить социальную напряженность. Важно отметить, что 

наиболее важным фактором положительного влияния социальных конфликтов 

на общество является движение общества на пути к прогрессу. Социальный 

конфликт является источником развития общества, исследователи объясняют 

это тем, что во время нахождения пути выхода из социального конфликта, 

общество преодолевает трудности, с которыми, возможно, еще не сталкивалось, 

быстро адаптируясь к изменениям, потому что только через изменения можно 

решить происходящий конфликт [25, C. 23]. Стоит отметить, что полное 

отсутствие конфликтов не является положительным явлением в жизни общества, 

так как отсутствие конфликтов ведет к его деградации. 

Таким образом, конфликты охватывают все сферы жизнедеятельности 

людей, всю совокупность социальных отношений, социального взаимодействия, 

оказывая как положительное, так и негативное влияние на происходящие в 

обществе изменения.  

Для того, чтобы подтвердить теоретические идеи в современном 

социологическом исследования, проведено пилотажное исследование.  

Представляем результаты исследования и их интерпретацию. При выполнении 

исследования применены следующие эмпирические методы: качественный 

метод: экспертное интервью; количественно-качественный метод: контент-

анализ. Для проведения контент-анализа были проанализированы 2 научные 

статьи. Основным качественным методом исследования выступило экспертное 

интервью в области социологи и иных социально-гуманитарных областей 

знания. Интервьюирование позволило увидеть различные ракурсы рассмотрения 

влияния социальных конфликтов на социальные изменения, а в частности:  

— определение сущности социального конфликта; 

— анализ конфликта как нормы социального поведения;  

— анализ различных конфликтов, влияющих на изменения в обществе; 

— анализ влияния социальных конфликтов на изменения в обществе; 
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— анализ положительного влияния социальных конфликтов на изменения 

в обществе;  

— анализ отрицательного влияния социальных конфликтов на изменения 

в обществе; 

— анализ возможности существования общества без социальных 

конфликтов.  

Исследовательская выборка экспертного интервью включает 10 

специалистов в области современной российской социологии и смежных 

социально-гуманитарных направлений. Основными критериями отбора 

экспертов для интервью выступили качественные показатели компетентности и 

авторитетности. С согласия опрашиваемых экспертов во время проведения 

интервью осуществлялась аудиозапись, которая впоследствии была применена 

для протоколирования ответов. При проведении исследования был изучен ряд 

социологических работ в форме научных статей, авторефератов диссертаций, 

тезисов научных докладов в области социальных конфликтов и их влияния на 

изменения в обществе для выявления наиболее полезных для дальнейшего 

анализа показателей. Были заданы вопросы следующего характера: определение 

сущности социального конфликта  в понимании экспертов;  анализ конфликта 

как нормы социального поведения; анализ различных конфликтов, влияющих на 

изменения в обществе; анализ влияния социальных конфликтов на изменения в 

обществе; анализ положительного влияния социальных конфликтов на 

изменения в обществе; анализ  отрицательного влияния социальных конфликтов 

на изменения в обществе; анализ возможности существования общества без 

социальных конфликтов. Данные показатели являются обоснованными и 

адекватными для решения исследовательских задач, так как способны выявить 

особенности влияния социальных конфликтов на вызовы и риски, связанные с 

изменениями в социально-экономической системе в обществе. Проведены 

интервью с экспертами в области современной российской социологии и 

смежных социально-гуманитарных направлений. Вопросы для 

интервьюирования касались социальных конфликтов и их влияния на изменения 

в обществе. Следующие исследовательские материалы получены в результате 

обработки ответов экспертов на вопросы интервью и материалов контент-

анализа. Первый вопрос заключался в раскрытии профессиональной 

деятельности респондентов. Опрошенные эксперты – 7 женщин и 3 мужчины. 

Выяснилось, что стаж их работы в научно-исследовательской среде варьируется 

от 2 до 14 лет, что свидетельствует об охвате исследованием как молодых, так и 

опытных специалистов. Все опрошенные эксперты имеют опыт написания 

научных работ. Основными областями применения знаний специалисты находят 

социологию, среди опрошенных также есть преподаватели с психологическим 

образованием. Причем преподавательская деятельность для всех экспертов 

является ведущей в настоящий момент времени. 

В следующем вопросе экспертам было предложено раскрыть сущность 

социального конфликта. Доминирующим оказалось мнение о том, что 

социальный конфликт, фактически, представляет собой противоречие и 

противостояние сторон конфликта. Одним из вариантов ответа на этот вопрос 

стала позиция о том, что социальный конфликт – это противостояние вокруг 
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важного блага для социальной группы. Важным отмечается момент, что 

сущность социального конфликта заключается в достижении общего решения и 

устранении противоречия. Один из экспертов отметил, что социальный 

конфликт – это столкновение различных групп населения, индивидов из-за 

определенных мотивов, влияющих на возникновение противоречий между ними. 

В вопросе о том, является ли социальный конфликт нормой социального 

поведения, эксперты единогласно ответили положительно. Один из экспертов 

отметил, что конфликты происходят в любом обществе вне зависимости от его 

размера, уровня развития. Также эксперты отметили, что конфликт является 

естественным явлением, происходящим в обществе, потому что достигнуть 

полного единогласия в обществе невозможно и даже утопично. Немаловажным 

критерием нормы социальных конфликтов в обществе является то, что все люди 

имеют разный уровень доступности к социальным благам, именно поэтому 

избежать конфликтов невозможно, из чего можно сделать вывод, что конфликт 

является абсолютной нормой в обществе. В качестве примера была упомянута 

теория Р. Дарендофа о неизбежности социальных конфликтов.  

В следующем вопросе о том, какие конфликты влияют на социальные 

изменения в обществе доминирующим оказалось мнение о том, что абсолютно 

все конфликты (исключая внутриличностные) влияют на изменения в обществе, 

в той или иной степени. Одним из вариантов ответа, стала позиция о том, что в 

большей степени на изменения в обществе влияют политические конфликты. 

Важным отмечается момент, что на общество большое влияние оказывают 

межгрупповые конфликты и конфликты с внешней средой. Так же эксперты 

отметили, что межгрупповые конфликты могут стать основой для появления 

других, более масштабных конфликтов. Немалый интерес для исследования 

представляет мнение о том, что такие влияние на общество оказывают влияние 

такие конфликты, как групповые, локальные, региональные и глобальные.  

Далее экспертам было предложено ответить, как именно социальные 

конфликты влияют на изменения в обществе. Доминирующим было мнение о 

том, что влияние социальных конфликтов на общество носит как 

конструктивный, так и деструктивный характер. Одним из вариантов ответа, 

стала позиция о том, что из-за социальных конфликтов растет уровень 

социальной напряженности, что негативно влияет на общество. Эксперты, 

упоминая конфликты в политической среде, говорят о появлении такого явления, 

как толпа, что деструктивно влияет на общество. Немалый интерес для 

исследования представляет мнение о том, что социальные конфликты позволяют 

проявить разногласия в обществе, что в последующем приводит к 

положительным изменениям. Один из экспертов отмечает, что положительное 

влияние достигается тогда, когда конфликт приходит к своему логическому 

завершению, удовлетворяя конфликтующие стороны.  

Следующий вопрос заключался в том, что экспертам необходимо было 

указать положительное влияние социальных конфликтов на изменения в 

обществе. В первую очередь, по мнению специалистов, положительным 

влиянием социальных конфликтов является стимулирование общества к поиску 

решения проблемы и последующий прогресс общества, путем разрешения 

конфликтов. У одного из экспертов также встретился такой вариант, как 
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объединение социальных групп в процессе конфликта, для нахождения общего 

решения. Так же эксперты отметили положительным влиянием социальных 

конфликтов снятие социального напряжения в обществе. Важным отмечается 

момент, что социальные конфликты оказывают эффект «встряски» социальных 

групп и последующее развитие на всех уровнях.  

Далее вопрос заключался в том, что экспертам необходимо было указать 

отрицательное влияние социальных конфликтов на изменения в обществе. В 

первую очередь, по мнению специалистов, негативным влиянием социальных 

конфликтов на общество являются деструктивные последствия, связанные с 

индивидом, такие как обострение агрессии, эмоциональный фон людей, а также 

противоборства между ними, а также нестабильность организации социальной 

системы. У одного из экспертов также встретился такой вариант, как появление 

глобальных проблем как на макро, так и на микроуровне. Еще одним 

немаловажным фактором негативного влияния социальных конфликтов является 

затрата ресурсов как человеческих, так и экономических. Важным отмечается 

момент, что социальные конфликты, достигнув своего пика, могут вовсе 

разрушить социальную систему.  

Заключительный вопрос интервьюирования заключался в том, может ли 

общество существовать без конфликтов для развития российской социально-

экономической системы. Абсолютно все эксперты ответили, что общество не 

может существовать без конфликтов. В первую очередь, по мнению 

специалистов, государство без социальных конфликтов является утопичным. 

Также эксперты считают, что общество без социальных конфликтов достигнет 

этапа стагнации, а конфликт, по их мнению, является фактором прогресса. 

Немалый интерес для исследования представляет мнение о необходимости 

выработки механизмов, которые могли бы обнаружить конфликт на начальных 

его стадиях. Эксперты привели в пример возможно, мониторинг социальной 

напряженности, либо инструменты быстрого решения конфликта через 

компромиссы. Таким образом, результаты качественного и количественного 

исследования показали основные аспекты влияния социальных конфликтов на 

изменения в обществе.  Проведенные исследования свидетельствуют о высоком 

уровне вовлеченности экспертов из научного социально-гуманитарного 

сообщества и авторов статей в решение проблем, связанных с социально-

экономическими системами, рисками, в вопросе влияния социальных 

конфликтов на изменения в обществе. 

Исследование обозначенных выше показателей позволило провести 

подробный качественный анализ влияния социального конфликта на изменения 

в обществе для развития социально-экономической системы в России.  Далее с 

целью расширения комплексного исследования проведен контент-анализ 

научных статей «Социальный конфликт как важный фактор изменений 

социального развития» [32, C. 192-193] и «Парадигма социальных изменений в 

западной социологии» [38, C. 483-488]. Общий анализ результатов исследования 

научных работ позволяет сделать вывод о том, что научное сообщество 

заинтересовано в изучении социального конфликта и его влияния на изменения 

общества для развития социально-экономической системы в России. Особенно 

исследователи делают акцент на изменениях общества, затрагивающих 
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конкретно социальную сферу. Также они отмечают, что социальный конфликт 

является противоречивым явлением, которое двойственным образом влияет на 

социальные изменения как с положительной, так и с отрицательной стороны. 

В частности, в первой выбранной для анализа статье раскрывается вопрос 

влияния социальных конфликтов на изменения в обществе. Такие масштабные 

социальные конфликты, как революции и войны приводят к коренным 

изменениям в структуре общества, к хозяйственной и политической 

дестабилизации. Поэтому теории социального конфликта рассматривают его как 

один из важнейших факторов социального развития. Такой подход к проблеме, 

как реагирование на социальные конфликты со стороны власти служит 

разработке механизмов экономической, политической, социальной 

стабильности общества. Автор считает, что социальный конфликт оказывает как 

положительное, так и негативное влияние на изменения, происходящие в 

обществе. Использование теории социального конфликта, ее адаптация к 

реальным социальным условиям являются актуальными при развитии и 

совершенствовании общественных отношений и положительным изменениям в 

обществе. 

Во второй избранной для анализа статье автор рассматривает влияние 

социальных конфликтов на общество с точки зрения социологов и 

исследователей теорий конфликта. Сравнивая классические теории конфликта с 

современными. В качестве основной концепции изучения влияния конфликта 

автор берет теорию Карла Маркса, сравнивая ее с современными теориями. 

Классические и современные теории схожи тем, что считают конфликт 

противоречивым явлением, влияющим на изменения в обществе как 

положительно, так и отрицательно. Таким образом, автор говорит о том, что 

социальные конфликты показывают неоднозначный характер влияния на 

социальные изменения. Социальные конфликты оказывают влияние на все 

сферы общества, создавая социальное напряжение, но при этом благодаря им 

создаются новые институты и нормы, которые в дальнейшем положительно 

влияют на общественное развитие и изменения.  

На основе проведенного качественного исследования можно сделать 

определенные выводы: 

1. Сущность социального конфликта заключается в противоречии 

индивидов, социальных групп, государств за неравномерно распределенные 

блага, столкновение противоположно направленных интересов и целей 

конфликтующих субъектов.  

2. Социальный конфликт является противоречивым явлением, которое 

двойственным образом влияет на социальные изменения как с положительной, 

так и с отрицательной стороны. 

3. Положительное влияние социальных конфликтов заключается в 

движении общества на пути к прогрессу, развитие общества на всех уровнях и 

во всех сферах, стимулировании общества на пути решения проблемных 

вопросов, снятии социального напряжения. 

4. Отрицательное влияние социальных конфликтов заключается в затрате 

всех видов ресурсов, разрушении здоровых взаимоотношений между людьми из-



29 

за обострения их агрессии, дезорганизации жизни общества и разрушении 

социальной системы.  

5. Существование общества без социальных конфликтов невозможно, 

конфликт является неотъемлемой частью жизни людей и социальных изменений, 

происходящих в обществе. 

Проведенный исследовательский анализ и интерпретация результатов 

демонстрируют понятность вопросов, задаваемых в интервью, для 

респондентов, они не вызывают затруднений в ответах и позволяют выявить 

заинтересованность экспертов в предмете изучения – влиянии социальных 

конфликтов на изменения в обществе. Результаты качественного и 

количественно-качественного исследований показали характер влияния 

социальных конфликтов на изменения в обществе, а также позволили 

предположить вероятные научные и государственные меры для обнаружения 

конфликта на более ранних его стадиях для разрешения возникающих в 

обществе проблем, вызовов и кризисов.  

Вопросы влияния социальных конфликтов на изменения в обществе 

особенно актуальны в настоящее время, поскольку структура конфликтов 

усложняется и влечет за собой изменения в различных сферах общества. 

Для проверки гипотезы были проведены несколько интервью с экспертами 

в области современной российской социологии и смежных социально-

гуманитарных направлений. Вопросы для интервьюирования касались сущности 

социальных конфликтов, их положительного и отрицательного влияния на 

изменения общества. Качественное исследование позволило проанализировать 

различные мнения насчет социальных конфликтов и их влияния на общество.  

С целью комплексного исследования был проведен контент-анализ 

научных статей. Общий анализ результатов исследования позволяет сделать 

вывод о том, что научное сообщество заинтересовано в развитии исследований 

на тему влияния социальных конфликтов на изменения в обществе для развития 

социально-экономической системы в России. Также они отмечают 

двойственный характер влияния социальных конфликтов на изменения в 

обществе, который заключается во влиянии как с положительной, так и с 

отрицательной стороны. Результаты качественного исследования кореллируют с 

результатами количественно-качественного.   
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1.3. Основные риски экономической безопасности Российской Федерации, 

направления и инструменты ее обеспечения3 

Проблема обеспечения экономической безопасности России сегодня как 

никогда актуальна: реальный ущерб, целенаправленно наносимый стране извне, 

а также масштабы нарастающих угроз в экономической, политической, военной 

и других сферах ставят под вопрос не просто ее устойчивое ускоренное развитие, 

но даже выживание. Защита и продвижение национальных интересов в 

экономике в числе прочего требует целостного понимания возможностей 

используемых для этого инструментов и механизмов.  

Экономическая безопасность - важный интегральный качественный 

параметр экономической системы страны, детерминирующий наличие 

нормальных условий жизни ее населения, ресурсов для расширенного 

воспроизводства в масштабах нации, потенциала для реализации 

государственных интересов. Ее обеспечение – это сложный, многогранный, 

непрерывно осуществляющийся процесс, требующий существенного ресурсного 

обеспечения, базирующийся на учете многообразных экономических интересов, 

потребностей и ценностей различных субъектов развития. С одной стороны, он 

зависит от качества состояния и динамики этих субъектов, с другой стороны - 

формирует условия их функционирования, влияя на факторы внутренней и 

внешней среды, угрозы и риски (см. рис. 1).  Сложная структура этого процесса, 

состоящего из множества взаимообусловленных элементов, требует системного 

подхода к его осуществлению. 

Для обеспечения экономической безопасности Российской Федерации 

применяются разнообразные инструменты, подразделяемые на 

организационные, экономические и правовые меры, которые в совокупности 

призваны: 

 - защищать национальную экономику от внутренних и внешних угроз; 

- нейтрализовать возникающие угрозы через механизмы государственного 

и рыночного регулирования; 

- упреждать возникновение критических ситуаций в социально-

экономической, политической, информационной сферах; 

 - активизировать компенсационный потенциал развития для преодоления 

возникающих и действующих угроз; 

- обеспечивать условия для реализации прав и свобод граждан страны; 

повышения их жизненного уровня. 

Применение экономических инструментов обеспечения экономической 

безопасности России базируется на: 

- постоянном мониторинге комплекса социально-экономических 

параметров развития РФ, выявлении и прогнозировании рисков для 

экономической безопасности страны; 

- разработке системы нормативных показателей социально-

экономического развития и установлении их пороговых значений, превышение 

которых чревато возникновением критических ситуаций. 

 

 
3 Автор раздела: Быдтаева Э.Е. 
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Рис. 1. Укрупненная схема обеспечения экономической безопасности субъектов 

развития 

 

В структуре инструментов обеспечения экономической безопасности 

особое место занимают экономические инструменты, применение которых 

имеет специфическую направленность на внутреннем и внешнем экономическом 

пространстве страны (см. рис. 2). 

На внутреннем экономическом пространстве страны государством 

проводятся целенаправленные преобразования экономики, призванные в числе 

прочего предотвратить, устранить и сократить ущерб от разнообразных угроз 

экономической безопасности. Их основными направлениями являются:  

структурные преобразования, преобразования в социальной, научно-

технической, инвестиционной сферах, сфере финансов и кредитно-денежных 

отношений, региональная политика, а также борьба с преступлениями в сфере 

экономики. 

Инструментарий структурных преобразований экономики направлен на:  

- регулирование совокупного спроса, стимулирующее развитие или 

замедляющее активность в отдельно взятой отрасли (сфере); 

- варьирование нормой сбережений, изменяющей склонность 

экономических агентов к инвестициям; 

- регулирование структуры и объема экспорта, способствующее 

перераспределению деловой активности в отраслях экономики и отдельных 

видах деятельности; 

- регулирование структуры и объема импорта, стимулирующее повышение 

конкурентоспособности отечественных товаров или защищающее 

национальных товаропроизводителей; 
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- селективная поддержка развития отдельных экономических субъектов, 

чья деятельность является значимой для экономической безопасности страны.  

 

 
Рис. 2. Направления применения экономических инструментов обеспечения 

экономической безопасности России 

 

Инструментарий преобразований в социальной сфере направлен на: 

- создание условий для удовлетворения потребностей живущего 

поколения, не ущемляющих интересы будущих поколений; 

- сокращение социального расслоения в обществе посредством системы 

трансфертов. 

Инструментарий преобразований в научно-технической сфере включает: 

- создание условий для развития научно-технического потенциала, 

стимулирование научно-технических разработок в различных областях 

жизнедеятельности, формирование стратегического резерва наукоемких 

технологий и научно-технической продукции; 

- создание условий для активного включения отечественных 

экономических субъектов в мировые рынки наукоемких технологий. 

Инструментарий преобразований в инвестиционной сфере направлен на: 

- создание условий для роста инвестиционной активности; 

- привлечение инвестиций в экономику. 

Инструментарий преобразований в сфере финансов и кредитно-денежных 

отношений направлен на: 
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- налоговое регулирование деятельности экономических субъектов в 

соответствии текущими и стратегическими задачами; 

- обеспечение сбалансированности бюджета методами наиболее 

эффективными для текущего и стратегического развития национальной 

экономики; 

- перераспределение финансовых ресурсов в экономике в соответствии с 

приоритетами национального развития; 

- оптимизация непроизводительных расходов; 

- обеспечение устойчивости национальной валюты; 

- обеспечение стабильности системы внутренних и внешних расчётов в 

экономике; 

- регулирование валютных операций субъектов экономических 

отношений; 

- регулирование величины золотовалютных резервов РФ. 

Экономический инструментарий региональной политики направлен на: 

- структурные преобразования экономики регионов с преобладанием 

отраслей добывающей промышленности; 

- создание условий для активного использования имеющегося потенциала 

в агропромышленных регионах; 

- стимулирование деловой активности в регионах с депрессивной 

экономикой; 

- расширение и укрепление межрегиональных связей. 

Количественно-качественная оценка процессов, влияющих на состояние 

экономической безопасности РФ, осуществляется с использованием системы 

показателей, объединяемых в две группы (см. рис. 3). 

В структуре показателей, характеризующих результат функционирования 

экономики, можно условно выделить две группы показателей: 

- масштаба и устойчивости экономики; 

- экономического обеспечения жизненного уровня населения. 

Первая группа включает индексы ВВП, национального богатства, валового 

располагаемого дохода, внешнего и внутреннего госдолга, а также 

сбалансированность госбюджета. Эти показатели отражают интенсивность 

развития экономики, ее производственный потенциал, уровень благосостояния 

населения, степень финансовой независимости государства. 

Вторая группа включает уровни обеспеченности населения основными 

товарами, безработицы, расслоения населения по уровню доходов, индекс 

среднедушевых доходов. Эти показатели отражают уровень благосостояния 

населения и его материальную основу – доходы населения. 

В структуре показателей, характеризующих системообразующие факторы 

экономики и эффективность их использования, можно условно выделить четыре 

группы показателей: 

- сбалансированности экономики; 

- ресурсной обеспеченности развития; 

- самодостаточности экономики; 

- финансовые показатели. 
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Рис. 3. Структура показателей оценки экономической безопасности РФ 

 

Первая группа включает разнородные по содержанию показатели: 

производительность труда,  норму абсолютной прибавочной стоимости, 

уровень экономической интеграции субъектов РФ, объем отходов всех классов 

опасности на единицу ВВП. Эти показатели характеризуют различные аспекты 

обеспечения равновесного состояния экономики страны. 

Вторая группа включает уровни обеспеченности экономики природными 

ресурсами, их воспроизводства, обеспеченности внутренних нужд энергией, 

трудовыми ресурсами, стратегически важными материалами и материально-

техническими средствами, продовольствием. Эти показатели рассчитываются по 

всем стратегически значимым видам ресурсов. 

Третья группа включает уровень зависимости экономики от импорта, от 

конъюнктуры мировых рынков, удельные веса углеводородного сырья и 

высокотехнологичной продукции в общем объеме экспорта и в ВВП, долю 

активов экономики, принадлежащих нерезидентам. Эти показатели отражают 

возможности развития в условия закрытости экономики. 

Четвертая группа включает уровень монетизации экономики, инфляции, 

использования внутренних инвестиционных ресурсов, платежное сальдо, сальдо 

внешнеторгового баланса, долю вывоза капитала в общем объеме ВВП, 
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показатели финансового состояния предприятий (ликвидности, 

платежеспособности, финансовой устойчивости). Эти показатели характеризуют 

наиболее важные финансовые факторы, сдерживающие или стимулирующие 

развитие экономики страны. 

На внешнем экономическом пространстве государством предпринимаются 

действия, отвечающие стратегическим приоритетам развития РФ, защищающие 

и продвигающие национальные интересы. Обеспечение экономической 

безопасности осуществляется в соответствии со «Стратегией экономической 

безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» (от 13. 05.2017), в 

которой прописаны основные угрозы экономической безопасности РФ в 

различных сферах. 

Экономический инструментарий внешнеэкономической политики 

государства направлен на: 

- обеспечение ведущих позиций России на мировых рынках 

высокотехнологичных товаров и услуг в соответствии с ее специализацией в 

глобальной научно-технологической сфере; 

- содействие экспорту и достижению глобальной конкурентоспособности 

обрабатывающих отраслей и сферы услуг; 

- интеграцию России в глобальную транспортную систему и реализацию 

транзитного потенциала российской экономики; 

- повышение роли России в обеспечении глобальной энергетической 

безопасности и укрепление ее позиций на рынке углеводородов; 

- формирование интегрированного евразийского экономического 

пространства; 

- создание в России международного финансового центра, превращение 

рубля в региональную резервную валюту и расширение использования рубля во 

внешнеторговом обороте; 

- усиление роли России в решении глобальных вопросов и формировании 

мирового экономического порядка. 

Количественно-качественная оценка процессов, влияющих на состояние 

внешнеэкономической безопасности РФ, осуществляется с использованием 

системы показателей, включающих: 

- удельный вес ВВП РФ в мировом ВВП; 

- объем и динамика внешнего долга; 

- внешняя миграция капитала (динамика и соотношение экспорта и 

импорта); 

- уровень интеграции субъектов РФ в мировую экономику; 

- доля золотовалютных запасов РФ в совокупном объёме импорта; 

- сальдо торгового баланса; 

- удельный вес импорта в совокупном объёме товарных ресурсов (по 

отдельным видам и группам товаров). 

Анализ ключевых показателей экономической безопасности РФ за 

последние пять лет позволяет констатировать ряд важных моментов. 

Развитие экономики РФ характеризуется застойными явлениями, 

обусловленными как низкой эффективностью производства, так и низким 
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уровнем развития отечественных технологий, ставших особенно ощутимыми с 

введением санкций против России. 

Несмотря на позитивную динамику ВВП на душу населения, он не 

достигает порогового значения, к тому же существенно отстает от аналогичных 

показателей, рассчитанных по наиболее развитым странам мира.  

В последние годы сформировалась тенденция «проседания» как экспорта, 

так и импорта (в основном, по причине введения санкций против России и 

ответных контрсанкций, хотя значимое падение было обусловлено общим 

сокращением внешней торговли в мире в период пандемии COVID, а также 

снижением темпов роста мировой экономики).  

На эти негативные тенденции накладываются структурные деформации 

экспорта и импорта, формирующие зависимость РФ от нескольких десятков 

товарных позиций (в числе прочего – высокая – до 80% – импортозависимость 

от лекарств). К тому же в условиях введения западными странами ценовых 

ограничений на углеводороды из РФ существенно возрастает риск падения 

важных для экономики сырьевых доходов, сворачивания добычи нефти и газа, 

замораживание инвестиций в развитие этих отраслей. 

За последние пять лет профицит бюджета сменился дефицитом, в 

динамике которого наметилась тенденция роста, и размер которого приблизился 

к пороговому значению. 

При положительной динамике объема внешнего долга его величина по 

отношению к ВВП превышает пороговое значение.  

Высокая колеблемость показателей инфляции, формируя негативные 

ожидания в обществе, замедляет экономическое развитие.  

Остается высокой значимость теневого сектора экономики в ВВП, чему 

способствует в числе прочего усиление налоговой нагрузки на бизнес. 

Следствием этого становится как снижение эффективности государственного 

управления экономикой, так и сокращение доходов государства в части 

налоговых поступлений, ослабление рыночных механизмов конкуренции. 

Медленно решаются проблемы развития собственной технологической 

базы, обеспеченности наукоемкими технологиями, что существенно тормозит 

развитие экономики с закрытием доступа к соответствующим западным 

ресурсам. Расходы на науку в динамике растут медленно, существенно отставая 

от порогового значения. Инерционным изменениям научной базы сопутствует 

медленное обновление и производственной базы, крайне опасное с учетом 

высокой степени износа основных производственных фондов в целом ряде 

значимых для экономики России отраслей (прежде всего, ТЭК и энергетики).  

Нестабильность политической ситуации в стране и за ее пределами 

усиливает нестабильность инвестиционного рынка, повышает инвестиционные 

риски, что отражается на сокращении инвестиций в основной капитал, 

существенно отстающих от порогового значения, угрожающем сокращением 

производства.  

С началом специальной военной операции на Украине и нелегитимным 

отъемом западными правительствами активов у целого ряда российских 

бизнесменов отток капитала за границу сократился практически до выплат по 

внешнему долгу. Это позитивная тенденция. Однако, чтобы получить от нее 
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положительный эффект для отечественной экономики, необходимо повышать 

инвестиционную привлекательность последней.  

Важный индикатор экономической безопасности – уровень доходов 

населения - демонстрирует в целом устойчивую тенденцию роста. Однако рост 

замедляется, при этом остается высоким, выше порогового значения, удельный 

вес населения с доходами ниже величины прожиточного минимума в общей 

численности населения. Это отражается на динамике платежеспособного спроса, 

не оказывая позитивного влияния на экономику. 

Уровень безработицы остается в пределах пороговых значений, хотя ее 

высокая колеблемость отражает нестабильность экономического развития.  

Темпы развития сельского хозяйства, получившего значительный импульс 

к развитию в результате проводимой с 2014 г. политики импортозамещения, 

остаются, тем не менее, низкими. 

Усиливают эффект сформировавшихся к настоящему времени негативных 

тенденций ключевых показателей экономической безопасности РФ 

возрастающие риски деструктивного влияния на российскую экономику 

недружественных стран, ослабления позиций России на мировом экономическом 

пространстве. 

Категоризируем наиболее значимые угрозы экономической безопасности 

РФ с помощью матрицы рисков (см. рис. 4).  

 

 
 

Рис. 4. Матрица основных рисков экономической безопасности РФ   
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Анализ позволяет сделать вывод о снижении уровня экономической 

безопасности РФ. В ближайшем будущем наиболее высокую угрозу для нее 

представляют нелегитимные ограничения в отношении экономики России, 

применяемые некоторыми недружественными странами и 

межгосударственными объединениями; низкие темпы развития экономики; 

выраженные диспропорции в структуре экспорта; высокая зависимость от 

импорта технологий; ослабление позиций России на мировом экономическом 

пространстве. 

В условиях растущих рисков экономической безопасности государства в 

принципиальное значение имеет решение следующих задач:  

- обеспечение способности экономики РФ к расширенному 

воспроизводству;  

- обеспечение внутреннего производства наиболее значимых для 

экономики страны товаров;  

- поддержание на достаточном уровне стратегических ресурсов развития;  

- обеспечение устойчивости финансовой системы, возможности ее 

стабильной работы в автономных (относительно мирового финансового рынка) 

условиях;  

- поддержание на высоком уровне научно-инновационного потенциала;  

- повышение связности экономического пространства России, 

поступательное освоение незаселенных территорий. 
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1.4. Экономическая безопасность в сфере управления государственной 

собственностью: основные угрозы и пути их преодоления4 

Управление государственным имуществом является одним из направлений 

реализации функций государства как института публичного управления. 

Неграмотное управление государственной собственностью наносит государству 

значительный экономический ущерб и влияет на экономическую безопасность 

Российской Федерации. В российских условиях последнее время оно 

осуществляется фактически в одном единственном направлении, связанном, в 

целом, именно со стратегической линией государственной политики по 

распоряжению и управлению государственной собственностью, направленной 

на оптимизацию объема государственного имущества, при которой «у 

государства ... должно остаться исключительно то имущество, которое 

необходимо ему для исполнения закрепленных за ним публичных полномочий, 

в частности, оказания публичных услуг гражданам». Такая позиция базировалась 

и базируется на мнении, что для реализации инновационного сценария развития 

экономики «государству не по силам, да и ни к чему такой колоссальный 

государственный сектор», поскольку «частная компания, мотивированная на 

результат, зачастую лучше справится с управлением, чем чиновник» [2, с. 23]. 

Поступления от использования государственного имущества являются 

одними из источников доходной части бюджета государства. При этом 

грамотное управление государственным имуществом напрямую влияет на их 

увеличение, а неэффективное управление государственной собственностью 

имеет негативные последствия для социально-экономического развития страны. 

Это обуславливает необходимость разработки мер по совершенствованию 

управления государственным сектором экономики. 

Важность данной проблемы определяет повышенное внимание к ней, 

поэтому неслучайно, что в большей или меньшей степени она нашла свое 

отражение в трудах многих зарубежных и отечественных ученых, таких как Ф. 

Ратцель и Р. Челлен, С. Коэн, С. Шпигель, С. Хантингтон, Ч. Лерч, А. Саид. 

Методы управления государственным имуществом можно разделить на 

следующие группы: административные, правовые и экономические. К 

административным методам относятся такие, при которых происходит прямое 

руководящее указание органов власти. Под правовыми принято понимать 

методы, в основе которых лежат правила (законы, подзаконные акты и другие 

нормативно-правовые акты), регулирующие ведение хозяйственной 

деятельности и процессы передачи прав собственности. К экономическим 

относят методы, основанные на воздействии посредством бюджетной политики 

и налоговой системы. 

Одним из самых эффективных методов, который можно отнести к 

экономическим, является метод, основанный на управлении стоимостью 

имущества. В основу этого метода положен метод стоимостной оценки и метод 

приведенной стоимости при планировании капиталовложений. Чтобы начать 

использовать этот метод, необходимо определиться с основными параметрами 

деятельности, влияющими на стоимость имущества. 

 
4 Авторы раздела: Джанаев Д.А., Ситохова Т.Е. 
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Для того чтобы выбрать необходимый метод управления тем или иным 

объектом собственности необходимо рассмотреть его техническую 

реализуемость, целевое значение, экономическую целесообразность 

использования объекта, а также разрешение на использование данного объекта. 

Однако, для управления большим количеством имущества, т.е., например, всей 

собственностью региона, необходимо использовать все методы управления, 

представленные выше, т.е. системный подход, при котором они все сочетаются. 

Сущностным свойством, на котором во все времена базировались и 

базируются общественные отношения, в общем случае включающие в свой 

состав «собственность на средства производства», составляющую их основу, а 

также отношения обмена, распределения, и перераспределения, т.е. 

имущественные отношения, является именно «собственность». Как научная 

категория она оказывается неразрывно связана с отчуждением объектов 

собственности у одних экономических агентов и присвоением их другими, 

крайним выражением таких взаимоотношений всегда были войны. В этом плане 

«присвоение» и «отчуждение» не могли существовать одно без другого и к 

настоящему времени объединены одним общим термином «присвоение». 

В целом, роль присвоения является определяющей в любом 

имущественном процессе, в том числе и в обеспечивающем жизнедеятельность 

общества через обогащение его предприимчивой части. 

В этом плане производство, в принципе, оказывается невозможным без 

такого присвоения, поскольку именно оно отражает процесс воздействия 

человека на материальные объекты с целью создания, приобретения или 

отторжения материальных благ, наиболее полно удовлетворяющих внутренние 

потребности человека либо потребности рынка [5, с. 53]. 

В общем случае перечень объектов собственности государства включает: 

• землю, являющуюся средой обитания населения; 

• природные ресурсы, включающие недра, леса, обособленные водные 

объекты; 

• имущество (вещи); 

• материальные блага. 

В целом перечисленные объекты собственности, по сути, определяют 

состав федерального имущества, но в рамках стабильной постсоциалистической 

модели общественно-экономической формации они получили наименование 

«федеральной формы собственности», которая «призвана обеспечивать 

интересы народа РФ и выполнение задач, стоящих перед государством». 

Круг объектов федеральной собственности законом не ограничен. В него 

может быть включен любой вид имущества. Наличие у государства 

собственности должно иметь целью формирование доходов федерального 

бюджета, а его использование подчинено действию экономических законов, где 

главным является зависимость от эффективности использования 

производственного потенциала и интересы всех россиян [6, с. 56].  

Сюда отнесено имущество органов власти и управления РФ, ресурсы 

континентального шельфа и морской экономической зоны РФ, культурные и 

исторические ценности федерального значения, средства государственного 

бюджета РФ, Центрального Банка РФ, золотой запас РФ, запасы алмазного и 
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валютного фондов РФ, средства российских пенсионного, страхового, 

резервного и иных фондов РФ, которые являются юридическими лицами, а 

потому имеют это имущество в частной собственности. Вся перечисленная 

федеральная собственность РФ делится: 

• на имущество, закрепленное за федеральными государственными 

унитарными предприятиями, которые отдают собственнику часть своей 

чистой прибыли; 

• средства соответствующего бюджета; 

• иное федеральное имущество, не закрепленное за федеральными 

государственными унитарными предприятиями и федеральными 

государственными учреждениями, составляющими государственную 

казну РФ [6, с. 57]. 

Цели государственной политики по управлению государственной 

собственностью: 

• увеличение объема дохода федерального бюджета за счет эффективного 

использования государственной собственностью; 

• оптимизация структуры собственности в интересах обеспечения 

устойчивых предпосылок для экономического роста; 

• вовлечение максимального количества объектов государственной 

собственности в процесс совершенствования управления; 

• использование государственных активов в качестве инструмента для 

привлечения инвестиций в реальный сектор экономики; 

• повышение конкурентоспособности коммерческих организаций, 

улучшение финансово-экономических показателей их деятельности путем 

содействия внутренним преобразованиям в них и прекращению 

выполнения несвойственных функций; 

• совершенствование механизмов управления и приватизации 

государственной собственности, а также системы государственного 

материального резерва; 

• оптимизация состава и структуры федерального имущества; 

• повышение результативности управления государственной 

собственностью; 

• обеспечение эффективного контроля, учета, и мониторинга использования 

федерального имущества; 

• формирование и хранение государственного материального резерва для 

обеспечения мобилизованных нужд экономики и использования по иному 

назначению, установленного федеральным законодательством. 

Данные задачи управления федеральной собственностью являются 

приоритетными для всех органов исполнительной власти. Правительством 

разрабатываются меры ответственности федеральных органов исполнительной 

власти за реализацию предоставленных им полномочий по управлению и 

распоряжению государственным имуществом. 

Для каждого объекта имущества у государства должна быть поставлена 

цель, которую последнее должно достичь, не нарушая принципы управления 

имуществом. Должны быть регламентированы соответствующими правовыми 



47 

актами функционирование системы управления и порядок взаимодействия 

государственных органов. 

Основную работу по управлению и распоряжению объектами федеральной 

собственности осуществляет Федеральное агентство по управлению 

государственным имуществом. 

Основные критерии обеспечения экономической безопасности Российской 

Федерации при управлении федеральном имуществом зафиксированы в 

Постановлении Правительства Российской Федерации от 31.03.2020 No 376 «О 

внесении изменений в государственную программу Российской Федерации 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» Подпрограмма Ж 

«Управление федеральным имуществом» государственной программы 

Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика». 

К ним относятся: 

• доля объектов имущества государственной казны Российской Федерации, 

вовлеченных в хозяйственный оборот, от общего количества объектов 

имущества государственной казны Российской Федерации на конец 

отчетного года, учитываемых как единые объекты; 

• процент сокращения площади земельных участков государственной казны 

Российской Федерации, не вовлеченных в хозяйственный оборот, по 

отношению к площади земельных участков государственной казны 

Российской Федерации в 2020 году; 

• площадь земельных участков, находящихся в федеральной собственности, 

в отношении которых сформированы и уточнены границы, а также 

внесены сведения в Единый государственный реестр недвижимости; 

• количество организаций с государственным участием; коэффициент 

распоряжения движимым имуществом, обращенным в собственность 

государства в течение года; 

• доля продаж пакетов акций акционерных обществ, подлежащих продаже в 

соответствии с прогнозным планом приватизации; 

• доля продаж объектов имущества государственной казны Российской 

Федерации, подлежащих продаже в соответствии с прогнозным планом 

приватизации. 

Выделим наиболее серьезные проблемы при управлении государственной 

собственностью: 

• несогласованность норм бюджетного законодательства и 

законодательства об управлении государственной собственностью; 

• проблема имущества казны и права оперативного управления; 

• отсутствие единой терминологии при управлении государственной 

собственностью; 

• отсутствие полного перечня государственной собственности; 

• проблемы использования имущества казны; 

• проблемы перераспределения имущества в связи с разграничением 

полномочий между уровнями публичной власти; 

• проблема пересекающейся компетенции, которая в свою очередь снижает 

эффективность государственного управление имуществом; 
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• проблема разграничения государственной собственности и оптимизации 

компетенций органов по управлению публичным имуществом; 

• унификации платежей за пользование федеральным имуществом; 

Обеспечение эффективного управления объектами государственной 

собственности предполагает необходимость постоянного анализа, как текущих 

проблем, так и стратегических угроз для государства в сфере обеспечения 

эффективного управления государственным имуществом. 

Стоит отметить, что при решении проблем, связанных с управлением 

государственной собственностью, важным является использование принципа 

системности, то есть не имеет смысла развивать одну часть структуры 

управления, игнорируя проблемы другой. 

Проблема недостаточной информационной открытости деятельности 

органов управления и распоряжения государственной собственностью кроет в 

себе несколько негативных аспектов: 

• отсутствие в открытом доступе отчетов о результативности управления 

государственной собственностью; 

• отсутствие на сайте Росимущества статистических данных о выполнении 

федеральных программ. 

Отсутствие данных по анализу результатов проверок и торгов в 

официальных источниках ставит под сомнение проведение работы по оценке 

организации управления государственной собственностью в РФ. В плане 

недоступности отчетов стоит отметить, что отсутствие мониторинга 

эффективности управления государственной собственностью также является 

острой проблемой. Сказанное приводит к тому, что у Росимущества как органа 

управления государственной собственностью сформировался крайне 

негативный имидж. Это, безусловно, плохо отражается на организации 

управления государственной собственностью, так как отсутствие авторитета 

контролирующего органа создает предпосылки для нарушений в 

подведомственной ему сфере. 

Проблема нарушения использовании земельных участков, находящихся в 

собственности – одна из наиболее острых для государства. Это обусловлено 

существенной долей земельных участков в общей структуре имущества, 

высокой степенью зависимости его доходов от реализации и предоставления в 

аренду земельных участков. Здесь представляется целесообразным рассмотреть 

причины существования данной проблемы: 

• высокие затраты на проведение кадастрового учета, государственную 

регистрацию, арендные платежи и налоги за землю; 

• отсутствие правильных данных о границах земельных участков и их 

назначении; 

• завышенная рыночная стоимость земельных участков; 

• отсутствие санкций и редкие проверки законности использования 

земельных участков. 

В целом, деятельность управления государственным имуществом в РФ 

преследует цели, препятствующие возникновению данных ситуаций. Однако, 

существенные объемы информации и единиц имущества делают нереальным 
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повышение интенсивности переоценки и числа поверок государственного 

земельного фонда. 

Следующая проблема отчасти также обусловлена большим объемом 

государственного имущества – это регулярное невыполнение плановых и 

целевых показателей при организации управления государственной 

собственностью. Причины невыполнения целевых показателей, таких как 

доходы от реализации государственного имущества и сдачи его в аренду, 

кроются в следующем: 

• неудовлетворительное состояние объектов государственной 

собственности. Как было отмечено ранее, объекты государственной 

собственности имеют очень несущественный денежный потенциал в связи 

с плохим техническим состоянием и высокие риски потери 

покупательской способности. Это обусловлено ограниченностью 

бюджетных ресурсов и отсутствием экономической обоснованности 

вложения государственных средств в поддержание собственного 

имущества. Естественно, первоочередная задача управления 

государственной собственностью передача такого имущества в чье-либо 

пользование; 

• невыполнении обязательств по внесению арендной платы за пользование 

земельными участками; 

• низкой платежной дисциплиной арендаторов земельных участков; 

• низким спросом на земельные участки и низким уровнем инвестиционной 

привлекательности имущества региона; 

• отсутствием высоколиквидных земельных участков,  

Решение рассмотренных выше проблем позволит добиться высоких 

показателей эффективности управления государственной собственностью, 

которые, в конечном счете, благотворно отразятся на уровне экономической 

безопасности страны. 

Так как управление государственным имуществом представляет собой 

целостную систему, то решение одной проблемы косвенно или напрямую 

отражается на благоприятном исходе в решении другой. Так решение проблемы 

формирования авторитета Росимущества и его территориальных подразделений 

может быть достигнуто путем систематической корректировки информации об 

актуальных целях и задачах деятельности этих управлений; размещении отчетов 

о результативности их действий; поддержании интереса и уважения к своей 

деятельности среди сотрудников. 

Избежание шаблонных формулировок и форм программ по 

совершенствованию организации управления государственной собственностью 

достигается также за счет проработки проблем управления, корректировке задач 

и четкого определения стратегических целей. 

Проблема нарушения использования земельных участков имеет очевидные 

решения: 

• своевременное проведение кадастровых работ на земельных участках, 

находящихся в собственности РФ; 
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• упрощение процедур перевода земель из одной категории в другую в 

случае необходимости; 

• контроль своевременного оформления права на занимаемые земельные 

участки; 

• упрощение процедур государственной регистрации прав на земельные 

участки. 

Однако все очевидные решения требуют значительных временных и 

человеческих ресурсов, которыми органы управления государственной 

собственностью не обладают. В связи с этим рекомендуется проведение 

агитационной и пропагандисткой деятельности по соблюдению 

законодательства в сфере использования федеральной и иной государственной 

собственности. 

Ниже представлены рекомендации, не требующие финансовых вложений, 

но обеспечивающие снижение актов нарушений пользования госимуществом: 

• формирование перечня кадастровых и оценочных специалистов, 

положительно зарекомендовавших себя в сотрудничестве с 

государственными органами управления госимуществом;  

• разработка регламентов проведения оценочных и кадастровых 

мероприятий путем проведения обучающих семинаров, формирования 

демонстрационных материалов; 

• проработка на основе устной договоренности системы скидок и льгот для 

клиентов, обратившихся по рекомендации государственного ведомства. 

Естественно, данные мероприятия должны отвечать антикоррупционным 

требованиям и быть нацеленными на привлечение интереса потенциальных 

покупателей и арендаторов государственного имущества. 

Проблема несоблюдения целевых и плановых показателей отчасти может 

быть решена более глобальным подходом к планированию, однако, в целом, 

направлениями ее разрешения являются: 

• повышение или сохранение ликвидности государственного имущества; 

• улучшение платежной дисциплины арендаторов; 

• минимизация завышения рыночной стоимости объектов государственного 

имущества; 

• так как вложение средств в ремонт или модернизацию государственного 

имущества исключено, то предлагается развивать политику управления 

госсобственностью в плане пересмотра условий передачи имущества в 

аренду. Предлагается разработать систему ранжирования уровня арендной 

платы в зависимости от технического состояния объекта; 

• предусмотреть условия арендных каникул для пользователей, готовых 

вложить собственные средства в улучшение состояния государственного 

имущества. Кроме того, рекомендуется повысить требования к приему 

государственного имущества, бывшего в пользовании. То есть оценку 

состояния объектов государственной собственности до и после передачи в 

аренду, введение санкций за снижение их ликвидности в ходе арендного 

пользования. 



51 

Повышение платежной дисциплины также может быть достигнуто 

авторитарными методами: повышение штрафных санкций и интенсивности 

проверок; ужесточение условий договоров аренды. Стимулирование 

поддержания платежной дисциплины за может происходить за счет: 

• предоставления фиксированных льгот или скидок за своевременную 

оплату; 

• разработки системы дифференцированных скидок за предоплату; 

• внедрения индивидуальных системы расчетов. 

Кроме того, рекомендуется в работе Росимущества при сдаче 

государственного имущества в аренду провести сбор и анализ сведений об 

арендаторах с целью формирования единой базы. Собранные данные могут быть 

использованы для ведения реестра недобросовестных арендаторов, оценки 

динамики стоимости аренды, корректировки ошибок по условиям договоров 

аренды имущества, находящегося в государственной собственности. 

Решение проблемы недостоверной оценочной стоимости объектов 

государственной собственности РФ требует проведения совместной работы 

Росимущества с различными компетентными организациями и органами. Работа 

должна быть проведена в следующем направлении: установлено преимущество 

в применении кадастровой стоимости объектов недвижимости, равной рыночной 

стоимости, перед их кадастровой стоимостью, установленной по результатам 

государственной кадастровой оценки, а также обязательное соблюдение баланса 

частных и публичных интересов. 

Кроме того, для упрощения и роста эффективности организации 

управления государственной собственностью рекомендуется ведение 

обязательных реестров объектов имущества с ранжированием по степени 

инвестиционной привлекательности, технического и физического состояния. 

Это как раз позволит соблюсти принцип приоритетности в управлении 

государственным имуществом. 

Минимизировать негативное влияние проблемы завышения стоимости 

объектов государственного имущества можно путем распространения 

информации о методах снижения кадастровой стоимости объектов в досудебном 

порядке. Это предполагает получение отчета об оценке рыночной стоимости 

объекта на дату его кадастровой оценки и передачи его в Росреестр на уровне 

региона. В целом, несмотря на видимую шаблонность методов пересмотра 

кадастровой стоимости, законодательство в данной сфере постоянно меняется, и 

появляются новые варианты решения указанной проблемы. 

Решения проблемы низкой инвестиционной привлекательности объектов 

государственной собственности РФ может быть достигнуто с помощью создания 

комфортных условия для инвесторов. Формирование последних должно быть 

основано на обеспечении следующих факторов:  

• инфраструктура. Сейчас можно отметить, что РФ стремительно развивает 

инфраструктуру, при организации управления государственной 

собственностью необходимо учитывать связь объектов имущества с 

объектами инфраструктуры, так как инвесторы оценивают 

привлекательность с точки зрения существующих промышленных зон и 

уровня их развития; 
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• размер доступного рынка потребительских и производственных товаров; 

• человеческий потенциал; 

• административные факторы.  

Здесь, в первую очередь, необходимо провести оценку вероятности 

рассмотрения этих факторов потенциальными инвесторами как барьера для 

инвестирования; рассмотреть условия и возможности эффективного 

взаимодействия органов власти на уровне региона. 

Ранее было отмечено, что Росимущество тесно взаимодействует с 

Федеральной службой исполнения наказаний, с налоговыми органами, 

земельными комитетами муниципальных образований, кадастровыми службами. 

В целях поддержания принципа управления государственной собственностью в 

части учета интересов всех сторон и открытости информации рекомендуется 

провести работу по повышению эффективности данного взаимодействия, в 

частности рекомендуется: 

• организация совместных проверок Территориального управления с 

другими контролирующими органами в отношении использования 

государственного имущества; 

• формирование единых баз данных, либо организация регулярного обмена 

информацией между Территориальным управлением и смежными 

ведомствами; 

• проведение совместных совещаний, семинаров и конференций с целью 

обмена опытом и разработки единых направлений и принципов работы в 

сфере контроля и управления государственной собственностью. 

Также представляется целесообразным предложить ряд направлений, 

которые позволят территориальным управлениям государственным имуществом 

в регионах соответствовать общим принципам и целям федерального аппарата. 

Так, ранее была отмечена целесообразность цифровизации процессов, 

связанных с управлением государственным имуществом. В целях реализации 

цифровой трансформации работы территориальных управлений Росимущества в 

регионах может быть использован предложенный ниже алгоритм: 

• формирование рабочей группы из компетентных сотрудников, способных 

провести экспертную диагностику деятельности управления 

государственной собственностью и ее основных процессов; 

• проведение обследования деятельности Росимущества и создание массива 

исходных данных об уровне цифровизации, в частности об используемых 

программных составляющих в работе по управлению государственным 

имуществом; 

• оценка уровня «цифровой зрелости» и информационной безопасности 

Росимущества и его территориальных органов; 

• выявление наиболее слабых сторон и определение приоритетных 

направлений внедрения цифровых технологий, оценка рисков; 

• разработка концепции цифровизации и оценка его экономической 

целесообразности и эффективности применения в управлении 

государственной собственностью; 

• разработка подходов контроля и анализа итогов нововведений. 
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Очевидно, что программа цифровизации должна быть утверждена на 

уровне федерального аппарата, однако предложенные выше направления могут 

быть параллельно внедрены в деятельность Росимущества. Реализация данных 

задач обеспечит формирование системы онлайн-мониторинга управляемого 

государственного имущества и создание онлайн-сервисов по взаимодействию с 

бизнесом и гражданами. Здесь же стоит отметить, что данная работа требует 

значительных материальных затрат и взаимодействия всего аппарата управления 

государственной собственностью. 

Таким образом, обобщая вышеизложенное отметим следующее. 

Управление государственной собственностью – это система 

организационно-экономических отношений между различными субъектами, 

направленная на поддержание и преумножение стоимости объектов 

государственного имущества. 

Управление государственной собственностью опирается на принципы 

законности, информационной открытости, ранжирования интересов субъектов, 

платности сбалансированности прав и учета интересов всех сторон, а также на 

принципе инновационного подхода. 

Основные методы управления государственной собственностью 

предполагают приватизацию, продажу и передачу в аренду и доверительное 

управление объектов государственной собственности; заключение договоров 

концессии и внесение объектов в качестве доли в уставной капитал АО; развитие 

объектов путем инвестирования. 

Основными проблемами управления государственной собственностью в 

РФ являются отсутствие в открытых источниках и общем доступе информации, 

необходимой для оценки состояния государственной собственности РФ и оценки 

результативности управления ею. Кроме того, государственное имущество в 

России мало привлекательно для инвесторов и арендаторов в связи с низкими 

показателями технического состояния; а результативность управления 

госсобственностью осложняется разностью между кадастровой и рыночной 

стоимостями имущества, нарушениями порядка его использования и слабой 

платежной дисциплиной арендаторов. 

В качестве рекомендаций по снижению влияния данных проблем на 

управление государственной собственностью следует отметить: устранение 

недостатков организационной структуры и развитие функциональных связей 

между центральным аппаратом Росимущества и его территориальными 

управлениями; повышение инвестиционной привлекательности имущества; 

проработка мер по пресечению нарушений условий использования 

государственного имущества; формирование единства целей региональных и 

федерального органов управлений государственным имуществом. 
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1.5. Особенности реализации государственных программ и национальных 

проектов в условиях неопределенности5 

Национальные проекты как инструменты социально-экономического 

развития играют ключевую роль в траектории экономической и социально-

политической стратегии развития Российской Федерации. Нацпроекты 

направлены на реализацию целей майских указов 2018 г., которые включают 

наиболее значимые ориентиры стратегического роста экономики и социальной 

сферы Российской Федерации, снижения уровня бедности, увеличения 

продолжительности жизни населения и т.д. [1]. 

Бюджет национальных проектов и государственных программ Российской 

Федерации составляет 25,7 трлн. руб. и структурно состоит из трех направлений: 

9,9 трлн. руб. выделено на создание комфортной среды для жизни; 5,7 трлн. руб. 

выделено на развитие человеческого капитала; 10,1 трлн. руб. выделено на меры, 

направленные на стимулирование экономического роста [2]. 

В целях эффективной координации деятельности по реализации 

национальных проектов и государственных программ сформирован Совет по 

стратегическому развитию и национальным проектам при Президенте 

Российской Федерации. Кроме того, для усиления контроля реализации 

конкретных проектов в рамках некоторых государственных программ 

закреплено кураторство на уровне вице-премьеров. 

Финансирование национальных проектов и программ осуществляется из 4 

источников: 13,2 трлн. руб. выделено из федерального бюджета (почти 50% 

расходов); 7,5 трлн. руб. (ориентировочно 30%) составляют внебюджетные 

ресурсы; 4,9 трлн. руб. (примерно 20%) финансируется из региональных 

бюджетов; 147,8 млрд. руб. профинансируют государственные внебюджетные 

фонды [2]. 

Государственные программы выступают основополагающим концептом в 

рамках системы инструментов программно-целевого управления, 

разрабатываются в соответствии с целями и приоритетами социально-

экономического развития страны и являются комплексной системой 

мероприятий и инструментов для обеспечения реализации задач и направлений 

государственной политики в области развития экономики, социальной сферы и 

безопасности. 

Оценивая текущее состояние реализации государственных программ, 

можно отметить следующее. В 2011 г. были приняты первые две 

государственные программы «Информационное общество» и «Доступная 

среда». В дополнение к ним еще 37 государственных программ были 

разработаны и приняты к реализации в период с 2012 г. по 2013 г. 

В период с 2015 г. по 2017 г. не осуществлялась ежегодная актуализация 

государственных программ в соответствии с утвержденными параметрами 

федерального бюджета. Причиной послужило приостановление до 1 января 2016 

г. действия советующей нормы Бюджетного кодекса Российской Федерации. В 

это же время в утверждённый распоряжением Правительства «Перечень 

государственных программ Российской Федерации» включили еще 44 

 
5 Автор раздела: Хамирзова С.К. 
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государственные программы для реализации [3]. В разделе «Государственные 

программы и федеральные целевые программы / Факты и цифры» публикуются 

ежегодные сводные доклады о процессе реализации и результатах оценки 

эффективности государственных программ. 

В 2021 г. реализовывались программы по пяти  ключевым направлениям: 

«Обеспечение национальной безопасности»; «Новое качество жизни»; 

«Эффективное государство»; «Инновационное развитие и модернизация 

экономики»; «Сбалансированное  региональное развитие», которые  осваивают 

более 70% федерального бюджета, включают около 2000 показателей, 

реализуются более чем в 80 субъектах РФ (см. табл. 1.) [3]. 

Таблица 1 

Объем финансирования государственных программ 

 по направлениям в 2021 г. 

 
Портал государственных программ, начиная с 1 июля 2015 г. 

функционирует в режиме инициативного согласования, благодаря разработке и 

внедрению механизма согласования корректировок и изменений в ходе 

реализации госпрограмм [3]. 

В структуре государственных программ предусмотрены региональные 

целевые программы и другие специальные подпрограммы (целевые, 

приоритетные, ведомственные, отраслевые, межотраслевые), а также 

инвестиционные проекты, реализация которых направлена на выполнение их 

целей и задач. Возникновение рисковых ситуаций и нежелательных отклонений 

от цели инвестиционных проектов в общей схеме реализации государственных 

программ обуславливается разными возможностями реализации, конфликтами 

интересов участников, дифференцированными целями и задачами макро-, мезо- 

и микроуровней. 

Несмотря на сложность реализации, государственные программы 

являются приоритетным инструментом проводимой социально-экономической 

политики на макро- и мезо- уровне и сфокусированы на стратегических 

интересах государства в сфере инновационных, структурных, социальных, 

инвестиционных и научно-технических крупномасштабных проектов. Целевые 

программы включаются в государственные программы Российской Федерации и 

регулируются на трех уровнях: федеральный (макроуровень), региональный 

(мезо-уровень), муниципальный (микроуровень) [4]. 

Практически все субъекты Российской Федерации включены в выполнение 

государственных программ: 52 субъекта реализуют госпрограммы по 
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аналогичной структуре; 29 – реализуют мероприятия по перечню решаемых 

задач, в 2-х субъектах – перечень ограничен и требует дополнительной 

проработки [14]. 

Порядок формирования ведомственных и региональных программ 

разрабатывается Минэкономразвития субъекта Российской Федерации и 

вводится или утверждается нормативно-правовым актом высшего органа 

исполнительной власти региональной администрации. Порядок реализации и 

формирования целевых программ отражен на сайте Минэкономразвития 

Российской Федерации, на официальных сайтах субъектов федерации или на 

сайтах муниципальных образований [5, 6]. 

Одной из главных задач, поставленных Президентом перед субъектами 

Российской Федерации, является достижение целевых показателей 

национальных проектов и государственных программ.  

Рассмотрим порядок реализации национальных проектов и 

государственных программ на примере Республики Адыгея. В настоящее время 

в Республике Адыгея реализуются мероприятия 21 государственной программы 

и 47 региональных проектов в рамках 12 национальных проектов. На 

финансирование этих целей в 2022 году было предусмотрено 17,8 млрд. руб. [7, 

8]. 

Далее приведем механизм реализации национального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» 

в Республике Адыгея. 

Показатель численности занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и 

самозанятых, входит в список показателей эффективности работы глав регионов, 

что автоматически переводит национальный проект «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» в число 

приоритетных.  

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство 

и поддержка предпринимательской инициативы» в Республике Адыгея 

утверждены следующие региональные проекты, направленные на увеличение 

численности занятых в малом и среднем предпринимательстве, включая 

индивидуальных предпринимателей: 

–– «Популяризация предпринимательства в Республике Адыгея»; 

–– «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства 

Республики Адыгея»; 

–– «Расширение доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному 

финансированию, в Республике Адыгея»; 

–– «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации» [8]. 

Ответственным исполнителем национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» в 

регионе является Министерство экономического развития и торговли 

Республики Адыгея.  
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Финансирование проекта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка предпринимательской инициативы» в Республике Адыгея 

осуществлялось преимущественно из средств федерального бюджета в 

следующих объемах: в 2020 году – 260,5 млн. руб., в 2021 году – 240,33 млн. руб. 

В соответствии с целевыми показателями реализации проекта в 

Республике Адыгея к 2024 году должны быть достигнуты следующие 

результаты: 

– обучение полутора тысяч человек основам ведения бизнеса; 

– регистрация 204 новых субъектов малого и среднего 

предпринимательства;  

– оказание поддержки двум тысячам субъектов малого и среднего 

предпринимательства и самозанятым гражданам; 

– выведение на экспорт 31 единиц субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

– регистрация более 5 тыс. самозанятых. 

–  увеличение численности работников на субъектах малого и среднего 

предпринимательства до 58 тыс. человек [9,10]. 

Результаты исполнения региональных проектов в рамках федерального 

национального проекта «МСП и поддержка предпринимательской инициативы» 

приведены в таблице 2. Все целевые показатели по региональным проектам 

«Популяризация предпринимательства в Республике Адыгея» и «Акселерация 

субъектов МСП Республики Адыгея» достигнуты с превышением [10]. 

Таблица 2  

 Исполнение региональных проектов в рамках федерального национального 

проекта «МСП и поддержка предпринимательской инициативы»  
Региональный 

проект 

Показатель 

 

2021 год 

план факт % 

Популяризация 

предпринимате

льства в 

Республике 

Адыгея 

Количество физических лиц, занятых в 

сфере малого и среднего 

предпринимательства, чел. 

 

 

401 

 

 

506 

 

 

126,2 

Количество физических лиц - 

участников федерального проекта в 

Республике Адыгея, чел. 

 

 

3 388 

 

 

3 756 

 

 

110,9 

Количество вновь созданных субъектов 

МСП, ед. 

 

74 

 

134 

 

181,1 

Количество обученных основам ведения 

бизнеса, финансовой грамотности и 

иным навыкам предпринимательской 

деятельности, чел. 

 

 

 

615 

 

 

 

1 590 

 

 

 

258,5 

Акселерация 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства 

Республики 

Адыгея 

Количество субъектов МСП, 

выведенных на экспорт при поддержке 

центров координации поддержки 

экспортно-ориентированных субъектов 

МСП, ед. 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

100,0 

Количество субъектов МСП и 

самозанятых граждан, получивших 

поддержку в рамках федерального 

проекта, ед. 

 

 

 

693 

 

 

 

1 401 

 

 

 

202,2 
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Практически в три раза перевыполнен показатель по количеству 

обучаемых финансовой грамотности и навыкам предпринимательской 

деятельности – обучение прошло 1 590 человек при плановой цифре в 615 

человек. Вопросы повышения финансовой грамотности в настоящее время 

являются актуальными в рамках государственной политики, и такое 

перевыполнение показателя может способствовать росту квалификации 

сотрудников малого и среднего бизнеса, способных принимать взвешенные 

решения с области бизнес-планирования и финансового планирования. 

В 2021 году количество самозанятых и предприятий малого и среднего 

предпринимательства, получивших финансовую поддержку в рамках 

регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства Республики Адыгея», составило 1 401 человек, что в два 

раза больше, чем планировалось. Выведено на экспорт 12 субъектов малого и 

среднего предпринимательства. Количество вновь созданных предприятий 

малого и среднего бизнеса составило 134 единицы, что привело к созданию 259 

рабочих мест дополнительно.  

Одним из приоритетных направлений региональной политики является 

развитие агропромышленного комплекса Республики Адыгея, в котором 

сконцентрирована практически треть малых и средних предприятий. В качестве 

региональной поддержки агропромышленного комплекса Республики Адыгея 

реализуется проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации», действующий в рамках национальных проектов «Малое 

и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт».  

Реализация проекта «Международная кооперация и экспорт» курируется 

Центром поддержки экспорта Республики Адыгея, созданного в 2019 году. 

Центром осуществляется оказание комплекса поддерживающих мер экспортно-

ориентированным субъектам малого и среднего бизнеса для вывода 

производимой продукции на международные рынки, организации бизнес - 

миссий в страны дальнего и ближнего зарубежья, размещения информации о 

производителях сельскохозяйственной продукции на электронных площадках. 

Так, в 2021 году была проведена отгрузка товаров от сельхозпроизводителей 

республики в 43 страны; основные направления экспорта - Беларусь, Казахстан, 

Литва, Азербайджан, Китай, Германия, Япония и др. 

Результаты исполнения регионального проекта «Создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» за 2021 год представлены 

в таблице 3 [10].  

Показатель «Количество вновь созданных субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сельском хозяйстве» перевыполнен  практически в 2,5 

раза: по плану таких хозяйств на конец 2021 года должно было быть 16, по факту 

их число составило 39. Положительный момент реализации проекта - увеличение 

количества работников, вовлеченных в сельскую кооперацию, чье оформление 

работодателем ведется в соответствии с трудовым законодательством. Меньше, 

чем наполовину выполнен показатель объема экспорта продукции АПК в 2021 

году вместо запланированных 31,4 млн. руб., получено 12,8 млн. руб. (то есть 

40,8 %).   
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Таблица 3 

Исполнение регионального проекта «Создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской кооперации» 
Региональный 

проект 

Показатель 

 

2021 год 

план факт % 

Создание системы 

поддержки 

фермеров и 

развитие сельской 

кооперации 

Количество вовлеченных в субъекты 

МСП, осуществляющие деятельность 

в сфере сельского хозяйства, в том 

числе за счет средств 

государственной поддержки, чел. 

 

 

 

 

 

74 

 

 

 

 

 

101 

 

 

 

 

 

136,5 

Количество работников, зарегистри-

рованных в Пенсионном фонде Рос-

сийской Федерации, Фонде социаль-

ного страхования Российской 

Федерации, принятых крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами в году 

получения грантов «Агростартап», 

чел. 

 

 

 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

112,5 

Количество принятых членов сель-

скохозяйственных потребительских 

кооперативов (кроме кредитных) из 

числа субъектов МСП, включая лич-

ных подсобных хозяйств и крестьян-

ских (фермерских) хозяйств, в году 

предоставления государственной под-

держки, ед. 

 

 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

 

 

 

100,0 

Количество вновь созданных субъек-

тов малого и среднего предпринима-

тельства в сельском хозяйстве, вклю-

чая крестьянские (фермерские) 

хозяйства и сельскохозяйственные 

потребительские кооперативы, ед. 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

39 

 

 

 

 

 

243,8 

Объем экспорта продукции АПК, 

млн. долл. США 

 

31,4 

 

12,8 

 

40,8 

 

Таким образом, механизм реализации национального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» 

предполагает выполнение отдельных региональных проектов и программ, 

которые разрабатываются и принимаются в соответствии со стратегическими 

целями и задачами региона, отраженными в Постановлении Кабинета 

Министров Республики Адыгея «О Стратегии социально-экономического 

развития Республики Адыгея до 2030 года» [11].  

Созданное в 2020 году структурное подразделение «Управление Главы 

Республики Адыгея по реализации национальных проектов» обеспечивает 

организацию проектной деятельности и мониторинг реализации национальных 

проектов в регионе.  

Важным элементом процесса управления реализацией национальных 

проектов и государственных программ является оценка эффективности 
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выполнения конкретного проекта или программы. Выбор показателей оценки и 

методов их измерения является важнейшим компонентом системного 

управления реализацией сложных социально-экономических проектов.  

Порядок оценки этапов реализации государственных программ  

Российской Федерации приведен в таблице 4  и предполагает проведение 

следующих видов проверок:  аудит  - направлен на выявление соответствия 

выполнения государственных программ  установленным формальным 

требованиям; мониторинг - предполагает получение регулярной обратной связи 

о достижении целей государственной программы посредством решения 

соответствующих задач;  оценка – анализ эффективности и результативности 

реализации государственной программы. 

Таблица 4 

Порядок оценки этапов реализации государственных программ 

 Российской Федерации 

 

Анализ реализации государственных программ осуществляется в 
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соответствии с утвержденным Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Российской Федерации [5]. В 

настоящее время эффективность реализации государственных программ 

определяется соотношением плановых и фактических значений показателей, а 

также при оценке соответствующих контрольных точек (событий).  

При этом итоговые отчеты по реализации государственных программ 

направляются в Счетную палату РФ, несмотря на то, что это не прописано в 

Порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных 

программ Российской Федерации и в Методических указаниях по разработке и 

реализации государственных программ Российской Федерации. Основные 

функции Счетной палаты РФ заключаются в проведении контрольных 

мероприятий (аудита), а к функциям Минэкономразвития РФ и Минфина РФ 

больше относятся экспертно-аналитические процедуры (оценка и мониторинг).  

Дополнительным ресурсом повышения эффективности управления 

качеством реализации государственных программ и национальных проектов 

может быть разработанное методическое руководство, включающее пошаговую 

оценку государственных программ. В общем случае оценка включает шесть 

этапов, согласно стандартам технологии оценки государственных программ [12].  

1) Формирование команды экспертов-оценщиков, включающей 

привлечение независимых внешних участников. Методически обоснованная 

технология оценки готовится для каждой программы и проекта, реализация 

которых осуществляется командой квалифицированных исполнителей, 

экспертов и специалистов. 

2) Подготовка к оценке, включающая измерение индикаторов и 

ранжирование угроз и рисков. На этом этапе важно правильно определить 

параметры контроля и методы их измерения. 

3) Установление мер и способов обработки рисков реализации программы 

и определения критериев допустимости, то есть необходимые границы их 

регулирования и ресурсы. 

4) Анализ применения рекомендуемых мер и действий с целью выявления 

качества обработки критических рисков и исполнения программ управления 

ими. 

5) Подготовка результатов анализа. Всем заинтересованным участникам 

проекта направляется отчет, включающий данные мониторинга и 

интерпретацию результатов для определения эффективности программы. При 

этом желательно использовать институт независимых экспертов. Их роль в этом 

случае сводится к оценке программ и взаимодействию со всеми участниками для 

обеспечения реализации государственных программ. 

6) Корректировка (в случае необходимости) управляющих воздействий на 

риски с целью повышения эффективности реализации государственных 

программ и национальных проектов [13].  

В процессе реализации национальных проектов и государственных 

программ актуализируется разработка системы управления рисками 

инвестиционных капиталов на всех уровнях регулирования, что является 

важным элементом устойчивого развития и эффективного функционирования 

всей национальной экономики. 
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Инвестиционный риск определяется как возможная вероятность снижения 

инвестиционных доходов, появления убытков и других незапланированных 

негативных отклонений от целей осуществления реализуемого инвестиционного 

проекта, а также как результат нестабильности условий исполнения 

индикативных показателей проекта [15]. 

Инвестиционные риски в целом ограничивают эффективность 

предпринимательской активности за счет действия внутренних и внешних 

факторов среды, институциональных и инфраструктурных ограничений. 

Так, например, к основным факторам риска, влияющим на реализацию 

государственных программ во время развертывания экономического кризиса, 

относятся следующие: 

– повышение ключевой ставки и рост стоимости заемных денег;  

– снижение объема доступных заемных средств; 

– ослабление национальной валюты; 

– ухудшение социально-экономической конъюнктуры и снижение 

покупательской способности населения; 

– сокращение бюджетных расходов. 

В период экономического кризиса отдельные факторы риска оказывают 

существенное влияние, в то время как в некризисный период они могут даже не 

проявляться.  

Влияние вышеуказанных факторов риска на реализацию инвестиционных 

проектов в рамках государственных программ на разных стадиях представлено в 

таблице 5 [15]. 

Таблица 5  

Основные факторы риска, влияющие на реализацию  

инвестиционных проектов  
Фактор Влияние на проект по стадиям 

Планирование 

 

Инвестирование Эксплуатация 

Повышение 

ключевой ставки 

и рост стоимости 

проекта 

Экономика 

планируемых проектов 

может ухудшиться, а 

число выходящих на 

рынок инициатив - 

снизиться 

Может возникнуть 

потребность в 

корректировке 

(по срокам и объемам 

финансирования проекта) 

Может 

потребоваться 

дополнительное 

финансирование  

Снижение 

объема 

доступных 

финансовых 

ресурсов 

Часть инициатив 

может быть оценена 

как неприоритетная и 

не выйти на рынок 

 

При сокращении объемов финансирования, 

условия для реализации проектов могут 

ухудшиться 

 

Ослабление 

национальной 

валюты  

 

Финансовые модели 

проектов должны быть 

скорректированы в 

соответствии с 

прогнозным курсом 

валюты; 

Запланированные 

инициативы, сильнее 

Стоимость проекта может вырасти в случае 

отсутствия хеджирования валютных рисков и 

его зависимости от ввозных стройматериалов, 

техники, оборудования, технологий, 

иностранных подрядчиков, а также при 

обслуживании долга в иностранной валюте  
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всего зависящие от 

иностранных товаров, 

услуг или займов, могут 

быть отложены 

Ухудшение 

социально-

экономической 

конъюнктуры и 

снижение 

покупательской 

способности 

населения 

 

Кризис может повлиять 

на рыночные прогнозы в 

тех сферах, где 

планируется реализация 

проектов; значит, число 

инициатив отдельных 

отраслей может 

уменьшиться  

Проекты на стадии 

строительства и 

реконструкции меньше 

всего страдают от 

снижения экономической 

активности, так как еще 

не получают плату от 

потребителей  

В 

неблагоприятном 

положении 

оказываются все 

проекты, 

окупаемость 

которых зависит 

от прямого 

финансирования 

со стороны 

потребителей  

Сокращение 

бюджетных 

расходов 

Может сократиться 

число планируемых к 

осуществлению 

капиталоемких 

проектов, требующих 

значительных 

капитальных затрат  

Бюджетные планы никак 

не влияют на проекты на 

стадии строительства или 

реконструкции  

Реализуемые 

проекты 

защищены от 

сокращения 

финансирования 

условиями 

договоров 

 

Управление инвестиционными проектами на макро- и мезо-уровне должно 

реализовываться под контролем государства, что предполагает детальную 

проработку специфики и функций государственного управления рисками. 

В соответствии с рекомендациями Комиссии по формированию системы 

оценки и регулирования рисков реализации государственных программ, 

государство должно реализовать следующие взаимно дополняющие функции: 

1) регулирующая, состоящая в создании нормативно-правовой базы для 

координации действий организаций или отдельных лиц с целью минимизации 

рисков реализации госпрограмм; 

2) надзорная, направленная на предупреждение нарушений обязательных 

требований, защиту организаций или отдельных лиц от внешних рисков; 

3) функция управления процессами и рисками, включая организацию 

государственных служб [15]. 

Для реализации вышеуказанных функций Правительством Российской 

Федерации разработан документ «Методические указания по разработке 

национальных проектов (программ) от 04.06.2018 № 4072п-П6», определяющий 

порядок взаимодействия различных уровней власти в процессе реализации 

национальных программ и федеральных проектов [12]. 

В соответствии с проведенным анализом системы взаимодействия 

различных уровней власти в процессе реализации национальных проектов и 

государственных программ возникает необходимость разработки методики 

контроля их исполнения. 

Методика контроля исполнения национальных проектов и 

государственных программ на различных уровнях управления представлена в 

таблице 6 [16]. 
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Таблица 6 

Система контроля исполнения национальных проектов и государственных 

программ (НП и ГП) на различных уровнях управления 

 
 

Приведенная система контроля исполнения национальных проектов и 

государственных программ предполагает комплексный подход и четкую 

взаимосвязь всех уровней управления в области распределения ответственности, 

полномочий, контроля финансов и обеспечения ресурсами. При помощи данного 

подхода определяется лимит полномочий и ответственности для каждого уровня 

управления. В результате подобной системы мониторинга повышается качество 

и эффективность реализации национальных проектов и государственных 

программ. 
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1.6. Развитие конгрессно-выставочной деятельности как части российской 

социально-экономической системы6 

Современные реалии и предшествующие им изменения в глобальном 

масштабе диктуют новые условия функционирования всем участникам рынка 

разных отраслей. Рушатся сложившиеся правила игры, налаженные 

международные отношения и связи, меняются перспективы дальнейшего 

развития государств, в частности, компаний - такое отсутствие стабильности 

подталкивает к изменению вектора в сторону поиска абсолютно новых решений, 

которые могли бы повлиять сразу на несколько отраслей государства. В это связи 

особую актуальность приобретает направление конгрессно-выставочной 

деятельности как части российской социально-экономической системы, 

инструмента современного маркетинга государства и фундамента построения 

новых связей на мировой арене. 

В последние годы данная отрасль претерпела на себе огромное количество 

негативных изменений: были сформированы новые условия с учетом отсутствия 

свободы международных передвижений и других экономически сдерживающих 

факторов. Поэтому рынок был вынужден работать в основном только на 

внутренний спрос, который, к слову, так же не стремился увеличивать свои 

темпы роста. Такой ситуации предшествовал и нестабильный, волнообразный 

спрос целевой аудитории, и отсутствие как таковой должной поддержки на 

государственном уровне. Помимо всего прочего, на протяжении нескольких 

последних лет деятельность компаний конгрессно-выставочной отрасли 

характеризовалась внушительным объемом отмененных проектов (за короткие 

сроки до их начала), резким сокращением сроков подготовки крупных проектов 

с целью подстраивайся под быстро изменяющиеся условия, а так же в целом 

переносами сроков мероприятий и ограничениями по заполняемости помещений 

(вкупе с санитарными предписаниями и обязательствами). 

 Естественно, вышеописанная ситуация оказывала влияние на 

посещаемость и бюджеты мероприятий. Издержки безостановочно росли, даже 

в момент, когда случилась стопроцентная стагнация в функционировании 

предприятий. При этом, после восстановления хоть какой-то деятельности 

центров доходная часть и не планировала резко устремиться вверх - рост 

наблюдается, однако, не такой значительный, как планировалась стратегиями 

развития, принятыми годами ранее. Но, стоит отметить тот факт, что и много 

позитивного произошло в конгрессно-выставочной отрасли наряду с этими 

негативными аспектами. Произошла быстрая адаптация: техническое 

переоснащение площадок вместе с модернизацией технологий цифровых 

коммуникаций стали рычагом для компаний для изменения форматов 

проведения мероприятий (добавились онлайн-формат и гибридный). 

Параллельно с этим начала формироваться новая инфраструктура для рынка, 

которая способна работать с новыми цифровым технологиями.  

В современных условиях в поиске более профицитных и результативных 

форм связи рынка и производства, поиске новых каналов сбыта для товаров, 

производимых в стране наряду с множеством маркетинговых инструментов, 

 
6 Автор раздела: Солнцева О.Г. 
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помогает конгрессно-выставочная деятельность. Сейчас деятельность по 

организации выставок и конгрессов в Российской Федерации обеспечена 

достаточным объемом экономических и управленческих, технико-

технологических и информационных ресурсов. 

Более актуальной в настоящее время становится тема повышения 

эффективности технологии данного направления деятельности. Этому 

предшествовали период стремительного накопления капитала, а затем период 

конкуренции - что и стало причиной такой необходимости в совершенствовании 

некоторых механизмов. 

Поменялась и сама суть конкуренции: теперь производители озадачены не 

только маркетинговыми каналами распространения товара, но и поиском и 

предоставлением той самой выгоды, которую покупатель ищет в их товаре. В той 

связи, на формирование спроса на продаваемый объект напрямую оказывает 

влияние конгрессно-выставочная деятельность компаний. То есть происходит 

рост значения организации всевозможных ярмарок и выставок, а также 

конгрессов. 

Такого рода мероприятия являются помощником в процессе знакомства 

заинтересованной аудитории с состоянием и внутренним наполнением любой 

отрасли, а также с производимыми товарами и услугами, что, в перспективе, 

играет важную роль в выявлении спроса на то или иное производство. Огромную 

ценность здесь имеет процесс создания ситуации, при которой формируются 

условия партнерского общения экспонента с потенциальным покупателем. Чем 

профессиональнее организовано мероприятие, тем большей пользы от него 

можно ожидать. 

Сегодня в этом направлении проведены основные работы - уже заложен 

некоторый фундамент: 

- планирование и организация конгрессов и выставок производится на 

основании разработанных организационных методов, объединенных общей 

классификацией; 

- анализ и рекомендации по проведению мероприятий собраны и 

проработаны в рамках теоретических моделей; 

- проводится безостановочный сбор аналитических данных в ходе 

мероприятий. 

Затрагивая вопрос форм организации деятельности данного направления, 

стоит отметить следующие возможные форматы: выставки и симпозиумы, 

конференции, дегустации, фестивали, тематические недели и т.п. [7]. На первый 

взгляд, кажется, что все форматы довольно схожи между собой, однако, ряд 

особенностей отличает их друг от друга: 

- назначение мероприятия или, по-другому, цель; 

- организационные аспекты (Порядок организации); 

- формат участия экспонентов и целевой аудитории; 

- категория, возрастной и половой показатель, социальная 

принадлежность привлеченных участников и посетителей, то есть их состав и 

т.д. 

В 2015–2022 гг. конгрессно-выставочная деятельность была, в основном, 

представлена проведением выставок, конгрессов и прочих мероприятий в 
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формате торгово-промышленных ярмарок и конференций различного уровня (От 

городских и региональных до международных), а также в формате 

специализированных салонов-выставок и т.п. 

В современных условиях стало очевидно, что деятельность по проведению 

конгрессно-выставочных мероприятий является не менее актуальным и 

результативным инструментом современного маркетинга не только 

предприятий, но и целых территорий, продвигая при этом различную продукцию 

и услуги. Помимо этого, одним из больших преимуществ такой деятельности 

является возможность обмена информационными сведениями более оперативно, 

ведь сфера включает в себя организацию мероприятий (Симпозиумов, 

семинаров, конференций, саммитов, форумов и т.п.) разных уровней и 

различных форматов. 

Часто такой вектор деятельности среди своего круга общения называют 

«событийным», объясняя это определением туристической составляющей 

конгрессно-выставочной отрасли. В процессе проведения подобных 

мероприятий оказывается существенное влияние на состояние (Если быть 

точнее, формирование и развитие) туризма профессионально-деловой 

направленности в разрезе регионального, общенационального и, даже, 

международного уровней. Здесь необходимо отметить, что выставки и 

конгрессы являются катализатором посещаемости двух категорий лиц. 

Плюсом ко всему, в России сформировались некоторые тенденции в 

развитии конгрессно-выставочной отрасли: 

- наблюдается постоянное увеличение числа экспонентов и расширение 

ассортимента представленных товаров и услуг, что наглядно иллюстрирует 

активное развитие конгрессно-выставочной деятельности (Сегодня число 

экспонентов приближается к половине от общего количества участников); 

- происходит непрерывное расширение выставочных территорий города 

Москвы, как центрального игрока отрасли конгрессно-выставочных 

мероприятий (Прежде всего речь идет о Всероссийском выставочном центре) - 

также обновляется и расширяется инфраструктура отрасли Санкт-Петербурга, 

Казани, Иркутска, Тюмени, Волгограда, Самары, Ханты-Мансийска, Сочи, 

Хабаровска и других городов). 

Данные тенденции иллюстрируют, насколько быстро происходит развитие 

конгрессно-выставочной деятельности в стране. 

Естественно, помимо положительных изменений, описанных выше, в 

отрасли существует ряд проблем, решение которых проходит в более медленном 

темпе и с приложением больших усилий: 

- регулирование данного вида деятельности в недостаточном объеме 

происходит в условиях несовершенства нормативно-правовой базы (В этой 

связи, очевидна потребность в разработке и принятии соответствующих 

документов и дополнительных норм); 

- национальный компонент в развитии конгрессно-выставочной 

деятельности довольно слабо выражен; 

- затруднен анализ деятельности организаций в отрасли и прогноз их 

развития по причине того, что либо полностью отсутствует статистика 
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компаний, осуществляющих такую деятельность, либо крайне мало данных 

находится в открытом доступе; 

- отсутствует концептуальный подход к данному виду деятельности со 

стороны органов государственной власти всех уровней, несмотря на влияние 

результатов развития отрасли на состояние экономики страны; 

- ведомства, чьи координированные действия призваны оказывать 

отрасли государственную поддержку, сами не имеют должных 

поддерживающих действий со стороны и ресурсов в необходимом объёме; 

- имеется доля несоответствия уровня материально-технической базы и 

инфраструктуры отрасли и международных стандартов (Естественно, возникают 

определённые последствия – например, недостаток количества выставочных 

площадей в разрезе страны). 

Рынок конгрессно-выставочных мероприятий в 2020-е г. функционировал 

в новых условиях и в отсутствие свободы международных передвижений 

работал на внутренний спрос. При этом спрос на рынке в течение нескольких лет 

был нестабильным, волнообразным. Продолжали действовать ограничения по 

количеству участников массовых мероприятий, заполняемости залов, были 

введены QR-коды для посетителей мероприятий и т.п. На протяжении последних 

лет рынок характеризовался отменами проектов за короткие сроки до их начала, 

неоднократными переносами сроков мероприятий, сокращением сроков 

подготовки крупных проектов с нескольких месяцев до 2–3 недель в периоды 

открытия так называемых «окон возможностей». Действующие ограничения 

влияли на посещаемость и бюджеты мероприятий. Несмотря на то, что 

большинство заказчиков выбирали формат офлайн, гибридный формат также 

оставался актуальным. Однако отрасль быстро адаптировалась к изменившимся 

условиям, произошло техническое переоснащение площадок и модернизация 

технологий цифровых коммуникаций, формирование новой инфраструктуры для 

индустрии, способной работать с новыми цифровыми технологиями [9]. 

Эксперты оценивают российский рынок конгрессно-выставочных услуг 

как обладающий ёмкостью, однако, год за годом страна упускает возможность 

занять потенциальную позицию на проведение крупных конгрессов и выставок 

международного уровня. Согласно данным ICCA, доля России на мировом 

конгрессном рынке за последние 10 лет упала в 2 раза и в настоящее время 

составляет менее 1 %. Сегодня Россия замыкает четвертую десятку в мире и 

вторую в Европе по числу международных конгрессов, состоявшихся на 

территории страны [3].  

Однако, и имеющаяся позиции не столь плоха, как может показаться на 

первый взгляд – определенная база и перспективы развития конгрессно-

выставочной деятельности в стране есть и подпитываются постоянно растущим 

интересом со стороны государства и бизнес-сообществ. 

Естественно, такая ситуация не беспричинна и имеет определенные 

предпосылки: 

1. В первую очередь, это слабо развитая инфраструктура отрасли и её 

материально-техническая база. На сегодняшний день на территории Российской 

Федерации практически отсутствуют центры, которые могли бы обеспечить 

площадью и оборудованием мероприятие международного уровня 
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численностью свыше 5 тысяч человек. Так, мероприятия средних масштабов 

проходят на некоторых площадках - в основном, в Москве (Московский центр 

международной торговли, ЦВК «Экспоцентр», «Крокус Конгресс-центр» и др.). 

Но, стоит отметить, что строительство нескольких новых центров запланировано 

на ближайшее время: Владивосток, Сочи, Калининград. К примеру, недавно 

приняли решение о возведении нового многофункционального комплекса 

(Общая площадь - 50 тыс. кв. м.) в Пятигорске - где, собственно говоря, и 

расположатся конгресс-отель на 200 номеров и выставочный центр на 10 тыс. кв. 

м. с конференц-залами и соответствующей инфраструктурой нового поколения. 

2. Также в России отсутствует сформированная система продвижения 

страны в качестве кандидата на проведение мероприятий международного 

уровня по причине того, что нет каких-либо консолидированных усилий со 

стороны органов государственной власти, национальных отраслевых ассоциаций 

и сообщества предпринимателей. Большинство организаторов мероприятий в 

России это зарубежные операторы (В ICCA входят лишь 12 организаций из 

России, которые профессионально занимаются данным видом деятельности: так, 

например, функционирует Конгресс-бюро Москвы, имеющее статус 

некоммерческой маркетинговой организации, которая представляет город 

официально на рынке конгрессно-выставочных услуг и проводит планомерную 

деятельность для привлечения таких мероприятий на территорию своего города). 

3. Конгрессно-выставочная деятельность в России не оснащена 

проработанной нормативно базой (Разработаны и утверждены только Стратегии 

по развитию, стандарты и иные сопутствующие нормативно-правовые акты). 

4. Довольно размыта граница между деловой программой мероприятий и 

конгрессным бизнесом в России, то есть проявляется некая тенденция сближения 

двух видов деятельности: конгрессной и выставочной. Сегодня они 

трудноразделимы, так как в России мероприятия конгрессного формата больше 

и негде проводить, как не в выставочных комплексах. 

Итак, вопрос роли России на рынке конгрессных и выставочных услуг 

сегодня продолжает оставаться актуальным, так как место страны в рейтинге 

далеко не в первой десятке. Поэтому, напрямую прослеживается потребность 

рынка в консолидации усилий органов государственной власти, делового 

сообщества с целю разработки и поддержания мер по формированию 

инструментария и механизмов, позволяющих обеспечить эффективное развитие 

отрасли (В этой связи деятельность по организации мероприятий приобретает 

роль инструмента стимулирования активности на рынке, а также одного из 

существенных факторов поддержания стабильного социально-экономического 

развития страны). 

На 2022 год отрасль конгрессно-выставочных услуг зарекомендовала себя 

как сформировавшийся на глобальном уровне многофункциональный рынок, 

предоставляющий ряд уникальных услуг, обладающий при этом довольно 

острой конкуренцией. Основными сильнейшими участниками, как и в 

большинстве смежных отраслей, по-прежнему остаются несколько компаний 

Германии, Италии, Китая, Великобритании и США.  

Опубликованные Российским союзом выставок и ярмарок данные 

свидетельствуют о том, что в сфере Business To Business отрасль России собрала 
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в себе порядка 55 участников, занимающихся организацией выставок и 

конгрессов на международном уровне (Например, ПАО «ЦМТ», ООО «АйТиИ», 

АО «Экспоцентр», ООО «Интернэшнл» и другие). Зачастую, такие центры 

держатся на рынке на протяжении долгого времени. Большинство из крупных 

центров расположены в городах федерального значения и городах-

миллионниках: г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Краснодар, г. Екатеринбург. 

Так, на международном уровне мероприятия, проходящие в Российской 

Федерации, затрагивают результаты деятельности практически всех отраслей 

экономики - от пищевой и легкой промышленности до производства товаров 

широкого потребления и продукции для детей. Довольно большое количество 

конференций и выставок зарекомендовали себя как бренд, так как проводятся на 

протяжении длительного времени, десятилетий («Химия», «Продэкспо», 

«Московский Международный Автомобильный Салон» и другие). 

Для определения качества и завоевания международного признания был 

разработан и внедрен знак качества Всемирной ассоциации выставочной 

индустрии УФИ. Таким образом, около 100 мероприятий России подтвердили 

свой статус и получили данную награду.  

Вопрос стандартизации отрасли конгрессно-выставочной деятельности в 

Российской Федерации подняли в 2008 году, когда был разработан и принят 

Национальный стандарт «Деятельность выставочно–ярмарочная. Термины и 

определения». После очередного экономического кризиса в стране встал вопрос 

поиска новых инструментов маркетинга отраслей и целой страны. Поэтому и 

начала выходить на первый план организация такого рода мероприятий. 

Также не всегда решения в данной области принимаются легко и быстро: 

на международной арене в 2017 году SAC (Управление по стандартизации 

Китая) выступает с предложением по разработке и внедрению в общее 

пользование стандартов, включающих в себя аспекты по терминологии, 

классификации и общим требованиям относительно качества мероприятий и 

сбора статистики по ним. Однако, ISO (Международная организация по 

статистике) не подержала такую инициативу, а УФИ и AUMA утвердительно 

отозвались о наличии определенных правовых аспектов, регулирующих данное 

направление. Таким образом, вопрос остался на плечах государственных органов 

каждой страны, в частности. 

Тем самым, в международной практике стандартизации конгрессных и 

выставочных мероприятий современные тенденции сформировали два 

диаметрально противоположных подхода: 

- стопроцентный отказ от требований по регулированию мероприятий, в 

том числе по их классификации (Мнение некоторых крупных игроков на рынке); 

- глубокий и детально проработанный подход к существующим 

проблемам.  

Тем не менее, в современных реалиях мировая практика не может 

похвастаться как таковым единым подходом к вопросу регулирования данной 

деятельности со стороны государственных органов. 

Пожалуй, сегодня именно Италия - единственная страна с принятым 

законом о выставках и конгрессах, в котором содержатся аспекты регулирования 

отрасли. 
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Основным документом, регулирующим конгрессно-выставочную 

деятельность в Российской Федерации представлена «Концепция развития 

выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в Российской Федерации», 

одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 июля 

2004г. № 1237–р. Появлению этого документа предшествовала работа Комиссии 

Правительства Российской Федерации по выставочно-конгрессной 

деятельности, итогом работы которой стал в 2001 году «План мероприятий по 

реализации Концепции развития выставочно-конгрессной деятельности в РФ» 

[1,2].  

Тем не менее, на сегодняшний день нет такого закона, который бы 

регулировал отрасль и определял стратегию её развития, учитывая при этом 

особенности формирования ценностей и преференций россиян в купе с 

национальными интересами государства. Но, в 2018 году всё же возобновили 

работу отраслевого выставочного сообщества и государственных органов по 

развитию в данном направлении. 

В плане рейтинга по инфраструктуре конгрессно-выставочной 

деятельности, включая вопросы её развития, объема и количества участников, 

рынок России отстает на множество пунктов от стран-лидеров. Диапазон 

сохраняется примерным по отношению к рейтингу по основным отраслям.  

В современных условиях особую актуальность приобретают гибридный и 

онлайн форматы проведения мероприятий. Данная тенденция прослеживается 

как на отечественном рынке, так и на зарубежных. Однако, в России в онлайн 

формат перешло только 2% выставок (Основная проблема – отсутствие удобных 

решений для виртуализации). Российская конгрессно-выставочная отрасль остро 

нуждается в цифровой трансформации, решением чего может стать создание 

единой экосистемы для проведения выставочных и конгрессных гибридных 

мероприятий. В мировой же практике найдется большое число подтверждений 

успешного опыта внедрения изменений в данную отрасль. 

По данным Международной ассоциации конгрессов и мероприятий 

(ICCA), в мире было организовано более 13 000 международных деловых 

событий с общим числом участников более 5 млн человек, вклад от которых в 

мировую экономику составил 11 млрд долл.  

По такому росту показателей становится понятно, насколько конгрессно-

выставочные мероприятия зарекомендовали себя как составную часть 

эффективного инструментария по кризисному управлению в разрезе 

преодоления экономических кризисов, являясь при этом катализатором 

экономического развития целых отраслей экономики и промышленности (Что 

вносит существенный вклад в формирование ВВП страны). 

Также данный вид деятельности играет роль канала коммуникаций 

отраслевых компаний, представляя собой отдельный сектор экономики (В этом 

плане – уже влиятельный фактор в формировании ВВП). 

В этой связи особо актуален становится вопрос государственного 

регулирования данной отрасли, а тем более в зарубежных странах, так как опыт 

существенно варьируется от одной к другой. 

В большинстве стран Европы данная отрасль поддерживается через меры 

для малых и средних предприятий, а между странами, входящими в СНГ, 
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действует Соглашение о развитии выставочно-ярмарочной и конгрессной 

деятельности в Содружестве Независимых Государств. 

На основании вышеизложенного отечественного и зарубежного опыта 

реализации конгрессно-выставочной деятельности складывается следующий 

список мировых тенденций: 

- возрастание роли конгрессно-выставочных мероприятий как 

маркетингового канала продвижения отраслей и предприятий наряду с другими 

устоявшимися инструментами (Статистика участия компаний в мероприятиях 

показывает четкую корреляцию с конкурентоспособностью как самих компаний, 

так и национальных экономик); 

- развитие «экономики впечатлений» и сектора онлайн-мероприятий, что 

формирует новые подходы к организации мероприятий, работы комплексов, их 

оснащенности; 

- развитие деловых мероприятий в сторону гибридного формата, а также 

повышения эмоционального фактора для их участников (Рост предложения 

отрасли новых технологий и услуг); 

- возрастание роли выставок и конгрессов как фактора социального и 

экономического развития страны, повышения ее конкурентоспособности; 

- конкурентная борьба за привлечение бизнеса, инвестиций, туристов и 

специалистов не только между компаниями, но и между странами и регионами 

[11]. 

В этих условиях конгрессно-выставочная индустрия становится 

локомотивом производственно-технологических, экономических, научных, 

инновационных и прочих процессов, а также фактором синергии в социально-

экономическом развитии страны и регионов. Помимо всего прочего, конгрессно-

выставочные мероприятия – источник дополнительного дохода федерального и 

региональных бюджетов, а также генератор развития делового туризма, который 

приносит в бюджеты разных уровней доход больший, чем другие виды туризма. 

Таким образом, опыт развития отечественного рынка конгрессно-

выставочных мероприятий имеет некоторые отличия от зарубежного ввиду 

особенностей экономики и различного уровня инфраструктуры. Тем не менее, 

общие тенденции изменений и перспектив все же сохраняются. 

В любой отрасли огромную роль играет состояние инфраструктуры и её 

развитие. Специализированные площадки для организации конгрессно-

выставочных мероприятий в России, по оценке ВНИЦ R&C, собрали порядка 

3000 мероприятий в 2019-2020 гг. (79 % которых были проведены в 26 городах). 

Сегодня рынок таких площадок в России претерпел серьёзные изменения. 

Преображения заключаются во введении категории новых площадок и в 

модернизации уже существующих центров. Так, в России для проведения 

мероприятий подготовлены 40 специализированных площадок, при этом 70 % 

комплексов обладают закрытой выставочной площадью (Более 5000 м 2) – 

Российская Федерация вошла в топ-10 стран по количеству центров, 

оснащенных закрытой выставочной площадью свыше 5000 м 2. При этом доля 

страны в этом плане в мировом объёме выставочных площадей – 2,2 %. Также 

есть 2 центра с закрытой выставочной площадью более 100 тысяч м 2. 
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Среди разновидностей объектов и площадок для проведения конгрессно-

выставочных мероприятий в России можно выделить такие часто 

встречающиеся форматы, как: специализированные площадки конгрессно-

выставочных комплексов и центров; дворцы и музеи; конференц-залы отелей, 

которые оборудованы в соответствии со стандартами и предназначены для 

проведения мероприятий разного уровня и формата; университеты; библиотеки; 

спортивные комплексы и другие. 

Вообще, инфраструктура данного вида деятельности в России состоит из 

63 специализированных площадок и более 600 конгресс-отелей. Несколько 

городов имеют крупнейшие специализированные комплексы: Москва, Санкт-

Петербург, Казань, Екатеринбург, Уфа, Краснодар - около 80 % общей закрытой 

выставочной площади страны. 

Формат проводимых мероприятий и разновидность объектов напрямую 

зависят от состояния материально-технической базы в регионе, его планов по 

экономическому развитию и финансирования. Помимо данных факторов 

необходимо обратить внимание на геополитические аспекты – с какими 

странами граничит территориально-административная единица или к каким 

ближе. 

В целом, с 2012 г. суммарная площадь специализированных выставочных 

площадей России с учетом обоих сегментов выросла на 430 тыс. м2, т. е. на 72%, 

что говорит об активном развитии отрасли в последние годы. Всего с 2010 г. в 

России введено 12 новых специализированных площадок общей выставочной 

площадью 292,5 тысяч м2. По площади они относятся к средним и малым 

площадкам [5]. 

Затрагивая вопрос существующих центров для реализации конгрессно-

выставочной деятельности необходимо отметить, что здесь также происходят 

значительные изменения. Проводится расширение выставочных площадей: 

МВЦ «Крокус Экспо» и ВК «Кузбасская ярмарка» увеличили показатели на 151 

тысячу м2 и 20 тысяч м2 соответственно. С 2012 года в сегменте существующих 

комплексов произошел положительный прирост, составляющий порядка 25 %. 

Прогнозы исследователей UFI и «Мировой карты выставочных площадок» 

сошлись на том, что ближайшее время не будет бурного роста в направлении 

строительства новых объектов инфраструктуры - последующие 5 лет принесут 

около 7–10 % роста выставочных закрытых площадей. 

К 2020 году произошло расширение инфраструктуры в разрезе регионов, 

тем не менее, рост количества центров идёт медленным темпом. К примеру, 

показатель России в области суммарной площади закрытых выставочных 

комплексов отметился на пороге в 1,028 млн. м2, что существенно отличается от 

других стран: Италия с 2,3 млн. м2, Китай с 6 млн. м2 и Германия с 3,3 млн. м2. 

Региональное экономическое развитие напрямую зависит от расширения 

объектов инфраструктуры конгрессно-выставочной отрасли и их соответствия 

международным стандартам.  

Помимо этого, говоря о развитии инфраструктуры конгрессно-

выставочной деятельности, следует упомянуть о создании сети региональных 

конгрессно-выставочных бюро в России, что должно стать платформой для 

эффективного продвижения субъектов страны на международном и внутреннем 
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рынках – происходит развитие региональных экономик благодаря привлечению 

мероприятий делового формата, повышения качества услуг компаний регионов 

и развитию делового туризма в разрезе регионов [8]. Это наиболее эффективный 

инструмент для развития российского выставочно-ярмарочного и конгрессного 

рынка и один из факторов для комплексного решения задач региона и 

продвижения на международном уровне. Региональное конгрессно-выставочное 

бюро является некоммерческой маркетинговой организацией, в чьи задачи 

входит продвижение региона на событийных рынках в России и за рубежом, 

привлечение мероприятий и контроль их качества, а также консолидация и 

координация игроков рынка.  

Другими словами, это некоммерческая организация, ответственная за 

продвижение и экономическое развитие своего региона, населенного пункта 

посредством привлечения и организации деловых мероприятий, туристического 

маркетинга и предоставления различных сервисов участникам выставочно-

ярмарочного и конгрессного рынка.  

Являясь одним из «лифтов» и катализаторов отрасли, сеть региональных 

конгрессно-выставочных бюро создается под эгидой Ассоциации 

«Национальное конгресс-бюро» с возможным участием региональных ТПП, 

корпораций развития и агентств по привлечению инвестиций [4]. 

Резюмируя все вышеописанное, можно сказать, что эффективное развитие 

конгрессно-выставочной деятельности требует тесных совместных и 

скоординированных действий федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов РФ, торгово-промышленных палат, 

предпринимательских союзов и отраслевых объединений конгрессно-

выставочной отрасли. При этом современная система взаимодействия 

государственных институтов и отраслевых профессиональных ассоциаций 

России по развитию конгрессно-выставочной деятельности моментами требует 

усовершенствования. 

Параллельно для формирования современной высокоорганизованной 

конгрессно-выставочной отрасли необходимо использовать координирующий 

потенциал отраслевых сообществ полностью.  

Большим плюсом в этом направлении было бы формирование на базе 

профессиональных ассоциаций совместно с государственными структурами 

единого окна для обращения операторов для включения мероприятий в перечни 

поддержки со стороны федеральных и региональных органов власти, а 

участникам мероприятий – для предоставления документов на получение 

субсидий, к примеру. Все это позволит сделать процесс субсидирования более 

простым и понятным, повысит число желающих принять участие в конгрессно-

выставочных мероприятиях и воспользоваться возмещением затрат, что в свою 

очередь поспособствует развитию инфраструктуры конгрессно-выставочной 

отрасли. 

Рассматривая инфраструктуру конгрессно-выставочной деятельности 

именно на примере Москвы, стоит акцентировать внимание на том, что на 

территории ключевых выставочных объектов Москвы ежегодно проходит от 20 

до 60 мероприятий, средняя продолжительность которых составляет 3-4 дня (без 

учета периода локдауна). Предельными месяцами в ивент-индустрии считаются: 
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март – апрель и сентябрь – октябрь. Ближе к новогодним праздникам, на смену 

выставкам приходят праздничные корпоративы и детские праздники. Загрузка 

выставочных площадей варьируется от 21% до 42%.  

Классифицировать главные конгрессно-выставочные центры Москвы 

можно по нескольким категориям: 

1. Первая категория – это профильные выставочные центры, где весь 

объект размещения предназначен только для проведения выставочных 

мероприятий. Все объекты подобной инфраструктуры также оборудованы 

конгрессными площадями.  

Выставочный комплекс ВДНХ – старейшая и крупнейшая площадка 

Москвы. ВДНХ входит в Топ-50 крупнейших выставочных центров мира. Его 

конгрессно-выставочные возможности включают в себя 17 павильонов 

экспозиционной площадью от 100 до 24 000 м2 и более 40 конференц-площадок 

вместимостью (от 20 до 700 участников), оснащенных современным 

техническим и инженерным оборудованием. 

ВДНХ-Экспо предоставляет комплексные услуги по подготовке и 

проведению выставок и конгрессов за рубежом. Также ВДНХ 

реализует собственные выставочно-конгрессные проекты, направленные на 

демонстрацию новейших технологий в области сельского хозяйства, 

здравоохранения, инноваций в ЖКХ, энерго- и ресурсосбережении. Собирает в 

себе актуальные мероприятия на протяжении практически круглого года. 

Вторым по величине московским выставочным центром является 

«Экспоцентр», который располагает 9 павильонами с самым современным 

инженерно-техническим оснащением и 32 многофункциональными залами. 

Общая выставочная площадь ЦВК «Экспоцентр» – 165 тыс. м2, закрытая – 105 

тыс. м2, открытая – 60 тыс. м2. В «Экспоцентре» проводятся съезды, 

международные и национальные форумы, корпоративные и банкетно-

развлекательные мероприятия, а также концерты.  

ЦВК является ведущим организатором крупнейших 

отраслевых   мероприятий в России, СНГ и Восточной Европе, так же 

выставочный центр формирует национальные экспозиции России на выставках 

за рубежом. «Экспоцентр» является партнером международных выставочных 

компаний, в том числе «Евроэкспо», «РЕСТЭК», «ЧипЭКСПО» (Россия), 

«Ай.Ти.И.Груп Пи.Эл.Си.» (Великобритания), «Мессе Дюссельдорф», «Ост-

Вест-Партнер», «Мессе Франкфурт», AUMA (ФРГ), «Болонья Фьере» (Италия), 

«Брненские ярмарки» (Чехия) [6]. 

Помимо этого, Международный выставочный центр «Крокус 

Экспо» является одной из самых крупных и современных выставочных 

площадок мира (закрытая площадь – 701 тыс. м2). МВЦ объединяет в себе 19 

выставочных залов с мобильными стенами, три павильона, включающих 52 

конференц-залов разной вместимости, регистрационные залы с пунктами 

сервисных услуг, фудкорты и открытую площадку площадью 219 000 м2. В 

составе комплекса – концертно-конгрессный зал «Крокус Конгресс Холл», а 

также трехзвездочная гостиница «Аквариум Отель».  

2. Вторая инфраструктурная категория – это отели, располагающие 

конгрессно-выставочными площадями. В число широко известных на ивент-
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рынке бизнес и конференц-отелей Москвы входит 22 пятизвёздочных отеля 

расположенных в центре, располагающих конференц- и банкетными залами, а 

также площадями для небольших выставочных экспозиций. 

К примеру, конгресс-центр Центра международной торговли 

Москвы является высокотехнологичной конференц-площадкой, 

предоставляющей возможности для проведения мероприятий различного 

формата. Конгресс-центр ЦМТ входит в состав многофункционального делового 

комплекса, включающего также гостиницу Crowne Plaza WTC Moscow и 

клубный корпус, апарт-отель «международная и несколько офисных зданий. 

Удобная локация в центре Москвы и опыт многолетней работы на рынке сделала 

данный объект центром притяжения деловой активности в России. Тем более, 

компания делает упор на мероприятия с акцентом в области нефтепереработки и 

промышленности. 

КЦ включает в себя многофункциональный трансформируемый конгресс-

зал вместимостью до 1 500 человек, 30 конференц-залов и переговорных комнат 

различной конфигурации. Общая площадь конгресс-центра составляет 5 960 м2, 

выставочная – более 2 600 м2.  

Стоит подчеркнуть, что согласно международной классификации AIPC, 

конгресс-центр ЦМТ Москвы подходит под две категории объектов: 

«специализированный конгрессный центр с полным комплексом услуг» и 

«конгресс-центр в гостинице». 

Таким образом, резюмируя все вышесказанное, можно сказать, что 

определенная формирующая база инфраструктуры конгрессно-выставочной 

деятельности в России имеется. Однако очень сильно варьируется в зависимости 

от территориального признака и бюджетирования той или иной 

административной единицы. Тем не менее потенциал развития данного 

направления высокий при должной и комплексной реализации мер как со 

стороны государственных структур, так и со стороны самих участников отрасли.  

Если говорить о выставках: в России гипертрофированная экономическая 

география, то есть 80% всех финансов, главных офисов компаний, 

правительственных учреждений сейчас сосредоточено в Москве, Санкт-

Петербурге, Казани и нескольких других крупных городах. Отсюда и структура 

выставочной деятельности, определяющая распределение экономического 

потенциала в стране (в развитых экономиках должно быть несколько центров 

экономического развития). Тем не менее, у регионов есть возможности для 

развития, если они будут концентрироваться на собственных уникальных 

компетенциях, чтобы проводить мероприятия мирового уровня [10]. 

Важно, что в разрезе геополитики некоторые регионы Российской 

Федерации представляют больший интерес, чем города федерального значения. 

Так, определение определённые работы по повышению привлекательности 

регионов в рамках конгрессно–выставочной деятельности ведутся. Однако, 

данный вопрос реализуется в большей степени в направлении маркетинга 

территорий, то есть происходит больше повышение привлекательности для 

населения России с целью постоянного проживания. Также, растет с каждым 

годом количество реализуемых проектов государственно-частного партнёрства 

в рамках данного направления. 
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Затронув вопрос географии и маркетинга территорий, в ряду важных 

факторов помимо всего прочего, необходимо отметить и влияние процессов 

глобализации и цифровизации на конгрессно-выставочную отрасль, так как 

развитие материально – технической базы и общность некоторых аспектов 

работы в сфере конгрессно–выставочной отрасли являются основополагающими 

механизмом и главной шестеренкой в работе целой системы. 

Сегодня коммуникативные и маркетинговые инструменты – это движущая 

сила привлечения зарубежных и отечественных инвестиций, что способствует 

повышению эффективности работы компании. Поэтому влияние процессов 

глобализации и цифровизации особо интересно в разрезе внутриотраслевой 

координации участников рынка. 

Параллельно с этим активно развивалась тема расширения списка 

введённых против Российской Федерации санкций, что сильнейшим образом 

влияло и влияет на ограничения по логистике, торговле, построение 

международных отношений долгосрочного характера.  

Следует подчеркнуть, что несмотря на ограничивающие факторы, в 

отрасли также появляются и новые возможности, позволяющие рынку 

конгрессно-выставочных услуг России выйти на абсолютно новый уровень. 

С учетом уже проведенных мероприятий и намеченных планов 

складывается следующий список перспективных направлений работы:  

- используя потенциал сотрудничества ТПП РФ в рамках ЕАЭС и СНГ, 

планируется продолжить продвижение на площадках Деловых советов БРИКС и 

ШОС и расширять взаимодействие с деловыми сообществами этих стран;  

- планируется и далее принимать активное участие в мероприятиях по 

линии АЦМТ по направлениям бизнеса ЦМТ Москвы с целью обмена опытом 

(конгрессно-выставочная деятельность, управление недвижимостью, бизнес-

клуб, Цели устойчивого развития);  

- продолжить выстраивание партнерских отношений с отраслевыми 

объединениями бизнеса, коммерческими и общественными организациями, 

научно-исследовательскими центрами и высшими учебными заведениями, 

благотворительными фондами в контексте Целей устойчивого развития для 

обмена опытом и эффективными бизнес-решениями. 

Плюсом ко всему конгрессный рынок работает в условиях отсутствия 

свободы международных передвижений (как результат пандемии, кризиса и 

санкций), т.е. произошло нарушение логистики и построенных связей. Это не 

могло не сказаться на международном деловом сотрудничестве.  

Здесь придётся местами заново отстраивать коммуникации с 

иностранными коллегами, а где-то восполнять пробелы с помощью новых 

форматов мероприятий и коммуникаций – материально-техническое 

совершенствование инфраструктуры отрасли будет плюсом.  

Однако, необходимо учитывать, что существенно сократился список 

контактирующих с выставочной отраслей. Имеется в виду, что вопросы торговли 

и производства в отраслях автомобилестроения, техники, продовольственных 

товаров и тому подобного сошли на нет – это значит, что и организация 

мероприятий, связанных с маркетингом таких отраслей теряет свою 

актуальность. Но, параллельно с этим, происходят изменения во всех сферах и 
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отраслях, поэтому в ситуации, когда одни двери закрываются, нужно просто 

обратить внимание на другие.  

Здесь стоит отметить, что налаженные коммуникации с международными 

ассоциациями всегда имеют значительное влияние в кризисных условиях. Что 

значит – именно вопрос построения коммуникаций на мировой арене с органами 

государственной власти других стран, международными организациями, 

другими конкурентами и коллегами является одним из путей решения 

сложившейся ситуации. 
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2. АНАЛИЗ РЕГИОНАЛЬНОЙ И ОТРАСЛЕВОЙ РОССИЙСКОЙ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ: УРОВЕНЬ 

МЕЗОЭКОНОМИКИ 

2.1. Социально-экономическое развитие приграничных регионов в 

современных реалиях7 

Тематика социально-экономического развития приграничных регионов 

Российской Федерации актуальна всегда, так как территория России является 

самой большой в мире – 17125191 кв.м. и занимает треть материка Евразии (77% 

лежит в Азии и 23% - в Европе). Россия граничит с 18 странами, а это значит, что 

протяженность ее государственной границы достаточно велика. Например, 

протяженность Российско-норвежской границы составляет 196 км,  Российско-

финляндской - 1325,8 км, Российско-эстонской - 466,9 км, Российско-латвийской 

- 270,5 км, Российско-литовской - 288,2 км, Российско-польской – 200 км, 

Российско-белорусской – 990 км, Российско-украинской – 1270 км, Российско-

грузинской – 929 км, Российско-азербайджанской – 377 км, Российско-

казахстанской – 7200 км, Российско-китайской – 4163 км, Российско-

монгольской – 3485 км, Российско-корейской - 17,3 км.  

Сотрудничество с сопредельными государствами – это одна из основных 

проблем правительств многих стран, которые в праве решаться как на 

правительственном, так и на местном уровнях.  

В России приграничное сотрудничество регулируется государством. 

Распоряжением Правительства РФ № 2577-р от 7 октября 2020 года была 

утверждена Концепция приграничного сотрудничества в РФ. 

Данная концепция содержит цели, факторы и направления деятельности 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере 

приграничного сотрудничества. Концепция учитывает накопленный опыт 

приграничного сотрудничества и исходит из единства и целостности территории 

и внутреннего рынка Российской Федерации и согласования 

общегосударственных интересов и интересов населения приграничной 

территории Российской Федерации [2].  

Необходимо отметить, что приграничное сотрудничество в Российской 

Федерации осуществляется в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами «Об основах приграничного 

сотрудничества», «О координации международных и внешнеэкономических 

связей субъектов Российской Федерации», «Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности», «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации», Законом Российской Федерации «О Государственной границе 

Российской Федерации», Концепцией внешней политики Российской 

Федерации, Основами государственной пограничной политики Российской 

 
7 Авторы раздела: Добродомова Т.Н., Савенкова И.В. 
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Федерации, Стратегией пространственного развития Российской Федерации на 

период до 2025 года. 

В условиях укрепления межгосударственных связей и усилившихся 

процессов интеграции приграничное сотрудничество приобретает особое 

значение как формат общения, в рамках которого государства, регионы и 

муниципальные образования осуществляют взаимодействие в экономической, 

научно-технической, гуманитарной и иных сферах. При осуществлении такого 

взаимодействия Российская Федерация исходит из следующих принципов: 

взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности других 

государств; мирное разрешение приграничных споров; взаимное уважение 

законодательства государств, осуществляющих приграничное сотрудничество, а 

также соответствующих международных договоров; обеспечение интересов 

Российской Федерации в приграничном сотрудничестве; не нанесение ущерба 

экономическим и иным интересам государств, осуществляющих приграничное 

сотрудничество; учет особенностей приграничных территорий Российской 

Федерации и сопредельных государств, в том числе их разнородности, характера 

межгосударственных отношений и исторически сложившихся связей с 

сопредельными государствами, природно-ресурсных, социально-

экономических, градостроительных, транспортных условий развития 

приграничной территории, а также характера угрозы национальной 

безопасности Российской Федерации на приграничной территории [2]. 

Приграничное сотрудничество осуществляется с учетом имеющихся 

перспективных экономических специализаций субъектов Российской 

Федерации, определенных Стратегией пространственного развития Российской 

Федерации на период до 2025 года. 

В числе целей приграничного сотрудничества в Российской Федерации 

можно выделить:  

- развитие и укрепление хозяйственных, транспортных, культурных и 

гуманитарных связей между субъектами приграничного сотрудничества 

Российской Федерации и субъектами приграничного сотрудничества 

сопредельных государств;  

- содействие взаимопониманию и дружбе между народами, населяющими 

приграничные субъекты Российской Федерации и сопредельные государства;  

- совместное решение экономических, транспортных, энергетических, 

коммунальных, экологических, социально-демографических, миграционных, 

гуманитарных и других проблем на приграничных территориях Российской 

Федерации и сопредельных государств;  

- создание условий, способствующих прохождению экспортных, 

импортных и транзитных товаров через приграничную территорию Российской 

Федерации, включая содействие обустройству пунктов пропуска через 

государственную границу, транспортной инфраструктуры, таможенных складов, 

терминалов и т.д. и другие [2]. 

Говоря о приграничном сотрудничестве, определим список приграничных 

регионов Российской Федерации и выделим их в таблице 1. 
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Таблица 1 

Приграничные регионы Российской Федерации и их сопредельные государства 
№ Субъект Российской Федерации С какими государствами граничит по суше 

(морю) 

Северо-Западный федеральный округ 

1. Республика Карелия Финляндия 

2. Калининградская область Польша, Литва 

3. Ленинградская область Финляндия, Эстония 

4. Мурманская область Норвегия, Финляндия 

5. Псковская область Белоруссия, Латвия, Эстония 

Центральный федеральный округ  

6. Воронежская область ЛНР 

7. Белгородская область Украина, ЛНР 

8. Брянская область Белоруссия, Украина 

9. Курская область Украина 

10. Смоленская область Белоруссия 

Южный федеральный округ 

11. Республика Калмыкия Казахстан 

12. Республика Крым Украина 

13. Краснодарский край Абхазия, Украина, ДНР 

14. Астраханская область Казахстан  

15. Волгоградская область Казахстан 

16. Ростовская область ЛНР, ДНР 

Северо-Кавказский федеральный округ 

17. Республика Дагестан Азербайджан, Грузия 

18. Кабардино-Балкарская Республика Грузия 

19. Карачаево-Черкесская Республика Абхазия, Грузия 

20. Республика Ингушетия Грузия 

21. Республика Северная Осетия-Алания Грузия, Южная Осетия 

22. Чеченская Республика Грузия 

Приволжский федеральный округ 

23. Оренбургская область Казахстан 

24. Самарская область Казахстан 

25. Саратовская область Казахстан 

Уральский федеральный округ 

26. Курганская область Казахстан 

27. Тюменская область Казахстан 

28. Челябинская область Казахстан 

Сибирский федеральный округ 

29. Республика Алтай Казахстан, Китай, Монголия 

30. Республика Тыва Монголия 

31. Алтайский край Казахстан 

32. Новосибирская область Казахстан 

33. Омская область Казахстан 

Дальневосточный федеральный округ 

34. Республика Бурятия Монголия 

35. Забайкальский край Китай, Монголия 

36. Приморский край Китай, КНДР 

37. Хабаровский край Китай 

38. Амурская область Китай 

39. Чукотский автономный округ США 

40. Еврейская автономная область Китай  

 

Забегая вперед, можно отметить, что в настоящее время наиболее активно 

приграничное сотрудничество ведется на территории Республики Карелия, 
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Алтайского, Краснодарского, Приморского, Хабаровского краев, Амурской, 

Калининградской, Мурманской, Псковской областей, г. Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. 

Население является одним из основных факторов успешного развития как 

страны в целом, так и отдельных регионов. Так из 40 рассматриваемых 

приграничных регионов, 15 регионов имеют положительную тенденцию. 

Динамика численности населения приграничных субъектов РФ в 

положительном развитии за 2018-2020 годы представлена на рисунке 1.  

 

 
 

Рис.1. Динамика численности населения приграничных субъектов РФ в 

положительном развитии [7] 

 

Анализируя внешнеторговый оборот приграничных регионов в разрезе 

экспорта и импорта, хотелось бы отметить также интервальную разбросанность 

в стоимостном выражении данных показателей, а также неоднозначную 

тенденцию их развития (рис. 2 и рис.3).  

Данные рисунков 2,3 показывают, что наибольший объем экспорта среди 

приграничных регионов приходится на: 

- Ленинградскую область: в 2018 году - 7112,3 млн. долл. США, в 2020 году 

– 5398,7 млн. долл. США; 

- Краснодарский край: в 2018 году – 8441,7 млн. долл. США, в 2020 году – 

5637,7 млн. долл. США; 

- Ростовскую область: в 2018 году – 9062,6 млн. долл. США, в 2020 году – 

8748,1 млн. долл. США; 

- Тюменскую область: в 2018 году – 26915,6 млн. долл. США, в 2020 году 

– 15443,1 млн. долл. США. 
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Рис. 2. Динамика объемов экспорта приграничных регионов Северо-

Западного, Центрального, Южного и Северо-Кавказского Федеральных округов  

за период 2018-2020 гг. [4] 

 

Наименьшие объемы экспорта приходятся на регионы Северокавказского 

Федерального округа. Объемы в стоимостном выражении от 0,7 млн. долл. США 

(Республика Ингушетия в 2018 году) до 124,2 млн. долл. США (Республика 

Северная Осетия-Алания в 2020 году). Небольшие показатели можно отметить 

также в Республике Крым (23,8 млн. долл. США в 2018 году и 33,9 млн. долл. 

США в 2020 году) и в Республике Алтай (23,6 млн. долл. США в 2018 году и 49,9 

млн. долл. США в 2020 году). 

Анализируя динамику экспорта по регионам, необходимо отметить, что 

ограничительные меры в исследуемых годах, связанные с коронавирусом по 

всему миру, отразились на внешней торговле. Так, стабильно положительный 

темп роста объемов экспорта можно отметить в следующих приграничных 

регионах: 

- в Мурманской области: в 2018 году – 105,3%, в 2019 году - 111,7%, в 2020 

году – 116%;  

- в Курской области: в 2018 году – 109,8%, в 2019 году - 116%, в 2020 году 

– 105,2%;  

- в Чеченской Республике: в 2018 году – 200%, в 2019 году – 143,2%, в 2020 

году – 243,4%; 

- в Забайкальском крае: в 2018 году – 151,4%, в 2019 году - 146%, в 2020 

году – 169,6%; 

- в Амурской области: в 2018 году – 120,5%, в 2019 году – 129,2%, в 2020 

году – 134,7%; 

- в Еврейской автономной области: в 2018 году – 125,7%, в 2019 году – 

132,5%, в 2020 году – 100%. 
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Рис. 3. Динамика объемов экспорта приграничных регионов 

Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного Федеральных 

округов за период 2018-2020 гг. [4] 

 

Самые высокие значения темпов роста на протяжении анализируемого 

периода по сравнению с предыдущим годом отмечены в Республике Ингушетия 

(600% в 2019 г.), в Чеченской Республике (243,4%), в Курганской области 

(194,5% в 2018 г.), в Забайкальском крае (169,6% в 2020 г.), в Республике Алтай 

( 158,9% в 2019 г.) и Калининградской области (157,5 в 2018 г.). 

Констатировать о стабильно снижающихся темпах роста экспорта товаров 

в приграничных регионах России говорить не приходится. В остальных 

субъектах отмечена варьирующая тенденция. Так, например, в Псковской 

области: в 2018 году отмечен рост объемов экспорта на 32,5%, а в 2019 и 2020 гг. 

– напротив снижение – на 4,6% и 22,9% соответственно. В Республике Бурятия: 

в 2018 и в 2020 гг. отмечен рост экспорта на 25,7% и 27,7% соответственно, а в 

219 году – уменьшение на 4,2%. В Новосибирской области: в 2018 и 2019 гг. 

отмечен рост экспорта на 22,8% и 23,2% соответственно, а в 2020 году снижение 

на 8,6%. 

Аналогичную ситуацию с развитием экспорта можно проследить и в 

развитии импорта приграничных регионов. На рисунке 4 отражены регионы с 

наиболее высокими размерами объемов импорта. Так, в числе лидеров по 

импортным поставкам можно выделить Калининградскую область, 

Краснодарский и Приморский край. Их объемы варьируют соответственно в 

пределах от 6759,6 млн. долл. США до 8251,2 млн. долл. США, от 4303,1 млн. 

долл. США до 4677,4 млн. долл. США и от 4138,1 млн. долл. США до 5211,1 

млн. долл. США. 

Рассматривая объемы импорта в динамике, заметим, что лишь в Брянской, 

Курской, Смоленской, Саратовской и Курганской областях отмечены 
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положительные темпы роста: от 101,9% до 156,2%. В остальных регионах – либо 

варьирующая тенденция, либо только отрицательная.  

 

 
 

Рис. 4. Динамика объемов импорта приграничных регионов Российской 

Федерации за период 2018-2020 гг. [4] 

 

В данном контексте хотелось бы отметить, что не столько важна динамика 

объема импорта, сколько сравнение его с объемом экспорта, то есть расчет 

сальдо внешнеторгового баланса или относительное соотношение. 

Положительное сальдо внешнеторгового баланса региона, как известно, 

характеризует экономический и производственный рост региона, продукция 

которого является наиболее конкурентоспособной, уникальной и 

востребованной [3].  

Результаты анализа соотношения показали, что не во всех приграничных 

регионах наблюдается превышение объемов экспорта над объемами импорта 

(рис. 5).  

Так, положительное сальдо внешнеторговой деятельности необходимо 

особо отметить в Еврейской автономной области, в Республике Бурятии, в 

Республике Тыва, в Тюменской области, в Оренбургской области, в Республике 

Калмыкия, в Мурманской области. В перечисленных регионах объемы экспорта 

в 5,60-22 раз превышают импорт товаров и услуг. Незначительное преобладание 

экспорта над импортом отмечено в Новосибирской (1,08) и Курской областях 

(1,35), а также в Краснодарском крае (1,25).  

В числе приграничных регионов хотелось бы отметить и те, в которых 

имеет место быть значительное преобладание импорта не только в 2020 году, но 

и в длительной ретроспективе. Так, например, в Калининградской области объем 

импорта превышал в 2018 году в 4,13 раз, в 2019 – в 5,3 раз, в 2020 – в 3,94 раз. 

В Брянской области данный показатель варьирует в пределах от 2,27 до 2,7 раз, 

в Смоленской области – от 1,54 до 1,97 раз, в Карачаево-Черкесской Республике 
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– от 2,76 до 5,13, в Республике Дагестан – от 1,7 до 1,92 раз, в Приморском крае 

– от 1,21 до 1,79 [4].  

 

 
Рис. 5. Соотношение экспорта к импорту в приграничных субъектах РФ  

в 2020 году [4] 

 

В Республике Крым с 2018 года по 2020 превалирование импорта над 

экспортом немного снизилось: с 2,37 до 1,21 раза, что характеризуется 

положительным фактором развития региона. Такая же тенденция наблюдается и 

в Чеченской республике. Если в 2018 году объемы импорта превышали объемы 

экспорта в 14 раз, а в 2019 году – в 11,5 раз, то в 2020 году – всего лишь в 2,5 

раза. 
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Изучая экспорт и импорт приграничных регионов, учитывая их 

территориальную особенность, считаем необходимым проанализировать 

структуру внешней торговли с точки зрения сотрудничества с дальним и 

ближним зарубежьем. Как известно, к ближнему зарубежью относятся страны 

бывшего Союза Советских Социалистических Республик, которые на данный 

момент являются независимыми государствами, как в духовном, культурном, 

политическом, так и в экономическом направлениях. Все остальные страны, это 

страны дальнего зарубежья, не смотря на их приближенность к границам России. 

Так вот, необходимо отметить, что достаточно много регионов граничат именно 

со странами ближнего зарубежья. Как было ранее сказано, это, например, 

Брянская область, Астраханская, Волгоградская, Оренбургская, Самарская, 

Челябинская и другие области. Но несмотря на это во многих приграничных 

регионах отмечено стратегическое партнерство именно со странами дальнего 

зарубежья, а не ближнего. 

Так, на рисунке 6 отражено процентное соотношение экспорта и импорта 

с дальним и ближним зарубежьем тех регионов, которые имеют общие границы 

со странами ближнего зарубежья.   

 
Рис. 6. Процентное соотношение экспорта и импорта с дальним и ближним 

зарубежьем регионов, имеющих общие границы со странами ближнего 

зарубежья [7] 
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Тенденция соотношения, отраженная на рисунке, прослеживается на 

протяжении всего анализируемого периода. 

По данным рисунка 6 можно увидеть, что превышающий процент объемов 

экспорта в страны дальнего зарубежья у регионов, граничащих со странами 

ближнего зарубежья, колеблются в пределах от 52,9% (Челябинская область) до 

96,9% (Тюменская область). Анализируя структуру импорта, можно сказать, что 

доля импорта из стран дальнего зарубежья при превышении импорта из стран 

ближнего зарубежья варьирует в пределах от 56,4% (Челябинская область) до 

88% (Краснодарский край). 

В данном контексте необходимо рассмотреть основных партнеров 

приграничных регионов. Рассмотрим их на примере Калининградской области, 

Ленинградской области и Краснодарского края (таблица 2). 

Таблица 2 

Страны-контрагенты дальнего зарубежья во внешней торговле 

Калининградской, Ленинградской областей и Краснодарского края [7] 
 Стратегические партнеры по 

экспорту 

Стратегические партнеры по 

импорту 

Калининградская область Китай - 14,4% 

Норвегия – 12,7% 

Алжир – 6,0% 

Германия – 3,6% 

Нидерланды – 3,3% 

Польша – 3,1% 

Малазия – 3,0% 

Дания – 2,6% 

Бразилия – 2,0% 

Финляндия – 2,0% 

Республика Корея – 18,9% 

Китай – 10,2% 

Германия – 0,2% 

Бразилия – 8,5% 

Словакия – 7,4% 

США – 6,2% 

Чехия – 5,1% 

Парагвай – 4,7% 

Польша – 4,1% 

Италия – 1,4% 

Турция – 1,2% 

Ленинградская область  Китай – 14,5% 

Нидерланды – 9,5% 

Финляндия – 9,4% 

США – 6,2% 

Турция – 4,2% 

Германия – 3,0% 

Швеция – 2,8% 

Бельгия – 2,7% 

Дания – 2,6% 

Китай – 16,6% 

Германия – 10,3% 

Италия – 6,8% 

Финляндия – 6,0% 

Бразилия – 5,0% 

Франция – 4,6% 

Индия – 3,7% 

Вьетнам – 3,6% 

США – 3,2% 

Малайзия – 3,0% 

Краснодарский край Турция – 13,0% 

Египет – 9,0% 

Китай – 8,7% 

Швейцария – 5,6% 

Италия – 3,6% 

Израиль – 3,5% 

Индия – 2,9% 

Судан – 2,7% 

Кипр – 2,3% 

Республика Корея – 1,9% 

Турция – 16,1% 

Китай – 15,3% 

Индонезия – 10,3% 

Эквадор – 5,6% 

Египет – 3,9% 

Германия – 3,9% 

Италия – 3,8% 

Франция – 2,8% 

США – 2,1% 

Израиль – 1,8% 

Испания – 1,6% 
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Калининградская область помимо Литвы – страны ближнего зарубежья, 

граничит и с Польшей, и процент сотрудничества данного приграничного 

региона превалирует со странами именно дальнего зарубежья. Из ближнего 

зарубежья экспорт приходится на Беларусь (8,5%) и Литву (8,7%). Из 5,7% 

импорта из ближнего зарубежья – 5,0% приходится также на Беларусь, а на 

Литву – 1,7%. 

Из ближнего зарубежья Ленинградская область активно экспортирует 

товары в Казахстан (5,1%), Беларусь (3,6%) и Эстонию (9,4%). 

Краснодарский край в страны ближнего зарубежья экспортирует товар в 

Беларусь (2,3%), Казахстан (2,2%), Украину (2,1%), а импортирует из Беларуси 

(4,8%), Украины (2,1%) и Казахстана (1,6%). 

Как видно из представленных цифр и данных таблицы, стратегическими 

партнерами данных приграничных регионов являются в Китай, Бразилия, 

Египет, Финляндия, Турция, США, Израиль, Дания, Индонезия и другие страны, 

в том числе и Европейские. Это говорит о развитости приграничных регионов в 

части внешней торговли и регионы не ограничиваются сотрудничеством с 

сопредельными государствами.    

Анализируя перечень стран-контрагентов таблицы 2 следует отметить, 

что, не смотря на удаленность от Китая, для Калининградской, Ленинградской 

областей и Краснодарского края данная страна в числе приоритетных во 

внешней торговле, так же, как и в целом для Российской Федерации, 

рассматривая дальнее зарубежье. Основными задачами сотрудничества между 

Россией и Китаем можно выделить: 

 - вывод на китайский рынок машиностроительной продукции 

отечественного производства; 

- развитие экспортной политики в отношении сельского хозяйства; 

- ликвидация барьеров при выводе на китайский рынок продукции 

телекоммуникационного сектора и химической промышленности; 

- инвестирование в развитие пограничных между странами территорий. 

По данным таблицы 3 видно, что все регионы, граничащие с Китаем, в 

числе стратегических партнеров одним из первых, а в некоторых края и 

единственного имеют именно Китай. Если затронуть перечень экспортируемых 

товаров в Китай российскими предпринимателями, то можно выделить 

мороженную рыбу, ракообразные, лесоматериалы, руды, концентраты железные, 

сою.  

Республика Бурятия не граничит с Китаем, но как регион 

Дальневосточного федерального округа, основным контрагентом во внешней 

торговле является Китай – на долю его экспорта приходится 49,4%, а доля 

импорта из Китая составляет 48,4%. Доля экспорта Чукотского автономного 

округа в Китай составляет также основную часть экспорта – 78,0%, а доля 

импорта из Китая – 24,3%, после Казахстана с долей 46,6%. 
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Таблица 3 

Страны-контрагенты во внешней торговле регионов Российской 

Федерации, имеющих общую границу с Китаем [7] 
 Стратегические партнеры по 

экспорту 

Стратегические партнеры по 

импорту 

Забайкальский край Китай 95,9% Китай 69,2% 

Финляндия – 13,1% 

Эстония -5,4% 

Германия – 2,2% 

Приморский край 

 

Китай – 45,5% 

Республика Корея -  28,8% 

Япония - 9,5%  

Бельгия - 4,0%  

Румыния - 1,5% 

США – 1,2% 

Китай – 56,2% 

Япония – 18,7% 

Республика Корея – 9,6% 

Германия – 2,2% 

Тайвань – 1,7% 

США – 1,3% 

Хабаровский край 

 

 

Китай – 38,7% 

Казахстан – 24,1% 

Республика Корея – 21% 

Япония – 6,6% 

Филиппины – 4,4% 

Казахстан – 44,5% 

Китай – 28,6% 

Япония – 5,4% 

Республика Корея – 5,1% 

Бельгия – 2,5% 

Германия – 2,2% 

Латвия – 1,2% 

Амурская область Китай – 53,4% 

Соединенное Королевство – 

29,6% 

Швейцария – 11,6% 

Монго 

Китай – 73,7% 

Казахстан – 14,8% 

Финляндия – 3,9% 

Канада – 2,8% 

Республика Корея – 1,2% 

Еврейская автономная 

область 

Китай – 97,1% Китай – 94,6% 

 

 

Это говорит о том, что взаимовыгодное сотрудничество между Россией и 

Китаем позволяет усиливать дружественные отношения стран, что на 

политической арене в современных условиях очень важно. 

В современных условиях развития правительством РФ большое внимание 

уделяется развитию приграничных регионов. Однако, как показывают 

результаты исследования не все регионы имеют положительную динамику 

развития. В связи с этим правительством и разработана Концепция 

приграничного сотрудничества в РФ, которая позволит в будущем вывести 

приграничные регионы на более высокий уровень развития и ускорить процесс 

сближения стран в рамках приграничного сотрудничества. 
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2.2. Проблемы разработки генеральных планов сельских поселений8 

Генеральные планы поселений – это обязательный документ 

территориального планирования муниципальных образований наряду со схемой 

территориального планирования (для муниципальных районов) и генеральными 

планами городских округов [15, 16]. Особый интерес к разработке генеральных 

планов сельских поселений обуславливается тем, что на протяжении всей 

истории российского градостроительства подобные документы практически не 

разрабатывались. В исключительных случаях составлялись генеральные планы 

и проекты центральных усадеб колхозов-совхозов, отдельных крупных 

населенных пунктов. Если принять во внимание то, что существующее 

административно-территориальное деление страны появилось относительно 

недавно, генеральные планы сельских поселений в сегодняшнем понимании 

данного термина не разрабатывались никогда.  

Генеральный план – это градостроительный документ, на основании 

которого определяется планирование территории, ее застройка и реконструкция, 

а также перспективное развитие территории и ее основных структурных 

элементов. Основная часть генерального плана - масштабное изображение 

чертежа генерального плана (иными словами, графическая часть) [20].  

Процедура создания генерального плана – это сложный процесс, на 

каждом этапе которого возникают свои сложности и проблемы. В процессе 

разработки проектов генеральных планов были выделены следующие проблемы: 

- проблема сбора исходной информации; 

- проблема определения границ населенных пунктов; 

- проблема применения генеральных планов сельских поселений. 

Проблема определения границ населенных пунктов 

В настоящий момент не все населенные пункты в России имеют четко 

установленные и описанные в государственном кадастре недвижимости 

границы. Установление границ населенных пунктов осуществляется с целью 

передачи земель в ведение муниципальных образований. Муниципальные 

образования получают вследствие этого возможность выполнять свои 

полномочия в области регулирования земельных отношений. В РФ действует 

законодательно определенный порядок в сфере проведения работ по 

территориальному землеустройству. 

Правовые основы установления границ населенных пунктов закреплены в 

Федеральном законе «О землеустройстве» от 18.06.2001 г. № 78-ФЗ. Объектами 

землеустройства могут быть территории субъектов РФ, территории 

муниципальных образований, а также части таких территорий. 

Статьей 4 закона о землеустройстве установлены основания проведения 

землеустройства. К указанным основаниям относятся: решения федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ 

и органов местного самоуправления о проведении землеустройства, судебные 

решения, а также договоры о проведении землеустройства. 

С другой стороны, согласно п.1 ст. 84 Земельного кодекса РФ установление 

и изменение границ населенных пунктов осуществляются в соответствии с 

 
8 Авторы раздела: Алексеева Н.А., Абашева О.Ю., Федорова Н.П., Миронова З.А. 
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главой 3 Градостроительного кодекса РФ, в составе документов 

территориального планирования. 

Таким образом, процедура установления и изменения границ сельских 

населенных пунктов проводится по мере необходимости и имеет свои 

особенности: в случае неопределенности границ или их отсутствии; в случае 

внесения изменений в генеральный план или проект планировки поселения; если 

необходима дополнительная земельная площадь для развития поселения или 

нужд местной администрации.  

При площадном увеличении населенного пункта в его границы могут 

включаться прилегающие к нему земли, площадь которых определяется исходя 

из потребности в новом жилом строительстве, росте поголовья скота, развития 

личного подсобного хозяйства граждан, садоводства, огородничества и 

множества других факторов [1-6]. Имеет место передача в ведение сельской 

администрации земельных участков, расположенных на небольшом отдалении 

от населенного пункта для таких целей, как выпас скота или сенокос [9, 10].  

Границы Удмуртской Республики как субъекта РФ по состоянию на 

01.01.2022 г. утверждены на 75%. Так, в ЕГРН внесены сведения об участках 

границ между Удмуртией и Республикой Башкортостан, Кировской областью и 

Пермским краем. В ЕГРН также содержатся сведения обо всех границах 

муниципальных образований. И лишь только 601 населенный пункт или 30,6 % 

из 1962 населенных пунктов республики имеет внесенные в ЕГРН сведения о 

границах [11, 12]. 

Чаще всего установление границ населенных пунктов происходит в 

процессе утверждения генерального плана поселения или городского округа, в 

котором отображены их границы. Полномочиями по утверждению генпланов 

наделены органы местного самоуправления. Тем не менее, на территории 

республики нередко установлением границ административно-территориальных 

единиц и разработкой генпланов поселений единовременно занимаются разные 

проектные организации, никак не взаимодействующие между собой, что 

неизбежно приводит к некой вариативности результатов их работ, что в данном 

вопросе совершенно недопустимо. 

Кроме того, стоит отметить, что наличие двух подрядчиков на территории 

одного поселения неизбежно ведет к дублированию их функций, размытию 

ответственности и аннулирование результата работ одного из исполнителей, а 

также увеличению затрат и финансирования на проведение данных работ.  

Одним из ярких примеров такого несоответствия является граница с. Копки 

Селтинского района. На публичной кадастровой карте отчетливо видно, что в 

границах поселения присутствует территория лесного фонда. Но на момент 

составления проекта Генерального плана Копкинского сельского поселения 

указанная граница населенного пункта на учете в ГКН отсутствовала. 

Соответственно, граница села Копки проводилась в соответствии с предыдущим 

генеральным планом, а также в соответствии с поставленными на кадастровый 

учет земельными участками и лесными планшетами, предоставленными 

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской 

Республики. 
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Приведенный пример – иллюстрация одной из главных проблем, 

затрудняющих составление генеральных планов сельских поселений - 

сложности при определении категории земель отдельных земельных участков, в 

том числе при определении границ населенных пунктов. По данным ЕГРН, один 

и тот же земельный участок может числиться в составе земель населенных 

пунктов и в составе земель лесного фонда.  

В качестве еще одного примера двойственности границ населенных 

пунктов можно привести границу д. Большой Каркалай Увинского района. На 

публичной кадастровой карте отображаются границы указанной деревни, 

поставленной на кадастровый учет, которые полностью противоречат 

действующей лесоустроительной документации. 

Отсюда возникает ряд вопросов: каким образом границы указанных 

населенных пунктов ставились на кадастровый учет, почему они не 

соответствуют действующей лесоустроительной документации. 

Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 172- ФЗ «О переводе земель или 

земельных участков из одной категории в другую» говорится о том, что 

включение земельных участков в границы населенных пунктов является 

переводом земельных участков в составе таких земель из других категорий в 

земли населенных пунктов. Если включение в состав населенных пунктов 

земельных участков предполагается из земель лесного фонда, необходимо 

согласование с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

на распоряжение лесными участками. 

Согласно Положению о Федеральном агентстве лесного хозяйства, 

рассмотрение проектов документов территориального планирования и 

подготовка на них заключений входит в число полномочий Рослесхоза. С другой 

стороны, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ изменение границы 

населенного пункта осуществляется на основании документов территориального 

планирования и входит в полномочия органов местного самоуправления. 

После согласования Рослесхозом включения земель лесного фонда в 

границы населенного пункта данные территории исключаются из 

государственного лесного реестра. При этом после исключения данные участки 

будут оставаться в федеральной собственности. 

Соответственно, данные о переводе указанных участков (в с. Копки и д. 

Большой Каркалай) из земель лесного фонда отсутствуют и установление 

указанных границ населенных пунктов является неправомерным. 

Процедура перевода земельных участков лесного фонда в земли 

населенных пунктов носит комплексный характер и может занять длительное 

время. Многие главы администраций пытаются избежать этой процедуры и 

найти пути ее обхода. По закону им нужно срочно утверждать генеральный план 

и правила землепользования и застройки, а процесс согласования с 

вышестоящими инстанциями достаточно долог, результат непредсказуем. Часто 

это становится причиной ограничения отдельных проектных решений и 

уменьшения перспективных территорий застройки. 

Так, в муниципальном образовании «Гыинское» Кезского района возникла 

необходимость расширения существующего кладбища вблизи деревни Медьма. 

Однако, по причине ограничения территории с северной стороны лесным 
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фондом, а с южной – земельным участком для размещения автомобильной 

дороги Кез-Старая Гыя-Медьма, решено отказаться от расширения кладбища в 

северную сторону, а занять свободный участок, ранее отведенный под земли 

сельхозназначения. 

Таким образом, несмотря на то, что границы населенных пунктов могут 

быть утверждены документами территориального планирования, это не 

гарантирует их установления в полном объеме, по той причине, что 

утверждаются они только в составе генплана, а в ЕГРН их может не быть либо, 

как показывает практика, они могут не совпадать.  

Одной из причин указанных несоответствий является отсутствие единой 

методики описания и закрепления административно-территориальных границ на 

местности, а также законодательных норм, регламентирующих обязательность и 

срок внесения сведений о границах в ЕГРН, а также установление их на 

местности после процедуры их утверждения.  

Проблема сбора исходной информации 

Одной из первоначальных проблем, возникающих до начала 

непосредственной разработки проекта генерального плана, является проблема 

сбора исходной информации, в частности ее количество и качество. Указанная 

проблема относится не только к объектам, расположенным в границах 

определенного сельского поселения, а также и процессам, протекающим в них. 

Для изучения условий развития территории нужна определенная исходная 

информация не только в виде определенной базы данных, но и в виде цифровой 

картографической основы, формирование которой происходит на 

подготовительном этапе проектирования.  

Учет большинства показателей, необходимых для составления 

генерального плана ведется на районном уровне, а учет отдельных показателей 

на местах носит добровольный характер. Как итог, при уточнении и 

сопоставлении информации возникают серьезные расхождения в исходных 

сведениях, что значительно усложняет анализ состояния и развития территорий. 

В частности, органы местного самоуправления не обладают информацией об 

объектах федерального и регионального значения, об объектах частной 

собственности.  

 Данные по категориям земель, границам земельных участков, объектам 

капитального строительства всех уровней (федерального, республиканского и 

местного) можно найти в материалах государственного кадастрового учета, но в 

полном объеме и по всем земельным участкам в границах отдельных 

муниципальных образований поиск указанной информации трудноосуществим 

по той причине, что данные предоставляются по отдельным участкам и 

кадастровым кварталам. Вместе с тем, стоит отметить, что процесс разработки и 

утверждения генерального плана очень продолжительный, поэтому даже 

наличие всех указанных данных не гарантирует то, что в процессе не 

потребуется их актуализация, так как обновление сведений в ЕГРН происходит 

ежедневно.  

Часто данные, полученные из статистического учета (ГКУ), сильно 

отличаются от графических данных кадастрового учета (ЕГРН), что вызывает 

большие затруднения при согласовании проекта генерального плана.  
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Стоит отметить также такой момент, что в ранее утвержденной 

градостроительной документации, если она имеется, отражена не вся 

существующая информация, а только ее часть в силу того, что она 

разрабатывалась в лучшем случае 7-8 лет назад, а сельские поселения все-таки 

имеют тенденцию к определенной динамике развития.  

Примером такого муниципального образования, в котором с 2006 г. так и 

не был утвержден генеральный план, является муниципальное образование 

«Пазяльское» Можгинского района. В 2017 г. исполнителем была сделана 

попытка разработки проекта Генерального плана, который так и не был 

утвержден. В итоге, в 2020 г. был определен новый исполнитель, работа по 

составлению генерального плана сельского поселения была начата заново.  

Существовали и такие сельские поселения, разработка проектов 

генеральных планов которых начала проводится уже после принятия поправок в 

ФЗ № 131, согласно которым возник новый вид муниципальных образований – 

муниципальный округ, а сельские поселения, как отдельные административно-

территориальные единицы были ликвидированы. Примером такого 

муниципального образования служит Халдинское сельское поселение 

Селтинского района.  

Действующими документами территориального планирования 

упомянутых сельских поселений были правила землепользования и застройки, а 

также местные нормативы градостроительного проектирования.  

Еще одной важной проблемой является необходимость анализа большого 

объема исходных данных, характерного для выполнения схемы 

территориального планирования района, а не небольшого сельского поселения. 

К тому же, несмотря на то что к началу работ над генпланами сельских 

поселений, схема территориального планирования Удмуртской Республики 

была утверждена, её «промежуточные звенья» - схемы территориального 

планирования муниципальных районов, утвержденные в период с 2012 по 2016 

гг., уже утратили свою актуальность. Поэтому упомянутая вертикаль оказалась 

несформированной, и проектировщикам приходилось действовать, не имея 

информации об объектах и мероприятиях общерайонного значения [14, 17, 21]. 

Таким образом, сбор исходной информации подготовительного этапа 

составления генерального плана осуществляется не в полной мере и часть 

информации не учитывается проектировщиками, либо учитывается на самых 

последних этапах планирования. 

Значительно упрощает работу проектировщиков составление генпланов 

всех сельских поселений района, позволяющее видеть ситуацию в целом, 

несмотря на большой объем дополнительных работ, сопоставимый с 

проектированием схемы территориального планирования. Гораздо больше 

трудностей возникает в том случае, если работу над генеральными планами 

сельских поселений выполняют иные проектные организации.  

В конечном итоге получается, что проектировщики, работающие в одном 

районе, не общаются между собой, воспринимая друг друга как конкурентов, не 

координируют свои предложения по развитию проектируемых территорий. В 

результате реализуются попытки проектирования отдельно взятых сельских 

поселений. 
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Еще одной проблемой при сборе исходной информации является то, что 

при разработке графической составляющей генерального плана возникают 

трудности вследствие отсутствия качественного картографического материала 

необходимого масштаба, т. к. устаревшие топографические карты и планы не 

отражают полной картины современного состояния и использования 

территории. Ортофотопланы, по большей части представлены только для 

относительно крупных населенных пунктов. В результате, единственный 

достоверный источник информации о современном состоянии и использовании 

территории – космические снимки. Однако и они не отличаются достаточной 

точностью, а процесс их получения весьма затруднителен. 

Необходимо отметить, что нередко материалы земельного кадастра и 

топографические карты выполняются в разных системах координат и их 

представление осуществляется в различных программных продуктах. 

Следовательно, в процессе разработки генерального плана необходимо привести 

их к единой системе для возможности дальнейшего совокупного использования, 

что ведет к увеличению трудозатрат. 

Поскольку исполнитель работ выбирается на основании тендера, имеет 

место изначальное значительное снижение стоимости работ. А при условии того, 

что необходимой исходной информацией, как правило, обладают сторонние 

организации и предоставляют ее на возмездной основе, неотвратимо происходит 

увеличение и финансовых затрат [19].  

Таким образом, отсутствие возможности оперативного получения 

основной части необходимых исходных материалов в требуемом качественном 

и количественном представлении, определяет подготовительный этап как самый 

дорогостоящий, трудоемкий и длительный процесс.  

Проблемы применения генеральных планов 

Еще в 2019 г. президент поручил правительству подготовить предложения, 

предусматривающие переход градостроительной политики на работу по новым 

нормативным документам. Иными словами, речь шла об отмене генеральных 

планов. Однако, по прошествии трех лет идея до сих пор не реализована, а 

проблемы применения уже существующих генеральных планов остаются до сих 

пор. 

Эти проблемы, по большому счету, сводятся к двум ситуациям. Первая, 

когда собственник отдельного земельного участка хочет его застроить и извлечь 

прибыль. Только оказывается, что предполагаемый объект генеральным планом 

не предусмотрен, а на указанном месте запроектирована, к примеру, территория 

общего пользования или дорога. При этом реализация генерального плана не 

осуществляется, а владелец земельного участка, несмотря на это, не может 

получить разрешения на строительство. В противном случае, местной 

администрации придется закладывать в стоимость построенного объекта 

стоимость компенсации за изъятие территории.  

В ином случае, когда необходима реализация крупного федерального или 

регионального проекта, мало кто обращается к генеральному плану, потому что, 

скорее всего, в целях освоения бюджета данный объект построят и без 

генерального плана. А также по причине того, что этого объекта в генеральном 

плане может и не быть. 
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Таким образом, получается, что генеральный план работает не совсем так, 

как должен, а именно: может замедлять развитие города в случае 

заинтересованности малых предпринимателей и создавать им дополнительные 

трудности (как в первом случае), либо, наоборот, становится бессмысленным 

документом в случае заинтересованности данной территорией крупных 

девелоперов и федеральных (региональных) властей [7, 8].  

Еще одним проблемным моментом, при реализации утвержденного 

генерального плана, является карта размещения планируемых объектов 

поселения. По сути, эта карта планируемого размещения объектов – это самая 

важная карта, отражающая суть генерального плана, а именно – обязательство 

муниципальной власти создать ряд объектов социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктуры в соответствии с принятыми нормативами. 

Только в соответствии с методическими рекомендациями Министерства 

регионального развития РФ генеральный план разрабатывается на срок 20 лет, а 

срок полномочий главы сельского поселения – от двух до пяти лет. Первый год, 

как правило, уходит на ознакомление с текущим положением дел.  

Если посчитать стоимость строительства и реконструкции всех 

запланированных объектов, выйдет около половины сельского бюджета 

ежегодно. С другой стороны, если местному муниципалитету выделили 

финансирование, например, на реконструкцию водопровода или строительство 

очистных сооружений, то реализация указанных мероприятий будет 

производится вне зависимости от того, заложено это в генеральный план или нет 

[13, 18].  

В качестве иллюстрации к вышеуказанной проблеме проведен анализ 

реализации проектных решений генерального плана муниципального 

образования «Булайское» Увинского района, утвержденного в 2013 г. В 2018 г. 

закончился срок реализации объектов 1 очереди. Разработка предложений по 

организации жилых зон, реконструкция существующего жилищного фонда и 

размещение площадок нового жилищного строительства – одна из приоритетных 

задач генерального плана сельского поселения. 

Проектом генерального плана сельского поселения муниципального 

образования «Булайское» было запроектировано: 

- увеличение объемов жилья в с. Булай, в южной и юго-восточной части 

населенного пункта, в том числе на первую очередь – 2,5 га; 

- увеличение площади деревни Новая Вамья в юго-восточном направлении 

за счёт земель сельскохозяйственного назначения для нового жилищного 

строительства, в том числе на первую очередь – 0,75 га; 

- площадки под новое жилищное строительство в южной части д. Павлово, 

в том числе на первую очередь – 1,6 га; 

- новое строительство у южных границ д. Родники, в том числе на первую 

очередь – 1,03 га; 

- новое жилищное строительство на территориях сельхозугодий у юго-

западных границ д. Сухая Видзя, в том числе на первую очередь – 0,6 га; 

В результате при составлении проекта внесения изменений в генеральный 

план в 2020 г., перечисленные выше участки так и не были застроены, 

территория под ними не была освоена и в новом генеральном плане также 
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обозначена как проектируемая территория зоны застройки индивидуальными 

жилыми домами, кроме участка в южной части д. Павлово – ее было решено 

отнести к зоне сельскохозяйственного использования (сенокосы, пастбища). 

По предложениям генерального плана, планировалось увеличение 

жилищного фонда поселения на первую очередь с 22,8 тыс. м2 до 24,88 тыс. м2. 

По состоянию на 2021 г., общий объем жилищного фонда составил 24,3 тыс. м2, 

что составляет почти 72 % от всего объема первой очереди планирования. 

В Генеральном плане, утвержденном в 2013 г. предусматривался 

капитальный ремонт существующих зданий социальной инфраструктуры — 

детского сада (д. Новая Вамья), школы (с. Булай), фельдшерско-акушерских 

пунктов (д. Новая Вамья, д. Сухая Видзя), имеющих большой износ, и 

строительство новых объектов культурно-бытового назначения: в д. Родники - 

дома культуры на 70 мест с библиотекой и стадионом, в д. Новая Вамья - 

магазина. 

Из запланированных мероприятий проведен капитальный ремонт здания 

школы в с. Булай и здания ФАПа в д. Сухая Видзя, построено здание дома-

культуры в д. Родники, а также здания ФАПа в д. Новая Вамья. 

Генеральным планом 2013 г. была определена потребность в расширении 

территории кладбища на 0,37 га, которая так и не была реализована. 

Мероприятия для обеспечения пожарной безопасности на первую очередь 

строительства предполагали размещение в с. Булай пожарного депо, а также 

установку пожарных резервуаров во всех населенных пунктах. По результатам 

выполнения данных мероприятий пожарное депо не было организовано, в с. Бу-

лай был установлен пожарный гидрант.  

Для организации сбора отходов в сельских поселениях в муниципальном 

образовании «Булайское» на первую очередь была запланирована организация 

площадка временного складирования ТБО в 1,0 км западнее от с.Булай, 

площадью около 0,36 га. В результате комплексного анализа условий местности, 

проектная документация для установления данного полигона была разработана, 

но уже по окончании первого срока – в 2020 году. 

Развитие вопросов транспортной инфраструктуры на первую очередь 

заключалось в реконструкции (смена грунтовой автомобильной дороги на 

асфальтобетонный тип покрытия) автомобильных дорог с. Булай – д. Павлово 

(1,5 км), с. Булай – д. Родники (7 км), а также строительство остановочного 

павильона в д. Родники. По прошествии 8 лет, указанные автомобильные дороги 

были реконструированы, однако вместо асфальтобетонного типа покрытия 

дороги были отсыпаны гравием. Остановочный павильон в д. Родники – 

построен не был. 

В части объектов коммунальной инфраструктуры планировалось 

строительство водозаборных башен в количестве 5 штук в д. Сухая Видзя, д. 

Родники, с. Булай, строительство водопроводных сетей, межпоселковых и 

распределительных газопроводов, газорегуляторных пунктов. Из указанного 

перечня планируемых к строительству объектов удалось осуществить только 

строительство новых водонапорных башен.  

Стоит отметить, что несмотря на то, что строительство нового 

фельдшерско-акушерского пункта не было запланировано генеральным планом 
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2013 г., его строительство было реализовано благодаря целевому проекту 

«Модернизация первичного звена здравоохранения» в рамках нацпроекта 

«Здравоохранение». Данный факт лишь подтверждает приведенное выше 

утверждение о том, что при наличии финансирования реализация федеральных 

и региональных программ будет осуществляться несмотря и вопреки 

документам территориального планирования.  

Таким образом, по прошествии первой очереди реализации генерального 

плана наблюдается довольно слабая его реализация. При большой 

заинтересованности и активном участии главы сельского поселения, как главной 

движущей силы сельского поселения, выбираются только малозатратные 

мероприятий по строительству и реконструкции объектов.  

Для исключения подобных трудностей в дальнейшем при разработке 

генеральных планов поселений предложено провести ряд мероприятий: 

- обеспечить формирование единой базы данных, необходимой не только 

для разработки генеральных планов поселений на стадии сбора информации, а 

также для ведения учета отдельных показателей в пределах каждого 

муниципального района; 

- разработать и утвердить единую методику утверждения границ 

населенных пунктов в составе генеральных планов поселений; 

- повысить уровень профессионального образования работников 

администрации, а также обеспечить их материальную заинтересованность в 

конечных результатах своего труда. 
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2.3. Бенчмаркинг в высшем образовании: дефиниция понятия9 

 

Целью исследования является изучение бенчмаркинга в высшем 

образовании в контексте модернизации определения и формирования структуры 

технологий бенчмаркинговых исследований в региональном университете. 

Задача состоит в том, чтобы обобщить научные подходы к определению 

бенчмаркинга в высшем образовании, выделить особенности использования 

бенчмаркинга вузами региона, в которых будет оправдано его использование как 

эффективного направления информационной поддержки управленческих и 

маркетинговых решений. Эмпирическое исследование, мониторинг вторичной 

информации и онлайн-опрос профессорско-преподавательского состава 

нескольких университетов г. Ростова-на-Дону позволили сформировать подход 

к осовременивания определения бенчмаркинга, а также его структуру, что 

целесообразно внедрить в маркетинговую деятельность университетов региона 

с целью обновления клиентоориентированности и конкурентоспособности на 

фоне снижающихся предпочтений потребителей в высшем образовании и 

интенсивно меняющихся условий рынка труда и экономики региона. Результаты 

исследования стали важным аспектом при разработке рекомендаций по 

формированию информационной базы Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ) в направлении принятия управленческих 

и маркетинговых решений, направленных на трансформацию устоявшихся и 

неэффективных действий университета по привлечению новых аудиторий, 

развитие современных и популярных практик обучения и образовательных 

программ, что основано на модернизации бенчмаркинга как глубокого и 

функционального инструмента исследования всех рыночных явлений, 

непосредственно связанных с университетом, его рейтингом и, в целом, с 

высшим образованием в регионе. Практическая значимость исследования 

заключается в применении структуры концепции университетского 

бенчмаркинга в авторских программах дисциплин магистратуры 

«Информационное обеспечение маркетинговых решений» и «Планирование и 

организация BTL-мероприятий». 

Введение. Бенчмаркинг становится современным и необходимым 

инструментом формирования маркетинговой и управленческой стратегии 

поведения университетов в образовательной деятельности. Однако слабая 

заинтересованность вузов в осуществлении общей маркетинговой работы 

предопределяет проблему исследования конкурентной среды, опираясь на 

результаты собственных полевых исследований, мониторинг рынка, проведение 

глубокого SWOT и PEST-анализа внешних и внутренних факторов рыночной 

ситуации, резко и агрессивно влияющих на развитие деятельности региональных 

вузов. 

Проблема уменьшения роли бенчмаркинга ранее масштабно 

рассматривалась автором данной статьи и на протяжении последних двух лет 

выявлено, что бенчмаркинг сам по себе неоднозначно понимается в высшем 

образовании. Бенчмаркинг могут игнорировать, пропускать как 

 
9 Автор раздела: Безпалова А.Г. 
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нецелесообразность затрат финансовых, временных и кадровых ресурсов, делать 

вид, что достаточно вторичной информации для верификации данных и т.п. 

Региональные вузы зачастую, вообще не проводят маркетинговые исследования, 

апеллируя лишь собственной информацией, формирующейся в период 

приемных кампаний и непосредственного набора студентов. 

Нам кажется, что объяснимо недопонимание роли и функций 

бенчмаркинга в деятельности высшего образовательного заведения ввиду 

отсутствия единого подхода к его определению. 

Так, Афанасьвой М.Ф. бенчмаркинг понимается как «направление 

маркетинговых исследований, ориентированное на достижение более высокого 

уровня управляемости производственных и маркетинговых функций 

посредством внедрения лучших методов и технологий других предприятий или 

отраслей» [1]. Трактуется, что бенчмаркинг представляет собой внутренне 

упорядоченное (имеет устоявшуюся методическую линию) искусство 

обнаружения того, что другие делают лучше, связанное с изучением, 

усовершенствованием и применением их методов работы. 

Правомерно утверждение А.М. Кузьмина, что «бенчмаркинг – это способ 

объективного систематического сопоставления собственной деятельности с 

работой лучших вузов, уяснение причин эффективности их деятельности, 

организация соответствующих действий для улучшения собственных 

показателей и их реализации» [2].  

Однако понятие «лучший вуз» тоже звучит сомнительно в разрезе 

сегодняшних событий, которые достаточно сильно и длительно влияют на 

развитие высшего образования, интенсивную и неоднозначную его 

трансформацию в отдельных профилях и компетенциях. Нестабильность 

формирования эталонного образовательного продукта, создает и проблемы с 

бенчмаркингом. Фактически невозможно в таком контексте выбрать единый вуз 

или группу университетов, которые могут стать эталонными.  

Предыдущие годы отечественные вузы ставились в один ряд с вузами 

других стран, с иными системами образования, исторически сложившихся 

ментальных стереотипов к образованию и многому другому, что не только не 

соответствовало действительности, но и текущим потребностям обучающихся, 

абитуриентов и их родителей, работодателям и, в целом, рынку труда и 

экономики региона. 

Согласимся, что «в основе бенчмаркинга лежит концепция постоянного 

совершенствования производственных процессов, которая предусматривает 

непрерывный цикл планирования, координации, мотивации и оценки действий с 

целью устойчивого улучшения деятельности организации [3]. Как следствие, 

бенчмаркинг не может быть импульсивным и спонтанным исследовательским 

направлением регионального вуза. Бенчмаркинг должен стать инструментом 

формирования устойчивой конкурентоспособности конкретного университета 

на отдельном рынке, со свойственной ему системой высшего образования. Речь 

идет не о том, чтобы регионы отстраивались от общероссийского уровня и 

компетенций высшего образования, а лишь в том контексте, когда важно 

апеллировать условиями регионального рынка труда и социально-

экономического положения. Бенчмаркинг в этой связи выступает как индикатор 
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или регулятор образовательного конгломерата, результаты исследований 

которого направлены на становление совершенно нового и прогрессивного 

высшего образования.  

Однако дефиниция понятия сегодня складывается из некоторых констант. 

Так, считается, что бенчмаркинг – это, прежде всего, исследовательский 

инструментарий, направленный на выявление эталонных показателей объекта 

исследования и ориентированный на выработку современных решений по 

повышению его конкурентоспособности.  

Можно выделить еще один подход к определению бенчмаркинга, где его 

представляют в качестве «партнёрского бенчмаркинга, который 

предусматривает сбор, необходимых для анализа показателей развития бизнеса 

из первоисточников, то есть напрямую от персонала» [4, С. 76]. В этой связи 

бенчмаркинг представляется, в сущности, глубоким и многогранным по 

функциональным направлениям, где источниками получения информации 

являются все субъекты рынка, – от собственных сотрудников (здесь важно 

ориентироваться на профессорско-преподавательский состав вуза и других 

сотрудников) до потенциальных абитуриентов и работодателей. 

При этом не отрицается, что бенчмаркинг, как отмечает Н.Р. Хачатурян, – 

это непрерывный и систематический процесс, посредством которого 

образовательная организация может использовать образовательные продукты, 

услуги и бизнес-процессы других образовательных организаций, обладающих 

передовыми практиками, для оценки своих собственных целей. В технике 

бенчмаркинга то, как примерная для сравнения образовательная организация 

делает успешную работу, важнее результатов успеха» [5, С. 297]. 

Обобщая существующие определения, выделим, что бенчмаркинг – это 

изучение, анализ и конкретизация результатов исследования внешней среды 

университета, а также формирование внутренней информационно-

аналитической базы для того, чтобы на основе знаний, накопительного опыта и 

информационной обеспеченности действий, разрабатывать 

высококонкурентные преимущества университета с возможностью верификации 

дальнейших характеристик с эталонным вузом и/или показателями в сфере 

высшего образования. 

Определения бенчмаркинга, сложившиеся в научном мире, подводят нас к 

осознанию того, что различие в понятии связано, прежде всего, со спецификой 

бизнеса, в котором бенчмаркинг применяется, однако, в высшем образовании, 

важно ориентироваться на формирование не только высокой степени 

конкурентности, но и привлекательности для аудиторий, характеристики 

которых настолько нестабильны, что сформировать единый и абсолютный 

подход к бенчмаркингу фактически невозможно.  

Речь идет об интенсивно меняющихся предпочтениях абитуриентов как в 

получении образовательного продукта, так в получении перспектив развития 

своего профессионализма на рынке труда региона. Здесь важно выделить 

неравномерность распределения потребности в высококвалифицированных 

специалистах последнего поколения. Так, в начале 2000 годов работодатели 

отдавали предпочтение экономическим, гуманитарным и юридическим 

специальностям, поощряя выпускников вуза, где достаточно быстро 
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трудоустраивались менеджеры разных звеньев управления, маркетологи, 

рекламисты, PR-специалисты и пр.  

Сегодня ситуация во всем мире резко изменилась и несмотря на то, что 

отечественной экономике также необходимы экономисты, то специалисты по 

маркетингу, по связям с общественностью, рекламисты и другие гуманитарии, 

отошли на второй план. Сокращение производства в регионе, уход с рынка 

многих компаний среднего и малого предпринимательства, геополитические, 

экономические и политические изменения подвели работодателей к тому, что 

потребность в IT-специалистах высокого класса и многопрофильного уровня, в 

психологах-коучерах, таргетологах и IT-дизайнерах (разработчиков приложений 

и т.п.), программистах-разработчиках и др., которая росла постепенно с начала 

тысячелетие, стала импульсивно возрастать в настоящее время.  

Неравномерность потребности в выпускниках критически сказывается на 

развитии деятельности высших учебных заведений, которые не могут резко 

менять свой курс в профилях и направлениях высшего образования. Как 

минимум по одной программе вуз должен выпустить целое поколение 

специалистов. Если в советский период поколением считались люди одного 

десятилетия, то в настоящее время к поколению (например, при проведении 

маркетинговых исследований) относят возрастной контингент с разницей 

максимум в 4 года.  

В этой связи понятие бенчмаркинга в высшем образование также не может 

быть статичным. Бенчмаркинговые технологии обновляются, видоизменяются и 

трансформируются под такие условия развития высшего образования, которые 

«диктуются» рынком, под предпочтения, формируемые новыми поколениями 

абитуриентов и требования, выставляемые рынком труда и экономики. 

Бенчмаркинг высшего образования должен стать гибким, вариативным и 

адаптированным под перечисленные факторы внутренней и внешней 

экономической, социальной и геополитической ситуации. 

Подстраиваться под текущие рыночные условия – это необходимость 

выживания и высшее образование не исключение в этой бизнес-среде, так как 

услуги высших учебных заведений сегодня стали не только бюджетным 

продуктом образовательной деятельности, но коммерциализировались для того, 

чтобы расширить профессиональное пространство вуза, сделать доступными 

образовательные программы более широким аудиториям, вывести научно-

исследовательские практики на международный уровень и способствовать 

повышению рейтинга конкретного университета в сфере высшего образования в 

общем оценивании всех аспектов деятельности вуза в регионе. 

Без осовременивания понятия «бенчмаркинг» в высшем образовании 

невозможно достигнуть новых рейтинговых позиций, выделиться на рынке, где 

прерогатива отдается онлайн-обучению, виртуальным образовательным 

программам, востребованных у сегодняшней «цифровой» молодежи намного 

больше, чем аудиторное обучение в университете. Также очевидно, что 

пандемия 2020 сформировала новый подход к обучению, «взрастив» условия 

дистанта, при которых стало комфортно и адаптировано не только получать 

образование, но и осуществлять одновременно другие виды деятельности.  

Изучение вопроса осовременивания понятия «бенчмаркинг» в высшем 
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образовании нашло отражение в онлайн-опросе профессорско-

преподавательского состава Ростовского государственного экономического 

университета (г. Ростов-на-Дону) и Донского государственного технического 

университета (г. Ростов-на-Дону), целью которого являлось выявить сущность 

понятия «бенчмаркинг» в целом и в высшем образовании, в частности. Google-

анкета включала 5 основных вопросов и сегментационные характеристики 

респондентов (пол, возраст, должность в университете). Структура вопросов: 

1. Оцените важность бенчмаркинга в высшем образовании региона по 5-ти 

балльной шкале. 

2. Ваш университет осуществляет бенчмаркинг? («да», «нет», 

«затрудняюсь ответить»). 

3. Оцените качество бенчмаркинга в вашем университете по 5-ти балльной 

шкале. 

4. Выделите инструментарий бенчмаркинга в вашем вузе (ответ на 

усмотрение респондента). 

5. Бенчмаркинг – это… (предложите ваш вариант). 

В октябре 2022 года посредством рассылки анкеты по авторской базе 

контактов были получены ответы от 78 человек (общая совокупность равна 

100%). Из них средний возраст – 42, 7 лет, 87% – женщины, соответственно, 13% 

– мужчины, в том числе 19 чел. – профессоры, 51 – доценты и 9 респондентов на 

других должностях вуза.  

Результаты и обсуждение. Результаты опроса обрабатывались автором и 

обсуждены на кафедре Маркетинга и рекламы Ростовского государственного 

экономического университета, в частности, важность бенчмаркинга в 

деятельности вузов региона (1 вопрос) оценивается: 3 балла  15%, 4 балла  25% 

и 60%  оценили в 5 баллов (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Оценка важности бенчмаркинга в университетах РГЭУ (РИНХ) и ДГТУ 

 

На второй вопрос представители вузов также ответили неоднозначно, в 

том числе положительный ответ дали 31 чел., отрицательный – 29 чел. и 

«затруднились ответить» – 18 респондентов (рис. 2).  
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Рис. 2. Распределение ответов на вопрос об осуществлении бенчмаркинга 

вузами 

 

Четверть опрошенных считает, что бенчмаркинга в их университете нет. 

Качество бенчмаркинга в двух университетах в совокупности оценили от 

1 до 5 баллов в такой последовательности: 5%, 27%, 49%, 6% и 13%, где первый 

результат отражает самую низкую, а последний результат показывает самую 

высокую оценку. Таким образом, 49% (38 респондентов) – это, хотя и 

удовлетворительное качество бенчмаркинга в вузах, но недостаточное для 

высшего образования двух рейтинговых вузов региона (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Оценка качества бенчмаркинга в исследуемых университетах  

г. Ростова-на-Дону по 5-ти балльной шкале (авторский) 

 

Отрицательно экономически это может выражаться в отсутствии 

поступлений на отдельные направления вуза, что и происходит ежегодно с 

разными профилями, а также в потере бюджетных мест и увеличении стоимости 

обучения на формально рейтинговые направления.  
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Инструментарий бенчмаркинга университетов в 4 вопросе обозначили 

следующим образом:  

− мониторинг вторичной информации; 

− опросы студентов и профессорско-преподавательского состава; 

− анализ рейтингов вузов РФ; 

− аудит внутреннего качества менеджмента; 

− аттестация сотрудников и студентов. 

Респонденты, в основном, – это преподаватели направлений – маркетинг, 

реклама и связи с общественностью, менеджмент и мировая экономика, однако, 

в результате выделен ограниченный инструментарий бенчмаркинга в вузе при 

реальном понимании его важности и самого понятия, что неоднозначно 

раскрыто в следующем вопросе, в котором требовалось продолжить определение 

«бенчмаркинг».  

Так, 11 мнений мы объединили тем, что бенчмаркинг вуза – это изучение 

абитуриентов и их выбора в отношении того или иного вуза в период 

профориентационной работы. 2 преподавателя назвали бенчмаркингом вуза 

рейтинг, который важен на фоне высокой конкуренции в регионе. 24 человека 

сказали примерно то, что бенчмаркинг – это исследование конкурентов, 

верификация результатов по каждому вузу с эталонным университетом (если 

таковой есть, учитывая региональные особенности), 40 преподавателей назвали 

бенчмаркинг инструментом маркетинговой деятельности университета, 

направленным на сбор информации о рынке и региональной экономике, 

требующей те или иные профессиональные специальности. Один респондент 

(сотрудник университета) – воздержался от ответа (рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Количество мнений в отношении дефиниции понятия «бенчмаркинг» 

при опросе респондентов в двух университетах г. Ростова-на-Дону (авторский) 

 

Исходя из полученных ответов, можно сделать вывод, что большинство 

респондентов фактически понимают суть бенчмаркинга в высшем образовании 

и для них дефиниция этого понятия не требуется. Тем не менее подход к 

бенчмаркингу вуза довольно узок и определять его как маркетинговые 
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исследования или рейтингование, – это не совсем точно и в контексте 

современных тенденций формирования конкурентоспособности и 

клиентоориентированности каждого университета. Важно апеллировать, прежде 

всего, к изучению внутренней среды вуза и систематизации знаний об этом, что 

логически приведет к сопоставлению информации, исходящей из внешней 

маркетинговой среды отдельного университета. 

Учитывать специфику деятельности субъекта рынка рекомендуется и 

отечественными авторами, так, Сотникова Д.А. указывает, что «внутренний 

бенчмаркинг имеет явно определяемый результат для организаций с большим 

количеством подразделений [6, С. 203] (университеты несомненно к таковым 

относятся), а отработанные с помощью внутреннего бенчмаркинга эталонные 

нормы поведения вуза в сфере высшего образования региона, могут служить для 

оценки текущих проблем в менеджменте, маркетинге и коммуникациях вуза и 

корреляции мер по их нивелированию.  

Сущность бенчмаркинга для конкретного университета заключается в 

выверенной для него уникальной особенности, эталонного поведения в сфере 

высшего образования, когда «Бенчмаркинг проводится по определенной 

технологии, предусматривающей осуществление ряда последовательных шагов, 

приводящих к желаемому результату» [7, С. 238]. 

Авторский подход представляет собой конструкт, в котором бенчмаркинг 

высшего образования – это спектр исследовательских направлений с 

применением современных бенчмаркинговых технологий, в ряду которых 

маркетинговые исследования, мониторинг, сравнительный анализ по узко 

сегментированным признаком отдельного вуза на фоне текущих тенденций 

рынка труда и экономики региона без верификации показателей, например, с 

европейскими и Топ-университетами мира. 

В структуру авторского понятия бенчмаркинг высшего образования 

регионального вуза включены 9 основополагающих направлений, которые 

ориентированы на развитие знания, опыта и владения информацией о 

внутренней и внешней среде, новыми для вузов способами, отходя от 

устоявшихся стандартов качества менеджмента, маркетинга и коммуникаций. 

При этом, нет попытки опровергнуть важность оценки качества внутреннего 

менеджмента, участия в российской системе мониторинга высшего образование 

(рис. 5). 

В контексте представленного конструкта также важно выделить работу 

университета с предприятиями, готовыми предоставить студентам базу-

практики, что дает большой объем полевой информации как о рынке труда, так 

и об отдельной сфере производства в регионе. С экономической точки зрения – 

это представляет собой интеграцию исследовательских инструментов как во 

внешней, так и внутренней среде каждого университета. Интеграция становится 

важным процессом вследствие получения более быстрых и высоких результатов 

о востребованности выпускников вуза, о рейтинге университета на рынке труда 

и среди работодателей, т.е. – это тот поток информации, которую вуз может 

обрабатывать, чтобы корректировать маркетинговую стратегию поведения на 

рынке региона.  
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Рис. 5. Дефиниция понятия «бенчмаркинг» в образовательной деятельности 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

(авторский) 

 

Бенчмаркинг в высшем образования, представленный в авторском 

конструкте, – это гибкое и инструментарное понятие, возможно, недостаточно 

явно отличающееся от существующих во множественных публикациях 

отечественных и зарубежных авторов, но отмечается, что представлен разрез 

понятия в контексте менеджмента и маркетинга регионального университета, до 

сих пор уменьшающего роль этого направления. 

Помимо всего, университету необходимо формировать такие уникальные 

преимущества профессиональной образовательной деятельности, которые 

выделят его не только в рейтинге вузов региона, но станут пролонгировано 

эталонными для других университетов. В настоящее время существует весомое 
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отклонение от эталонных показателей и бенчмаркинг в этом аспекте 

сориентирован на создание информационного обеспечения вектора развития 

уникальных вузовских продуктов. 

С нашей точки зрения, научное приложение дефиниции понятия 

«бенчмаркинг» в высшем образовании при внедрении такого подхода отразит 

реальное положение региональных вузов, которые, несмотря на давление 

факторов внешней среды, предпринимают усилия по совершенствованию 

конкурентных позиций в сфере высшего образования как региона, так и страны. 

Знание текущих потребностей общества должно находить реальное отражение в 

образовательных продуктах, чтобы пролонгировано формировать рынок 

высшего образования, удовлетворять потребности новых поколений в 

инновационных образовательных программах и востребованных на рынке 

специальностей. 

Для университетов бенчмаркинг нового поколения будет заключаться в 

систематизации знаний и накопительного информационного опыта о рынке при 

дифференциации стратегии развития менеджмента и маркетинга каждого 

университета в соответствии со спецификой его профессиональной и 

образовательной деятельности. 

Заключение. Дефиниция понятия бенчмаркинг высшего образования 

региона не трактуется как устойчивое и категорическое утверждение того, что 

это определенные усилия университета по формированию 

конкурентоспособности и клиентоориентированности доступными 

исследовательскими инструментами, однако, утверждается, что интеграция 

исследовательского инструментария в контексте глубинного и полевого 

изучения внутренней и внешней среды вузов региона на фоне интенсивно 

меняющихся условий рынка труда и экономики, должна быть явной и 

прогрессивной, следуя представленному конструкту, адаптируемого под 

текущие запросы абитуриентов и работодателей региона. Информационное 

обеспечение вуза, исходящее от бенчмаркинга равно внедрению эффективных 

образовательных практик, что прямо пропорционально повышению 

конкурентоспособности и клиентоориентированности. 

Обсуждение дефиниции понятия бенчмаркинг в высшем образовании в 

авторской интерпретации коллегиально было признано вполне применимой к 

деятельности региональных университетов, а сам конструкт бенчмаркинга, – 

адаптируемым под сложные внутренние и внешние условия развития сферы 

высшего образования на фоне трансформации экономической, политической и 

геополитической ситуации. Авторский подход к бенчмаркингу нашел отражение 

в аудиторных практических и лабораторных занятиях по дисциплинам 

«Информационное обеспечение маркетинговых решений» и «Планирование и 

организация BTL-мероприятий». 
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2.4. Оценка запасов редких и редкоземельных металлов в углях и отходах 

углей10 

Угли Кузнецкого бассейна содержат многие цветные, редкие и 

редкоземельные металлы. В них отмечены повышенные содержания тантала, 

ниобия, германия, циркония, гафния и многих других ценных металлов. При 

этом в углях проявляется геохимическая специализация первого рода и второго 

рода. Геохимическая специализация первого рода – это коэффициент 

концентрации металла в исследуемом геологическом блоке по отношению к 

кларку этого металла в земной коре (например, металлоносности угленосной 

свиты). Геохимическая специализация второго рода – последующее 

перераспределение и концентрирование металлов по пластам и в угольных 

отходах [1, С. 224; 4, С. 65].  

Для кузнецких углей характерна следующая геохимическая концентрация 

второго рода. Отмечается повышенное содержание в углях цветных и редких 

металлов, аномальные концентрации которых связаны с зонами тектонических 

нарушений, а также наблюдаются вблизи внедрения в угленосную толщу 

интрузивов. Оценка содержания ценных металлов позволяет спрогнозировать их 

количество, переходящее при промышленном сжигании углей в золошлаковые 

отходы (ЗШО) [8, С. 159]. Извлечение этих металлов из углей и угольных 

отходов (золошлаковых отходов и отходов углеобогащения) может представлять 

интерес для горно-металлургических компаний. 

В качестве объектов исследования углей на металлоносность в пределах 

угольного бассейна первоочередной интерес представляют угленосные свиты. 

Угленосная свита – это единица местной стратиграфической шкалы; 

представляет весь разрез или часть разреза угленосной формации, заключающей 

пласты угля. Основной целью данной работы является выявление угленосных 

свит Кузбасса, угли и отходы углей которых являются наиболее перспективными 

с точки зрения извлечения из них редких и редкоземельных металлов. 

Перспективные объекты – ЗШО углей и отходы углеобогащения, где содержания 

металлов в несколько раз выше, чем в углях (таблица 1) [8, С. 148]. 

Таким образом, оценка содержаний в углях и их отходах стратегически 

важных редких и редкоземельных металлов и экономической целесообразности 

их извлечения является актуальной проблемой для промышленности РФ. В связи 

с этим перспективны исследования углей и их отходов в Кузнецком угольном 

бассейне. Для объективной оценки металлоносности углей и их отходов 

эффективно применение математических методов оценки содержания ценных 

металлов в угленосных свитах Кузнецкого угольного бассейна, что позволит 

перейти к оценке содержания ценных металлов в углях отдельных пластов, 

входящих в угленосную свиту, и в отходах этих углей. Затем, на выявленных 

перспективных объектах необходимо провести выбор оптимальных объектов и 

технологий извлечения, анализ рынков и экономическую оценку проектов по 

получению стратегически важных и других ценных металлов [3, С. 30]. 

 

 
10 Автор раздела: Салихов В.А. 
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                                                                                                                  Таблица 1  

Содержания ряда цветных и редких металлов в углях и золе углей Кузбасса 
Металл Среднее и 

максимальное 

содержание 

в углях, г/т 

Концентрации, 

рекомендуемые 

к оценке, г/т 

Среднее и 

максимальное 

содержание в золе, г/т  

Кондиции для 

руд, % 

Титан 100 – 500 500 1100 – 5600 10 – 15 

Цирконий 100 – 500 500 2296 – 3000 3 

Медь 5 – 15 100 95,2 – 3700 0,5 

Свинец 5 – 25 50 250 – 4800 2 

Цинк 10 – 300 100 272 – 16000 1 

Барий 50 – 200 1000 500 – 5800 1 

Ванадий 10 – 50 100 154 – 5000 1 

Вольфрам 1 – 3 100 45 – 1500 0,5 – 1 

Стронций 100 – 500 1000 2294 – 2300 5 

Ниобий 1 – 3 100 115 – 3000 0,1 

Галлий 1 – 3 20 38,6 – 3000 0,04 

Германий 0,5 – 1 10 14,1 – 2700 0,1 

 

В связи с этим, анализировалось содержание металлов в следующих 

угленосных свитах: Тайлуганская, Грамотеинская, Ленинская, Ускатская, 

Казанково-Маркинская, Кемеровская, Ишановская, Промежуточная, 

Алыкаевская и Мазуровская свита. Информация о распределении различных 

металлов в ЗШО углей этих свит бралась из таблицы 2. 

 

                                                                                                                        Таблица 2   

Показатели содержаний (г/т) цветных и редких металлов  

в ЗШО кузнецких углей [5, C. 43] 

Свита Ti V Cu Zn Zr Nb Ga Ge Pb 

Тайлуганская 12510 133 65 113 2187 80 35 5 46 

Грамотеинская 20958 270 75 120 2395 60 21 н/д 64 

Ленинская 21133 221 95 634 3774 153 59 54 88 

Ускатская 14196 229 115 368 3500 136 48 17 74 

Казанково-Маркинская 14996 198 80 239 2221 102 42 10 83 

Кемеровская 10874 153 97 289 2402 134 37 19 77 

Ишановская 13793 162 109 387 2607 108 43 12 87 

Промежуточная 10911 136 83 251 1928 75 40 9 69 

Алыкаевская 6582 103 83 106 697 101 32 9 33 

Мазуровская 5682 99 105 н/д 767 57 28 11 23 

 

Обработка имеющихся данных осуществлялась при помощи кластерного 

анализа с использованием программы IBM SPSS Statistics («Statistical Package for 

the Social Science»). Из возможных методов кластерного анализа использовался 

иерархический метод, основным достоинством которого является наглядность. 

Результатом иерархического кластерного анализа является дендрограмма, 

описывающая близость отдельных кластеров друг к другу. В программе SPSS 
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реализован агломеративный метод, характеризующийся последовательным 

объединением исходных элементов и уменьшением числа кластеров [3, С. 32]. 

Кластерный анализ предполагает разбиение множества исследуемых 

объектов и признаков на однородные группы или кластеры [3, С. 32]. Пусть 

множество I = {I1, I2, ..., In} состоит из п объектов (индивидов), принадлежащих, 

некоторой популяции π. Предположим также, что существует некоторое 

множество наблюдаемых показателей или атрибутов C = (С1, С2, …, Сz)
T, 

которыми обладает каждый индивид из I. Для множества индивидов I 

исследователь располагает множеством векторов измерений (переменных) 

X = {X1 , Х2, …, Хп}, которые описывают множество I. Пусть m – целое число, 

меньшее, чем n [4, С. 66]. Задача кластерного анализа заключается в том, чтобы 

на основании данных, содержащихся во множестве X, разбить множество 

объектов I на m кластеров (подмножеств) π1, π2, ..., πm так, чтобы каждый объект 

Ib принадлежал одному и только одному подмножеству разбиения и чтобы 

объекты, принадлежащие одному и тому же кластеру, были сходными, в то время 

как объекты, принадлежащие разным кластерам, были разнородными. Решением 

задачи кластерного анализа является разбиение, удовлетворяющее некоторому 

критерию оптимальности. Мерой сходства, близости объектов между собой по 

всей совокупности используемых признаков является расстояние между 

объектами. В качестве такого расстояния был выбран квадрат евклидового 

расстояния [4, С. 66]: 

 

                                              ,)(
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где dij – расстояние между i-ым и j-ым объектами, xik и xjk – значения k-ой 

переменной у i-го и j-го объекта соответственно.  

В качестве основного метода кластеризации использовался метод Уорда, 

по которому для всех имеющихся наблюдений производится расчет средних 

значений отдельных переменных (по отдельным кластерам), а затем 

вычисляются квадраты евклидовых расстояний от отдельных наблюдений 

каждого кластера до вычисленного среднего значения и суммируются [4, С. 66]: 
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где k – номер кластера, i – номер объекта, j – номер признака, p – количество 

признаков, характеризующих каждый объект, nk – количество кластеров в k-

кластере. В новый кластер объединяются кластеры, дающие наименьший 

прирост общей суммы расстояний. Для приведения значения переменных к 

единому диапазону использовалась стандартизация путем z-преобразования. 

На первом этапе был выполнен анализ распределения в ЗШО кузнецких 

углей следующих металлов: галлия, германия, мышьяка, олова, свинца, висмута, 

скандия, титана, ванадия, хрома, марганца, кобальта, никеля, меди, цинка, 

иттрия, циркония, ниобия, молибдена, серебра, лантана, гафния, тантала, золота 
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и ртути. Полученная дендрограмма (рисунок 1) указывает на возможность 

выделении двух кластеров. В первый кластер объединены Кемеровская, 

Ишановская, Ускатская и Ленинская свиты. В Ленинской свите отмечена 

наиболее высокая концентрация исследуемых металлов [3, С. 31].  

 

 

 

Рисунок 1 – Кластеризация свит по распределению цветных, редких и 

редкоземельных металлов в ЗШО кузнецких углей   

 

Так как Ленинская свита была включена в первый кластер только на 

седьмом этапе процесса агломерации, было принято решение выполнить 

проверку качества кластеризации путем выполнения аналогичных расчетов, но с 

использованием методов центроидной и медианной кластеризации. Оба метода 

продемонстрировали наиболее позднее включение Ленинской свиты в кластеры. 

Кроме того, метод медианной кластеризации показал близкую связь между 

Ленинской и Ускатской свитой. Сделанные расчеты свидетельствуют в целом о 

справедливости проведенной кластеризации [3, C. 36]. 

Выполненный анализ учитывает распределение широкого спектра ценных 

металлов. Несомненный интерес представляют свиты, содержащие редкие 

металлы, включенные в список стратегических видов минерального сырья, 

утвержденный распоряжением Правительства РФ № 50 от 16.01.1996 г. [2, С. 44]. 

Среди вышеперечисленных металлов к таковым относятся: германий, молибден, 

ниобий, скандий, тантал, титан и цирконий. Ленинская свита также 

характеризуется наибольшей концентрацией редких металлов. Как 

свидетельствует построенная на следующем этапе анализа дендрограмма 

(рисунок 2) – в единый кластер с Ленинской объединяются Ускатская, 

Кемеровская и Ишановская свита, т.е. те же свиты что и на первом этапе. 

Особенно подтверждается близкая связь Ленинской и Ускатской свит [3, С. 34]. 
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Рисунок 2 – Кластеризация свит по распределению редких элементов в ЗШО 

кузнецких углей 

 

Одним из главных золообразователей в углях является железо, 

присутствующее в форме полуторного оксида Fe2O3, что делает ЗШО углей 

возможным источником железорудного сырья. В качестве технологии получения 

железного концентрата в данном случае можно использовать, например, метод 

магнитной сепарации. Кроме того, зола может являться сырьем для производства 

глинозема. Это особенно важно, учитывая, что потребность промышленности 

России в природных материалах для его получения покрывается собственными 

ресурсами только на 60% [3, С. 35]. Поэтому на заключительном этапе был 

выполнен кластерный анализ свит по долям цветных и редких металлов, а также 

Al2O3 и Fe2O3 в ЗШО кузнецких углей (таблица 3). Построенная дендрограмма 

представлена на рисунке 3. 

                                                                                                                        Таблица 3  

Содержание Al2O3 и Fe2O3 в угленосных свитах Кузбасса [5, C. 46] 

Свита Al2O3 Fe2O3 Свита Al2O3 Fe2O3 

Тайлуганская 

25,7 – 

26,8 
6,9 – 8,1 

Кемеровская 
23,2 – 35 9,7 -64,8 

Грамотеинс-

кая 

20,0 – 

24,8 
6,3 

Ишановская 

15,1 – 

25,5 

9,1 – 

27,4 

Ленинская 

20,8 – 

40,4 

11,5 – 

22,2 

Промежуточ-

ная 

17,8 – 

34,7 

12,1 – 

60,4 

Ускатская 

20,7 – 

35,6 

10,4 – 

35,7 Алыкаевская 

16,2 – 

22,5 

7,9 – 

18,1 

Казанково-

Маркинская 
20,6 – 26 8,4 – 18,4 

Мазуровская 

10,1 – 

15,5 
7,5 

 

Наибольшая концентрация Al2O3 и Fe2O3 (бралось среднее значение из 

данных, представленных в [5, С. 46]) наблюдается в ЗШО углей Кемеровской 

свиты. Наиболее близкая связь наблюдается между Кемеровской и 

Промежуточной свитой (рисунок 3). 



121 

Далее в единый кластер включаются также Ленинская и Ускатская свита. 

Дополнительный анализ с применением методов центроидной и медианной 

кластеризации подтвердили полученные результаты. 

 

 
 

Рисунок 3 – Распределению металлов в ЗШО кузнецких углей (по свитам) 

 

Предварительный кластерный анализ показал, что ЗШО углей Ленинской 

и Ускатской свиты наиболее перспективны для цветной металлургии РФ, 

атомной, электронной, авиационной и космической отраслей промышленности.  

Для перехода к геохимической специализации второго рода проведен 

более подробный кластерный анализ, который учитывал среднюю мощность 

угольных пластов анализируемых угленосных свит, марочный состав углей с 

учетом содержания в этих углях углерода (С) (таблица 4) [4, С. 67].  

 

                                                                                                                        Таблица 4  

Мощность пластов и марочный состав угленосных свит Кузбасса 

Свита 

 

 

 

Средняя 

мощность 

угольных 

пластов, м 

Марочный 

состав 

углей / 

содержание 

С, % 

 

 

Свита 

 

 

 

Средняя 

мощность 

угольных 

пластов, м 

Мароч-

ный 

состав 

углей / 

содержа-

ние С, % 

Тайлуганская 70 Д / 76 Кемеровская 17 К / 89 

Грамотеинская 50 ДГ / 78 Ишановская 14 КО / 89 

Ленинская 30 ГЖ / 84 Промежуточная 12 КС / 91 

Ускатская 22 Ж / 86 Алыкаевская 10 ОС / 91 

Казанково-

Маркинская 
19 КЖ / 88 

Мазуровская 
5 Т / 92 

 
Примечание: Д – длиннопламенный, ДГ – длиннопламенный-газовый, Г - газовый-

жирный, Ж – жирный, КЖ – коксовый-жирный, К – коксовый, КО – коксовый-отощенный, КС 

–коксовый спекающийся, ОС – отощенный-спекающийся, Т - тощий 
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Кластерный анализ общей металлоносности углей с учетом мощности 

угольных пластов и марочного состава (степени метаморфизма углей) показал 

следующие результаты. Наиболее металлоносны Ленинская, Ускатская и 

Грамотеинская свиты, Далее идут Кемеровская и Ишановская свиты (рисунок 4). 

Металлоносность Кемеровской и Ишановской свит связаны со степенью 

метаморфизма – марки К и КО – и привносом металлов извне. Ленинская и 

Ускатская свита менее метаморфизованы (марки ГЖ и Г), но имеют большую 

мощность угольных пластов. Наиболее мощная Грамотеинская свита (средняя 

мощность 50 м) содержит угли марки ДГ. Металлы концентрируются здесь 

мигрируя в угленосной толще от Ленинской и Ускатской свит (сорбирующий 

эффект). Во всяком случае, в верхней Тайлуганской свите (марка углей Д) 

содержания металлов меньше, чем в нижележащих свитах (таблица 2) [4, С. 70]. 

 

 

 

Рисунок 4 – Кластеризация свит по распределению металлов в ЗШО кузнецких 

углей с учетом мощности угольных пластов и марочного состава 

 

Аналогичный кластерный анализ содержания в углях редких металлов 

(галлий, германий, ниобий, цирконий, ванадий) показывает следующие 

результаты (рисунок 5). Наиболее обогащены редкими металлами угли 

Ленинской свиты (марка ГЖ), далее следуют Кемеровская (марка К), 

Ишановская (марка КО) и Казанково-Маркинская (марка КЖ) угленосные свиты. 

Угли Грамотеинской свиты содержат повышенные концентрации только 

ванадия и циркония. Очевидно влияние метаморфизма углей (таблица 4). 
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Рисунок 5 – Кластеризация свит по распределению редких металлов в ЗШО 

кузнецких углей с учетом мощности угольных пластов и марочного состава 

 

Кластерный анализ по выявлению в углях повышенных содержаний 

глинозема и оксида железа дал следующие результаты (рисунок 6).  

 
Рисунок 6 – Кластеризация свит по распределению глинозема и оксида железа в 

ЗШО кузнецких углей с учетом мощности угольных пластов и марочного 

состава 

 

Четко выделяются четыре угленосные свиты, содержащие повышенные 

содержания глинозема и железа. Наиболее повышенные содержания глинозема 

и железа отмечены в Ленинской (марка ГЖ) и Ускатской (марка Ж) свитах. 

Повышенные содержания этих металлов отмечаются и в углях Кемеровской 

(марка К) и Ишановской (марка КО) свит [4, С. 71]. 

В целом, анализируя три последние дендрограммы, можно сделать вывод 

о том, что на металлоносность углей влияет степень метаморфизма, а также 

мощность угольных пластов и их расположение выше металлоносных пластов 

(сорбирующий эффект). 
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Результаты кластерного анализа – выявление перспективного кластера 

(угленосной свиты), позволяют провести определение содержания 

стратегически важных и других ценных металлов в углях по отдельным пластам 

этой угленосной свиты и в ЗШО этих углей, т.е. в золоотвалах, накапливаемых 

на энергетических предприятиях Кемеровской области. Практический интерес 

для извлечения металлов могут представлять также шламы углеобогатительных 

предприятий Кузбасса. Предварительные исследования, проведенные автором, 

выявили повышенные в 2 – 3 раза содержания ряда редких (кадмий, ниобий) и 

редкоземельных (иттрий, рубидий, гадолиний) металлов в поступающих на 

переработку углях. Это предполагает повышенные концентрации в шламах (кеке 

– обезвоженном шламе) и других ценных металлов. Отходы, образующиеся 

после извлечения из золы или шламов металлов, могут быть использоваться в 

качестве сырья для производства строительных материалов. 

Как видно из данных, приведенных в таблице 1, наиболее перспективным 

объектом являются золошлаковые отходы углей. При этом коммерческий 

интерес (в случае выявления) могут также представлять и участки угольных 

пластов с ураганным содержанием одного или нескольких ценных металлов, что 

предполагает селективную добычу обогащенного дефицитными и легко 

ликвидными металлами угля. Геолого-экономическая оценка золоотвалов и, в 

ряде случаев, угольных пластов с высоким содержанием этих металлов должна 

проводиться по трем параметрам [4, C. 70; 8, С. 125]. 

1. Геологический параметр – оценка запасов/ресурсов стратегически 

важных и других дефицитных металлов.  

2. Технологический параметр – наличие промышленных, 

высокорентабельных и экологически безопасных технологий по извлечению 

этих металлов. 

3. Экономический параметр – анализ рынков ценных цветных и редких 

металлов, динамика спроса и цен на них. 

Положительная оценка по всем трем параметрам позволяет оценить 

исследуемые объекты как экономически эффективные, а по двум – как 

перспективные для разработки техногенные месторождения. Следует учитывать, 

что многие цветные и редкие металлы востребованы и дефицитны. Имеются 

техногенные объекты, представляющие интерес в плане извлечения этих 

металлов. Поэтому, основная проблема – это разработка инновационных 

технологий, позволяющих экономически эффективно и экологически безопасно 

извлекать железо, цветные, редкие и редкоземельные металлы из техногенных 

месторождений [4, С. 72]. 

По результатам проведенных исследований [7, С. 6; 8, С. 104] установлено, 

что угли и, особенно, золошлаковые отходы углей и отходы углеобогащения 

содержат повышенные концентрации многих дефицитных цветных, редких и 

редкоземельных металлов.   

В связи с этим возникает вопрос – как определить минимальное бортовое 

содержание каждого ценного металла, перспективное для его извлечения, а затем 

подсчитать запасы металла. Оценку содержания металла по угольному пласту 

предлагается проводить следующим образом [8, С. 116]. Аномальная 

концентрация:  
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                                               ),/( 0 ФА ССК =                                                           (3) 

 

где КА – коэффициент аномальности; С0 – концентрация металла в ореоле, г/т или 

%; Сф – фоновое содержание металла, г/т или %. 

Интервал опробования определяется: 

 

                                  ),lg2,31/()( minmax NXXL +−=                                        

(4) 

 

где L – величина интервала, м; N – количество проб, шт.; Xmax – максимальное и  

Xmin – минимальное содержание элемента в выборке.  

Коэффициент аномальности металла по угольному пласту [8, C. 117]: 

 

                                                ,/ LnКA =                                                      (5) 

 

где n – общая протяженность аномалий по пласту (выработке), м; L – длина 

пласта (выработки), м.  

Величина коэффициента будет варьировать от 0 до 1. Тогда, средняя 

концентрация металла (СМ) оценивается: 

 

                                ,)1( AMAAMHAM KCKCC +−=                                          (6) 

 

где CМНА – содержание металла на не аномальном участке угольного пласта; CМА 

– содержание металла на аномальном участке угольного пласта. 

Эти данные важны для выделения участков угольного пласта, с 

повышенным содержанием дефицитных, ценных металлов, для их селективной 

добычи. При селективной добыче металлов из углей содержания металлов в них 

должны быть, как минимум, близки к кондициям для руд. Минимальное 

содержание ценного металла в угле для оконтуривания участка селективной 

добычи определяется [8, C. 134]: 

 

                 %,100))1(/()( −+= РИММПMIN ККЦНЗC                   (7) 

 

где ЗП – полные затраты на добычу углей и извлечение из них 1 т дефицитного 

металла, тыс. руб.; НМ – налоги на добычу металла, не входящие в структуру 

эксплуатационных затрат, тыс. руб.; ЦМ – цена 1 т металла, содержащегося в 

угле, тыс. руб.; КР – коэффициент разубоживания металла при добыче углей 

(доли ед.); КИ – коэффициент извлечения металла из углей (доли ед.). 

Аналогично рассчитывается СMIN для каждого ценного металла. 

Минимальные запасы изолированных тел полезных ископаемых, 

устанавливаются исходя из расходов с их вскрытием и отработкой (QМИН) [8, C. 

134]: 
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              )],1()/[()1([ ПЕКНЗЦРКQ ДУУНИЗДМИН −−−−−=             (8) 

 

где КД – капитальные вложения, необходимые на проходку дополнительных 

вскрышных выработок, тыс. руб.; ЦИЗ – извлекаемая ценность цветных и редких 

металлов из 1 т угля, тыс. руб.; ЗУН – эксплуатационные затраты с учетом налогов 

на добычу и переработку (извлечение металлов) 1 т угля, тыс. руб.;        НУ – 

налоги, платежи, отчисления, не входящие в структуру эксплуатационных затрат 

в расчете на 1 т годовой добычи угля, тыс. руб.; Е – минимальная норма прибыли, 

равная учетной ставке банка, (доля единицы), при отсутствии инфляции 

принимается равной 5 – 6%; Р – разубоживание при добыче (в долях ед.); П – 

потери при добыче (в долях ед.). 

Определение концентраций металлов в золоотвалах, т.е. в отходах углей 

проводится в таком порядке. Интервал опробования также определяется по 

формуле (4). Среднее содержание (ХСР) каждого металла в золоотвалах 

определяется: 

 

                                                     ,/ nXХ
IСР =                                                 (9) 

 

где XI – содержание i-го металла в золоотвалах; n – количество отобранных проб. 

С учетом среднего квадратического отклонения (σ2) и коэффициента 

вариации (КВ = σ2 / ХСР) уточняется интервал опробования. Если КВ меньше 3 

(правило «трех сигм»), тогда интервал опробования определяется по формуле 

(4). При КВ больше 3 интервал опробования должен сгущаться 

При комплексном извлечении металлов на первом этапе должно 

определяться содержание металла с самым высоким содержанием. Для пересчета 

содержаний остальных металлов в содержания основного рассчитывают 

пересчетные коэффициенты, определяемые [6, С. 45; 8, С. 120]: 

 

                                             ),/()(/ ООIIOI КЦКЦK =                                 (10) 

 

где KI/O – коэффициент пересчета содержаний i-го компонента в основной, доли 

ед.; ЦI – цена готовой продукции i-го компонента, (кг, т) руб.; ЦO – цена готовой 

продукции основного компонента, (кг, т) руб.; KI – коэффициент извлечения i-го 

компонента в готовый продукт, доли ед.; KO – коэффициент извлечения 

основного компонента в готовый продукт, доли ед. 

Расчетная цена определяется путем умножения базисной цены на дефлятор 

(индекс инфляции) [8, С. 139]:  

 

                                                       ,tбt IЦЦ =                                                    (11) 

   

где Цt – расчетная цена на металл в t-м году; Цб – базисная цена на металл; It – 

индекс инфляции или прогнозный коэффициент в t-м году. 

Коэффициент выхода металла из золоотвалов в концентрат золы (Кв к.з.) 

рассчитывается по соотношению [8, С. 129]: 



127 

 

                            %,100))/()(( ............. = озмоззкмзкзкв СVCVК                      (12) 

 

где Vк.з. и Vз.о. – объемы концентрата золы и объемы золоотвалов, т; См.к.з. и См.з.о. 

– содержание металла в концентрате и золоотвалах, т. 

Коэффициент разубоживания Р = 100 – Кв. Содержание металла в 

концентрате можно увеличиться за счет зол уноса, где оно может быть в 2 раза 

выше, чем в ЗШО. 

Аналогично, при наличии рентабельной промышленной технологии, 

рассчитывается коэффициент выхода металла из концентрата в конечный 

продукт – черновой металл (Кв к.п.) [8, C. 129]:  

 

                           %,100))/()(( ............. = зкмзкпкмпкпкв СVCVК                       (13) 

 

где Vк.п. и См.к.п. – объем конечного продукта (т) и содержание в нем металла. 

Затем, рассчитывается содержание условного металла (СМУ) [6, С. 46]: 

 

                              ...,
2211

++++= 
IOIОО

KСКСКССС
ОMУ                       (14) 

 

где СО – содержание основного компонента, в %; С1, С2, СI – содержание прочих 

компонентов, в %; K1/O, K2/O, KI/O – коэффициенты пересчета содержаний прочих 

компонентов в содержание основного. 

Далее определяются: средняя цена на 1 кг, т условного металла (ЦМУ) и 

затраты (на кг, т) на его получение (ЗМУ), а также – коэффициент извлечения 

условного металла в готовую продукцию (КИУМ) и коэффициент его 

разубоживания (формула 18) при получении (КРУМ) – в долях ед. – также как СО 

и СI.: 

      ,... /2/221/11 IOIIOOООМУ ЦKСЦKCЦКСЦСЦ +++=      (15) 

      ,... /2/221/11 IOIIOOООМУ ЗKСЗKCЗКСЗСЗ +++=             (16) 

 ,... /2/221/11 ИIOIIИOИOИООИУМ КKСКKCККСКСК +++=  (17) 

,... /2/221/11 РУIOIIРУOРУOРУООРУМ КKСКKCККСКСК +++=  

  Затем, определяют минимальное содержание условного металла (СMIN У) и 

сравнивают с расчетом по формуле 14: 

 

                               %,100))1(/( −=
РУ

ККЦЗС
ИУМУМУMINУ                      (19) 

 

Запасы (Q) условного и каждого металла в золоотвалах определяются: 

 

                                                 ,= CmSQ                                                   (20) 

 

где S – площадь участка месторождения, км2; m – мощность полезного 

ископаемого, м; С – содержание металла, %; ν – удельный вес металла, т/м3.  
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В целом, сначала определяются дефицитные металлы, а затем – их 

концентрации, минимальные содержания и запасы для селективного извлечения 

по угольному пласту. Селективно извлеченный уголь, для последующего 

извлечения из него ценных металлов, сжигается и превращается в золу. По 

аналогичной методике определяются концентрации металлов, минимальное 

содержание и запасы в золоотвалах и отходах углеобогащения. 

Список источников 

1. Арбузов С. И., Ершов В. В. Геохимия редких элементов в углях 

Сибири. –Томск: изд. «Д-Принт», 2007. – 468 с. 

2. Быховский Л.З. Стратегическое минеральное сырье: пути решения 

проблемы дефицита / Л.З. Быховский, Л.П. Тигунов // Минеральные ресурсы 

России. Экономика и управление. – 2015. – № 5. – С. 43 – 49. 

3. Маркидонов А.В. Кластерный анализ содержания примесей в 

золошлаковых отходах кузнецких углей / А.В. Маркидонов, В.А. Салихов, Д.А. 

Лубяной // Вестник Кузбасского государственного технического университета. – 

2019. – № 6. – С. 29 – 36. 

4. Маркидонов А.В. Применение математических методов для оценки 

содержания стратегически важных металлов в углях Кузбасса / А.В. 

Маркидонов, В.А. Салихов // Разведка и охрана недр. – № 1. – 2022. – С. 65 – 72.  

5. Нифантов Б.Ф. Геохимия и оценка ресурсов редкоземельных и 

радиоактивных элементов в кузнецких углях. Перспективы переработки [Текст]: 

монография / Б.Ф. Нифантов, В.П. Потапов, Н.В. Митина. – Кемерово: Институт 

угля и углехимии СО РАН, 2003. – 108 с. 

6. Салихов В.А. Некоторые аспекты экономической оценки техногенных 

месторождений как перспективного сырья для металлургической 

промышленности / В.А. Салихов, Н.И. Новиков // Вестник Томского 

государственного университета. Экономика. – Томск, 2016. – № 1 – С. 38 – 54.  

7. Салихов В.А. Оценка содержания редких и редкоземельных металлов в 

углях и отходах углей Кузбасса / В.А. Салихов, В.М. Страхов, М.А. Волков, А.П. 

Гринюк // Кокс и химия. – № 4. – 2022. – С. 1 – 7. 

8. Салихов В.А. Экономическая оценка и комплексное использование 

попутных полезных компонентов углей и золошлаковых отходов углей (на 

примере Кемеровской области) / В.А. Салихов; НФИ КемГУ. – Новосибирск, 

Издательство «Наука» СО РАН, 2013. – 224 с. 

 

 

 

  



129 

3. ВОПРОСЫ УСТОЙЧИВОГО И ДИНАМИЧНОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ: УРОВЕНЬ МИКРОЭКОНОМИКИ 

3.1. Приоритеты финансовой и инвестиционной стратегии предприятия на 

разных этапах жизненного цикла11 

Для успешного функционирования в условиях рыночной экономики 

предприятиям требуется разрабатывать комплексную стратегию развития, 

которая представляет собой долгосрочное качественно определенное 

направление развития организации, касающееся всех сфер ее деятельности и 

приводящее организацию к ее целям.  

Подготовка полной комплексной стратегии предприятия включает 

разработку нескольких частных стратегий, к которым можно отнести 

производственную, финансовую, инвестиционную, маркетинговую, 

внешнеэкономическую и другие стратегии. 

Поскольку инвестиции – это совокупность затрат, осуществляемых в 

форме вложений в различные активы с целью получения большего дохода в 

будущем, а инвестиционная деятельность представляет собой процесс 

обоснования и реализации наиболее эффективных форм вложения денежных 

средств, направленный на расширение экономического потенциала 

предприятия, то одной из наиболее важных является именно инвестиционная 

стратегия. 

На разных этапах своей жизни предприятие преследует разные цели 

экономической деятельности, поэтому, как и любая другая стратегия развития 

организации, инвестиционная стратегия обладает своими характеристиками на 

каждой отдельной стадии жизненного цикла. 

Циклы экономического развития, процессы глобализации товарных и 

финансовых рынков, а также усиление конкуренции повышают уязвимость 

хозяйствующих субъектов к воздействию негативных факторов и требуют 

разработки долгосрочных планов с учетом прогнозируемых опасностей. В то же 

время усложнение финансовых отношений, появление новых финансовых 

инструментов, рост роли инновационных решений в развитии открывают новые 

возможности, которые хозяйствующие субъекты должны быть готовы 

использовать с максимальной выгодой для себя. 

Именно способность прогнозировать и оперативно реагировать на 

изменения в окружающей среде, создавать механизмы нейтрализации рисков и 

реализации возможностей, а также выполнение запланированных задач, 

составляет основу стратегического подхода к управлению предприятием. 

В отечественной и зарубежной литературе концепция формирования 

жизненного цикла предприятия раскрыта достаточно подробно, этапы 

жизненного цикла охарактеризованы с точки зрения деловой активности, 

управленческих технологий, организационных изменений, инновационной 

деятельности и т.д. Однако особенности формирования и использования 

финансовых ресурсов на разных этапах жизненного цикла изучены слабо. 

Жизненный цикл и его этапы являются объективным фактором 

функционирования хозяйствующего субъекта, но субъективные управленческие 

 
11 Авторы раздела: Демченко И.А., Скребцова Т.В. 
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решения, в частности в финансовой плоскости, предприятия могут влиять на 

траекторию кривой жизненного цикла, продолжая или сокращая 

продолжительность определенного этапа. 

С переходом к постиндустриальной экономике стратегический подход в 

управлении становится гарантией нормального функционирования и развития 

хозяйствующих субъектов, а наличие стратегического мышления в управлении 

компаниями трансформируется в фактор их конкурентоспособности в 

долгосрочной перспективе. Сложность и нестабильность изменения внешних 

условий актуализируют гибкость стратегии предприятия, ее многовариантность, 

требуют высокой квалификации разработчиков, наличия системного подхода к 

решению задач. 

Растущее значение финансовых отношений в сочетании с концепцией 

стратегического управления требует особого внимания к разработке и 

реализации финансовой стратегии предприятия. Поэтому финансовая стратегия 

разрабатывается и реализуется в контексте диверсификации финансовых 

отношений, появления новых гибридных форм финансирования, укрепления 

финансового доминирования в экономических процессах и становится основной 

функциональной стратегией. 

Наличие долгосрочной стратегии развития, указанной в финансовых 

параметрах, является необходимым условием для привлечения инвестиций, 

особенно в крупных масштабах. Ведь с развитием рыночных отношений, 

ориентацией на товары, технологии изменился интерес к финансам предприятия. 

Это означает, что не только возможность увеличения объемов производства, но 

и улучшение финансовых показателей является ключевым фактором при 

принятии инвестиционных решений. Для потенциальных инвесторов наличие 

понятной финансовой стратегии предприятия является не только фактором 

риска, но и инструментом оценки его финансового потенциала. Таким образом, 

можно утверждать, что финансовая стратегия – это финансовая политика, 

направленная на достижение определенного увеличения рыночной стоимости 

бизнеса с адекватным уровнем рискованности и ликвидности. Несмотря на то, 

что финансовая стратегия подчинена корпоративной стратегии предприятия, ее 

роль является решающей. 

Ценность финансовой стратегии для предприятия заключается в том, что 

она позволяет: 

- поддерживать стратегический вектор развития в соответствии с 

изменяющимися факторами внешней среды;  

- концентрировать усилия и ресурсы на наиболее перспективных и 

выгодных для предприятия направлениях;  

- отслеживать, анализировать и прогнозировать фактические и 

объективные внешние тенденции;  

- указывать возможные пути минимизации рисков; 

- устранять недостатки общего корпоративного управления, чтобы 

сформировать адекватную организационную структуру управления; 

- сбалансировать финансовые, производственные и социальные интересы 

экономических агентов. 
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Однако главная ценность финансовой стратегии предприятия, на наш 

взгляд, заключается в том, что она является фактором субъективности, 

инструментом обеспечения интересов заинтересованных сторон. 

Многомерный характер финансовой функции и множество связанных с 

ней задач, содержание финансовой стратегии требуют комплексного подхода. 

Текущая стратегия должна содержать следующие компоненты 

(доминирующие области): 

1. Стратегия формирования финансовых ресурсов (стратегия 

финансирования). 

2. Инвестиционная стратегия предприятия. 

3. Стратегия обеспечения финансовой безопасности предприятия. 

4. Стратегия повышения качества финансового менеджмента предприятия. 

Первые два направления имеют решающее значение для увеличения 

стоимости предприятия. В этой связи, максимизация стоимости бизнеса, а не 

максимизация прибыли, выступает главное стратегической целью финансового 

менеджмента. Хорошо обоснованная стратегия финансирования приводит к 

снижению стоимости капитала за счет выбора наиболее эффективных 

источников финансирования, а рациональное инвестирование способствует 

росту прибыльности бизнеса в будущем. 

Финансовая стратегия объединяет перечень основных характеристик, 

конкретное проявление которых варьируется на отдельных предприятиях в 

довольно большом диапазоне, в зависимости от масштаба и характеристик 

деятельности, внутренней финансовой структуры и объема финансового 

потенциала, внешней среды и других. 

Сфера экономики, в которой работает предприятие, определяет объем 

капитала, необходимый для операционной деятельности, характер ресурсов, 

продолжительность финансового цикла и, таким образом, определяет 

направление его финансовой стратегии. Финансовая стратегия разрабатывается 

предприятиями, как реального сектора экономики, так финансовыми 

организациями. Это актуально как для крупных предприятий, включая ТНК, так 

и для малых предприятий. Для каждого отдельного предприятия финансовая 

стратегия является уникальной моделью его финансового поведения, отражает 

приоритеты менеджеров в области источников и форм финансирования, 

инвестирования, управления финансовыми рисками. 

Современная парадигма банковского управления предполагает 

необходимость переориентации деятельности банков с краткосрочных 

результатов (с точки зрения прибыли, рентабельности продаж, доли 

обслуживаемого рынка) на достижение долгосрочных целей (рост 

капитализации и увеличение рыночной стоимости за счет предоставления 

клиентам большей ценности при формировании новых банковских продуктов и 

услуг). 

Масштаб бизнеса влияет на содержание и детализацию стратегических 

финансовых решений. Ошибочно думать, что стратегия нужна только для 

крупных компаний со значительным капиталом, в то время как планы малого 

бизнеса на краткосрочную перспективу слишком чувствительны и уязвимы к 

изменениям окружающей среды с целью формирования долгосрочных 
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стратегий. Однако анализ специальной литературы и деловой практики 

свидетельствует о том, что малые предприятия, стремящиеся обеспечить свою 

долгосрочную конкурентоспособность и развитие, должны иметь финансовую 

стратегию. 

Важным является тот факт, что в процессе реализации стратегии 

предприятие фокусируется не на разовых выгодах, а на долгосрочных целях. По 

сути, цели – это ориентиры для развития предприятия, а стратегия – это план их 

достижения. 

Если в определенный период перед руководителями предприятия 

возникает дилемма, например, о направлениях вложения средств, распределении 

ресурсов, целесообразности реализации определенного проекта или заключения 

соглашения (особенно, если это требует дополнительного привлечения заемного 

капитала), то это свидетельствует о необходимости применения стратегического 

подхода, способного направить по правильному пути. Решение должно быть 

реализовано, если оно способствует для достижения стратегических целей. 

Таким образом, стратегия предполагает четкие компромиссы и сознательный 

отказ от производства определенных продуктов или заключения соглашений, 

ориентируясь в первую очередь на корпоративные интересы, а не на приоритет 

интересов структурных или функциональных подразделений. 

Чтобы сформулировать финансовую стратегию, необходимо учитывать 

широкий спектр внешних факторов, среди которых: 

- общеэкономические объективные тенденции (они определяют 

перспективы или безнадежность определенного вида деятельности, инвестиций 

и способствуют пониманию тенденций в стране или отрасли); 

- законодательное регулирование предпринимательской деятельности и их 

прогнозируемые изменения; 

- экономическая и политическая ситуация в стране (способствует оценке 

возможных изменений обменного курса, инфляции, прогнозирует вероятность 

финансового кризиса, независимость судебной власти и масштабы теневой 

экономики); 

- финансовое положение и конкурентные преимущества существующих и 

потенциальных конкурентов, надежность поставщиков и платежеспособность 

покупателей; 

- состояние товарных и финансовых рынков и их изменения. 

Формирование финансовой стратегии как составной части общей 

стратегии хозяйствующего субъекта, наполнение ее конкретным содержанием, 

временными рамками, механизмами реализации зависит от многих факторов, в 

частности от этапов жизненного цикла предприятия. 

Каждое предприятие развивается циклически и с соответствующими 

изменениями. Развитие можно интерпретировать как «необратимый процесс, 

направленный на изменение материальных и духовных объектов с целью их 

улучшения». Жизненный цикл предприятия – это набор конкретных целей и цели 

предприятия, определенные организационными и управленческими решениями, 

реализация и исполнение которых обеспечивает его рост. 
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Каждая из стадий жизненного цикла характеризуется присущими ей 

проблемами и приоритеты, которые накладывают отпечаток на финансовую 

деятельность. Мы интерпретируем финансовую деятельность как: 

- деятельность, направленная на формирование капитала предприятия; 

- деятельность по управлению финансовыми ресурсами хозяйствующих 

субъектов; 

- мероприятия по созданию необходимых условий для развития бизнеса; 

- система использования различных форм и методов финансовой 

поддержки функционирования предприятий. 

Сравнивая предприятие с живым организмом, мы можем сказать, что 

финансы является кровеносной системой предприятия и обеспечивает 

формирование и «транспортировку» активов к соответствующим системам 

жизнедеятельности предприятия. В целом, соглашаясь с кризисной теорией 

развития предприятия, как живого организма или системы, мы считаем 

уместным выделить специфику финансовых решений, которые принимаются на 

каждом этапе жизненного цикла предприятия, а именно на этапах рождения, 

стабильности и упадка. 

На этапе рождения принимается инвестиционное решение ‒ одно из самых 

важных бизнес-инициативы собственников и менеджеров, поскольку 

инвестиции определяют распределение финансовых ресурсов на относительно 

длительный период. На этом этапе предприятие определяется стратегией 

финансирования основного капитала ‒ от консервативной (когда основной 

капитал финансируется за счет собственных средств и долгосрочных кредитов) 

до агрессивной (когда в финансировании основного капитала участвуют 

краткосрочные кредиты). Последнее является редким, то есть основными 

источниками финансирования являются частные источники ‒ средства 

владельцев. На стадии зарождения доходы предприятия составляют небольшие, 

прибыль минимальна или вообще отсутствует. Часто основным инструментом 

управления на этом этапе является финансовый план, который занимает особое 

место в бизнес-плане. 

Рост характеризуется стабильной положительной динамикой показателей 

доходов, однако и затраты предприятия значительны, особенно на 

маркетинговое продвижение продаж. На данном этапе необходим поиск 

дополнительных ресурсов для увеличения объемов производства. Однако 

привлечение заемных средств не должно приводить к чрезмерному увеличению 

финансового риска, что сделает предприятие чувствительным к воздействию 

негативных внутренних и внешних факторов. 

На этапе зарождения и роста предприятие стремится достичь и превысить 

порог рентабельности, окупить первоначальные затраты и перейти в зону 

прибыльности.  

Стратегия инвестиционного развития предполагает разработку набора 

долгосрочных и среднесрочных планов финансовых вложений в реальные и 
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финансовые активы, формирование оптимальной структуры инвестиционного 

портфеля, а также совокупность действий по достижению инвестиционных 

целей предприятия. 

Главная цель составления инвестиционной стратегии заключается в 

максимизации прибыли от инвестиционной деятельности и минимизации 

инвестиционных рисков. 

Задачами стратегического планирования инвестиционной деятельности 

являются создание алгоритма обоснования целесообразности инвестиционного 

проекта и выбора оптимальных вариантов проектов из возможных альтернатив, 

составление системы формализованных критериев, по которым предприятие 

моделирует, реализует и оценивает свою инвестиционную деятельность, а также 

поиск способов и резервов повышения эффективности инвестиций. 

Помимо этого, инвестиционная стратегия определяет приоритеты 

направлений инвестиционной деятельности предприятия, структуру общего 

инвестиционного портфеля, способы формирования инвестиционных ресурсов, 

последовательность реализации отобранных инвестиционных проектов, а также 

величину возможной инвестиционной активности предприятия по выбранным 

направлениям и формам его инвестиционной деятельности. 

Необходимость разработки инвестиционной стратегии связана с влиянием 

факторов внешней и внутренней среды предприятия на его инвестиционную 

деятельность. Инвестиционная стратегия должна обеспечивать стабильность от 

вложений капитала путем оптимального выбора форм и целей инвестирования.  

К факторам внешней инвестиционной среды можно отнести, например, 

высокую динамику основных макроэкономических показателей, темпы 

технологического прогресса и изменчивость инвестиционного рынка. Влияние 

внешних факторов предприятие практически не может предугадать, но оно 

может приспособить свою инвестиционную деятельность таким образом, чтобы 

риск убытков в случае непредвиденных ситуаций был минимальным.  

Изменения факторов внутренней среды более предсказуемы для 

предприятия, поэтому при составлении инвестиционной стратегии следует в 

большей степени учитывать влияние внутренних факторов. Такие изменения 

могут быть связаны с вызванной новыми коммерческими возможностями 

переориентацией целей операционной деятельности предприятия или с 

предстоящим переходом организации на новую стадию жизненного цикла. 

Каждой стадии жизненного цикла предприятия присущи характерные ей 

уровень инвестиционной активности, направления и формы инвестиционной 

деятельности, а также особенности формирования инвестиционных ресурсов. 

Поэтому организация должна понимать на какой стадии жизненного цикла она 

находится, направление и скорость своего развития, а также какими 

изменениями будет сопровождаться переход на новую стадию. В свою очередь, 

инвестиционная стратегия позволяет адаптировать инвестиционную 

деятельность предприятия к изменениям его экономического развития. 
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Понятие цикла подразумевает замкнутую цепь, поэтому анализ 

инвестиционной деятельности лучше начать с переломной точки между концом 

одного цикла и началом следующего. В классических подходах к классификации 

стадий жизненного цикла рассматривается три стадии: рост, зрелость и спад. 

Однако, целесообразно выделить важные с точки зрения инвестиционной 

активности предприятия стадии «возрождения» для уже действующих компаний 

и «возникновения» для новых предприятий [2]. 

Чтобы определить стадию жизненного цикла предприятия необходимо 

провести анализ динамики за последние несколько лет таких показателей как: 

объем продукции, общая сумма активов, общая сумма капитала и прибыль. 

Наиболее высокие темпы роста характерны для стадии роста, стабилизация 

динамики перечисленных показателей присуща стадии зрелости, а снижение 

говорит о наступлении стадии спада. 

Стоит отметить, что после спада экономической деятельности 

предприятие не всегда переходит на новой цикл своего развития. Это связано с 

необходимостью внедрения инноваций в производственный процесс с целью 

качественного улучшения функционирования. Последовательность этапов 

жизненного цикла организации представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Стадии жизненного цикла организации 

 

Одной из самой инвестиционно активной стадией жизненного цикла для 

существующей организации является этап «возрождения», когда осуществляется 

переход со стадии старения на новый виток корпоративного жизненного цикла. 

На этом этапе происходит инновационное развитие предприятия, 

заключающееся в обновлении морально устаревших активных элементов 
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основного капитала и внедрении более современных и производительных 

средств производства. В данном случае организации требуется рассчитать, в 

какой момент потребуется замена капитальных активов до их полного 

физического износа. Таким образом, новый цикл предприятия начинается 

именно с момента реализации инвестиционных проектов, связанных с заменой 

устаревшего оборудования и внедрением инноваций в производство. 

При правильном использовании инвестиций в сфере инновационного 

развития организация может обеспечить себя конкурентными преимуществами, 

которые способствуют получению прироста доходности капитала, вследствие 

чего укрепится положение предприятия на рынке [6]. 

Для вновь созданных предприятий первой в их жизненном цикле является 

стадия «возникновения», подразумевающая реализацию крупных 

инвестиционных проектов, связанных с покупкой дорогостоящих активов. 

Этапы «возникновения» и «возрождения» схожи между собой по характеру 

инвестиционной деятельности предприятия, которая обладает высоким уровнем 

риска и требует значительных вложений как собственного, так и заемного 

капитала. 

Следующим этапом жизни организации является стадия роста. 

Характерной особенностью этого этапа является то, что предприятие 

самостоятельно еще не генерирует положительный чистый денежный поток. Это 

связано с тем, что необходимо время для окупаемости первоначально 

вложенного капитала в крупные инвестиционные проекты, реализованные на 

стадиях «возникновения» или «возрождения». Однако коммерческие 

возможности организации на стадии роста могут нуждаться в реализации новых 

инвестиционных проектов, связанных с экстенсивным расширением 

производственных мощностей, что, в свою очередь, потребует дополнительного 

привлечения заемных средств. 

На стадии зрелости денежный поток стабилизируется, и средства 

привлекаются при необходимости только для поддержания текущей 

деятельности. Также для данной стадии свойственен рост инвестиционной 

устойчивости организации за счет снижения неопределенности деятельности и 

рисков. Кроме того, для зрелых компаний показатель денежного потока 

сокращает свое влияние на инвестиции, поскольку компании не испытывают 

трудностей финансирования, в сравнении со стадией роста. 

Стадия спада сопровождается ухудшением будущих перспектив развития 

компании, которое может быть связано с разными причинами, которые приводят 

к сокращению выручки и увеличению себестоимости. На этой фазе 

инвестиционная деятельность предприятия будет направлена на продажу 

имеющихся активов с целью формирования средств для перехода на стадию 

«возрождения» и запуска нового жизненного цикла, но более высокого порядка. 
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График изменения объема инвестиций на каждом этапе жизненного цикла 

организации представлен на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2. Объем инвестиций на разных этапах жизненного цикла предприятия 

 

На этапе роста обеспечиваются высокие темпы реального 

инвестирования, и по возможности, происходит их диверсификация. Также 

формируется критический объем инвестиционной деятельности, позволяющий 

организации формировать чистый денежный поток. 

Помимо особенностей инвестиционной активности, для каждого этапа 

жизненного цикла, на котором находится предприятие, определяются 

стратегические цели инвестиционной деятельности и структура общего 

портфеля, а на их основе в дальнейшем принимается наиболее подходящая 

инвестиционная стратегия. 

Для стадии стабильности характерна диверсификация общего портфеля 

инвестиций, т.е. появляются вложения в финансовые активы для уменьшения 

рисков инвестиционной деятельности. Помимо этого, развиваются реальные 

инвестиции, преследующие внеэкономические цели, и поддерживается 

минимальный уровень инвестиционной деятельности. 

После перехода на стадию спада происходит сокращение портфеля 

финансовых инвестиций с целью высвобождения денежных средств для их 

дальнейшего реинвестирования в объекты реального инвестирования и перехода 

предприятия на новый цикл. 

Основой стабильной работы и развития предприятия в динамичных 

условиях рыночных отношений является эффективная стратегия, разработанная 
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высшим руководством с учетом ряда внутренних и, прежде всего, внешних 

факторов. И чем мощнее предприятие, чем больше ресурсов оно использует, тем 

актуальнее для него решение проблемы формирования и реализации финансовой 

стратегии. Стратегия должна быть направлена на обеспечение выживания 

предприятия в долгосрочной перспективе за счет установление динамического 

баланса с внешней рыночной средой. Финансовая стратегия охватывает все 

сферы финансовой деятельности: выбор источников финансирования и их 

оптимизацию, оптимизацию размера и состава основных и оборотных средств, 

формирование и распределение прибыли, денежные расчеты и инвестиционную 

политику, методы обеспечения финансовой стабильности и устойчивого 

развития предприятия. Формирование финансовой стратегии является условием 

успешного функционирования любого предприятие, независимо от размера, 

организационно-правовой формы и вида деятельности.  

При принятии стратегических решений необходимо учитывать этапы 

жизненного цикла, которые различаются в первую очередь уровнем и динамикой 

деловой активности ‒ объемами производства и продаж, прибыльностью 

деятельности, а также стилями конкуренции, применяемыми управленческими 

технологиями.  

В ходе проведения исследования скомпилируем следующие выводы об 

инвестиционной стратегии предприятия: 

1. Стратегия инвестиционного развития, которая представляет собой набор 

стратегических целей инвестиционной деятельности, форм ее осуществления и 

методы финансирования, является одной из наиболее важных стратегий в 

экономической деятельности организации.  

2. На составление инвестиционной стратегии влияют изменения внешней 

и внутренней среды предприятия, при этом наиболее существенным фактором 

является стадия жизненного цикла, на которой находится организация. 

3. Жизненный цикл предприятия состоит из этапов «возникновения» или 

«возрождения», роста, зрелости и спада. Каждому из них присущи свои 

особенности инвестиционной активности организации, формы и цели 

инвестирования, а также структура и способы формирования инвестиционного 

портфеля. Перечисленные особенности следует учитывать при разработке 

инвестиционной стратегии предприятия с целью повышения экономической 

эффективности инвестиционных проектов, а также деятельности организации и 

снижения рисков капиталовложений. 
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3.2. Исследование научных подходов к оценке эффективности 

деятельности предприятий12 

На сегодняшний день в научно-экономической сфере еще не 

сформировалось общее научное обоснование сущности экономической 

эффективности производства и, как следствие, данная проблема, не даёт 

возможность обнаружить общий подход к выработке системы ее критериев и 

показателей. Результатом данной ситуации является то, что в современной 

экономической литературе существует огромное количество различных 

способов оценки экономической эффективности деятельности предприятий 

промышленности. 

Термин «эффективность» массово используется в различных сферах науки 

и практики. Эффективность представляет довольно непростой подтип научно-

экономической сферы, является основой создания численных критериев 

приоритетности принимаемых решений, отражением хода естественного 

развития производительных сил, при плотном взаимном контакте с 

производственными отношениями. Определение смысла эффективности, 

актуально по сей день, поскольку оно воздействует не только на отбор 

показателей и критериев, но и на методы ее повышения [1]. 

Понятие «эффективность» - многофункциональный термин, который 

применяется во всех областях жизнедеятельности человека, вследствие чего 

имеет огромное количество разного рода определений. Можно привести ряд 

трактовок, встречающихся в настоящее время в научной литературе. 

Эффективность – это наилучшее соотношение между общими затратами и 

экономическим результатом [2]. 

Эффективность – продуктивность выполняемого процесса, определяемая 

как отношение итогового результата к затратам, осуществляющим его получение 

[3]. 

Эффективность – условная результативность и продуктивность процесса, 

обусловленная как отношение результата к затратам, расходам, 

осуществляющим его получение [4]. 

Таким образом, понятие эффективности содержит следующие элементы 

[1]: 

1. Итоговый показатель (качественный, количественный) – определяет 

аспекты хозяйственной деятельности субъектов экономики в определенное 

время. 

2. Результат – общий итог, описывающий состояние одной, нескольких 

сфер деятельности и хозяйственную деятельность субъектов экономики в целом, 

за определенное время. 

3. Эффект – результат, который описывает благоприятное направление 

развития хозяйствующих субъектов. 

 
12 Авторы раздела: Позднякова М.О., Медведев С.О., Зырянов М.А., Агеев А.О. 
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Следует отметить, что проблема эффективности – наличие затруднённого 

решения того, что производить, какой тип продукции, каким методом, какое 

количество ресурсов задействовать для нынешнего и последующего 

потребления. 

Критерии эффективности – это признак общего коэффициента полезного 

действия организации, обуславливающегося в результате соизмерения 

количества относящихся к предприятию ресурсов и суммарного итога работы 

предприятия в целом. 

В результате чего, к критериям эффективности относятся:  

– расходы на единицу реализованной на рынке продукции; 

– рентабельность активов предприятия; 

– рентабельность промышленного процесса; 

– оборот активов предприятия. 

Виды критериев оценки эффективности: 

1) Временной: 

–  время, необходимое на координацию решений; 

–  продолжительность деятельности, простои. 

2) Стоимостной: 

–  разного рода расходы по определенным видам классификации; 

–  общие расходы по всем процессам; 

–  расходы на обслуживание всего процесса. 

3) Качественный, с точки зрения моделирования бизнес-процесса: 

–  скоррелированная, не контрадикторная модель; 

–  согласованность с существующими технологиями моделирования. 

–  соответствие рекомендациям, содержащимся в наборе инструментов и 

информационном пакете. 

–  степень автоматизации процесса; 

– количество произведенной продукции, с определенным качеством 

установленным производителем. 

–  степень задействования персонала и загрузки оборудования. 

4) С точки зрения менеджмента: 

– доля невыполненных решений; 

– время, затраченное на выполнение решения; 

– частота мониторинга. 

Что касается критериев оценки эффективности деятельности 

производственных предприятий, можно выделить определенные важнейшие 

критерии (рисунок 1) [5]. 

В результате чего, предприятие считается эффективным, если [6]: 

1. Полученные финансовые показатели, выше показателей конкурентов.  

2. Перспективность роста финансового показателя в ближайшее время 

выше уровня, достигнутого в настоящее время конкурентами. 
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3. Предприятие выделяет и надлежащим образом использует ресурсы для 

поддержания и развития производственной деятельности.  

 
 

Рис. 1. Критерии эффективности деятельности предприятия  

 

Эффективность производства обуславливают для аналитических оценок и 

координационных и административных решений. В результате чего существует 

множество видов эффективности. Их классификация представлена в таблице 

1[7]: 
 

Таблица 1 

Классификация эффективности 

Признак Вид 

Область получения эффекта – исключительно местный характер (местная); 

– для экономики в целом (народно-

хозяйственная). 

Конечный результат – экономическая;  

– экологическая; 

– социальная; 

– финансовая; 

– производственная и т.д. 

Цель расчёта – экономичность; 

– результативность; 

– целесообразность. 

Уровень увеличения  – разовый эффект; 

– многократно-повторяющийся эффект. 

Цель определения – абсолютная; 

– сравнительная (относительная). 
 

Кратко опишем основные виды эффективности в соответствии с 

предложенной классификацией. Поскольку эффективность оценивается на всех 

Условия труда

Инновации

Экономичность

Качество продукции

Результативность

Элементы эффективности 
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стадиях администрирования экономики, можно выделить 

народнохозяйственную эффективность и эффективность местного характера, в 

зависимости от места проявления эффекта.  

Народнохозяйственная эффективность – это эффективность национальной 

экономики в целом. 

Под эффективность местного характера понимается определенная сумма 

дохода, полученная в результате производственной или иной деятельности 

предприятия. Для эффективности в соотношении с итоговым результатом, 

экономическая эффективность – это зависимость между итоговым результатом 

производства, то есть продуктами и услугами, в одном случае, и на трудовые и 

производственные затраты – в другом. Экономическая эффективность 

оценивается путем сравнения результатов производства с затратами [7]. 

 

Эффективность =
Результат

Затраты
 .                                                  (1) 

 

Итог производства – это полезный конечный результат, состоящий из 

нескольких видов. Наиболее часто в научной литературе называются два таких 

результата: 

- материализованный (в объеме продукции как в натуральном, так и 

стоимостном выражении); 

- народнохозяйственный (потребительская стоимость и количество 

выпущенной в экономике продукции). 

Пример экономической эффективности – это эффективность применения 

торгового потенциала: 

 

Эт. п. = ТП/(Фзп + (𝑂𝐶𝑐𝑝 + ОФср) × Кн),                         (2)   

 

где    ТП - количество проданной продукции; 

Фзп - фонд оплаты труда; 

ОСср - среднегодовая стоимость оборотных активов; 

ОФср - среднегодовая стоимость основных фондов; 

Кн – нормативный коэффициент эффективности (Кн=0,12). 

 

Данный показатель оценивает эффективность использования 

предприятием экономического потенциала и сравнивает находящиеся ресурсы с 

доходами, которые являются основным конечным результатом деятельности 

предприятия. Чем выше значение, тем лучше предприятие выполняет свою 

основную функцию по предоставлению товаров и услуг населению, что означает 

более эффективное использование ресурсов предприятия.  

Социальная эффективность представляет собой соотношение итогов 

производства социальным целям работников. 

Одним из показателей социальной эффективности может являться 

эффективность труда: 

 

Эт. д. = Р/3ср,                                                   (3)   
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где     Р – объем выполняемых работ; 

Зср - среднегодовая отплата труда на одного рабочего. 

Данный показатель представляет собой увеличение производительности 

труда в отношении на рубль увеличения заработной платы. 

Финансовая эффективность – это результат, полученный путем измерения 

характеристик финансовой деятельности относительно общих затрат и 

используемых ресурсов: 

 

Эф=Пдо н/о / (Фзп+(OCcp+ОФср)×Кн),                                    (4)   

 

где    Пдо н/о - прибыль до налогообложения. 

 

Благодаря этому показателю можно оценить, за счёт каких ресурсов были 

приобретены основные финансовые итоги деятельности предприятия и в какой 

мере эффективно используются ресурсы. 

Особое внимание вызывает деление эффективности в зависимости от цели 

расчета [8]: 

1) Эффективность выражает экономичность использование средств и 

ресурсов: можно сказать, что чем ниже эффективность, тем больше затрат 

допускается для получения того же результата: 

 

Эффективность =
Результат

Затраты
.                                       (5) 

 

2) Результативность представляет собой уровень выполнения целей 

деятельности - эффективность будет выше, если результаты будут выше, либо 

равный поставленным целям: 

 

Эффективность =
Результат

Цель
.                                          (6) 

 

3) Чем больше степень соответствия цели реальной проблеме, тем выше 

рациональность цели: 

 

Эффективность =
Результат

Проблемы
.                                     (7) 

 

В зависимости от степени повышения эффекта, различают первичный и 

мультипликативный эффект. 

Первичная эффективность – начальный единовременный эффект, 

возникающий по итогам осуществления производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия и внедрения передовых технических, 

координационных или экономических операций. 

Мультипликативные эффекты возникают, в общем и целом, в нескольких 

специфических состояниях. К ним относятся эффекты диффузии и резонанса, а 
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также "стартовые взрывы", сопутствующие им эффекты возможностей и 

ускорения [8]. 

Эффекты диффузии осуществляются, когда определенные экономические 

или управленческие решения, инновации технологического, механического, 

координационного или социального вида распространяются на различные 

отрасли промышленности. Эффект резонанса возникает, когда инновация в 

одной сфере усиливается и подталкивает становление других явлений в сфере 

производства. Эффект «стартового взрыва» в перспективе подобен так 

называемой цепной реакции. Такой эффект может возникнуть при условии, что 

первый «стартовый взрыв» получается точкой отсчёта следующей лавины 

нарастающих эффектов в другой области того же производства или 

деятельности. Синергетический эффект – эффективность характеризует 

совокупное влияние передовых технологий на финансово-экономическое 

состояние предприятия, когда сумма эффектов, намного больше чистой 

арифметической суммы влияния на производство любой передовой технологии. 

Другими словами, всякое новшество увеличивает воздействие во всех других 

областях. 

Также в качестве подхода к трактовке эффективности применимы 

следующие понятия [9]: 

• абсолютная (позволяет проводить оценку общего эффекта); 

• сравнительная (при выборе лучшего из нескольких вариантов, например 

экономических решений). 

К видам эффективности также допускается экологическая и научно-

техническая эффективность. Экологическая эффективность обладает гармонией 

между окружающей средой и человеческими отношениями, снижением вредных 

выбросов и т.д. Научно-техническая эффективность появляется тогда, когда 

производственные системы, научные организации и потребители с большей 

вероятностью решают определенные проблемы более продуктивно с помощью 

продукции, выпускаемой данной компанией. 

В связи с наличием различных классификационных признаков для 

обобщения оценок деятельности используются различные подходы. 

1) Комплексные подходы – это подходы, которые удовлетворяют 

информационные потребности широкого круга пользователей для 

систематического и всестороннего изучения финансового состояния компании и 

оценки качества работы организации.  

В большей степени находят применение методы балльной рейтинговой 

системы оценок, метод суммирования, метод среднего геометрического 

значения 

2) Методика оценки хозяйственного функционирования на принципе 

комплексных и интегральных данных. Она имеет вид одновременных и 

согласованных изучений комплекса показателей, отражающих все стороны 

хозяйственно-экономического процесса, выявление качественных и 

количественных различий на сравнительной основе (планы, нормативы, 

исторические периоды, показатели других аналогичных объектов, другие 

возможные варианты развития). Она включает обобщенные выводы о 

результатах деятельности производственных объектов на основе уравнения: 
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𝑇эр = √𝑇пт × 𝑇оос × 𝑇фо × 𝑇зо × 𝑇ур
5                                        (8) 

 

где    Тэр - интегральный показатель темпа экономического роста; 

Тпт - темпы изменения производительности труда; 

Тоос - темпы изменения оборачиваемости оборотных средств; 

Тфо- темпы изменения фондоотдачи; 

Тзо - темпы изменения затратоотдачи; 

Тур - темпы изменения уровня рентабельности. 

 

3) Количественная взаимосвязь между экстенсивностью и интенсивностью 

экономического развития представлена показателями использования 

производственных и финансовых ресурсов. Показатели экстенсивного 

использования ресурсов являются широкими показателями, а показатели 

интенсивности-качественными: 

 

𝐼эхд = √Эитп × Эфд × Этд                                           (9) 

 

где  Iэхд - интегральный показатель эффективности хозяйственной деятельности 

предприятия; 

Эитп - эффективность использования торгового потенциала; 

Эфд - эффективность финансовой деятельности; 

Этд - эффективность трудовой деятельности. 

 

В результате представленных оценок, эффективность производства 

становится важной категорией рыночной экономики и подразумевает под собой 

количественное выражение соотношения двух величин: итога 

производственного функционирования и затрат на производство. 

Комплексное исследование эффективности работы предприятия 

необходимо выполнить группировку факторов по двум группа: обобщающие и 

частные. При этом в случае исследования сугубо экономической эффективности 

группировка должна осуществляться на финансово-экономические и 

социальные [9]. 

В известной экономической литературе существует масса разносторонних 

методов оценки эффективности. Самый востребованный метод оценки 

эффективности функционирования предприятия - интегральный подход. 

Интегральный (комплексный) метод содержит ряд разнообразных и 

отличающихся друг от друга методов. В том числе к ним могу относиться 

математические методы, расчет интегральных показателей эффективности, 

рейтинговые методы, вертикальный и горизонтальный анализ балансов и отчета 

доходах и расходах. Могут применяться балансовый, коэффициентный и 

маржинальные методы. Также интересным подходом можно отметить – 

факторный анализ. Принцип этого подхода в количественной оценке 

разнородных, но связанных событий, что на практике выполняется путем расчета 

разнообразных показателей.  
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Принципы оценки эффективности деятельности предприятия 

В научной литературе присутствует множество различных подходов к 

принципам оценки эффективности деятельности предприятия, в том числе 

промышленного. Однако можно выделить ряд ключевых [10]: 

1. Соотношение итоговых показателей с целями деятельности. Данный 

принцип можно назвать ключевым. Предпринимательство включает в себя 

коммерческую, финансовую и производственную деятельность. Каждая из них 

имеет независимые цели и в некоторых случаях может быть 

взаимоисключающей. Примером в данном случае может являться задача, 

ставящаяся на отдельных предприятиях, по одновременной максимизации 

прибыли и снижению затрат. Здесь устанавливаются цели для поиска общего 

фокуса или компромиссного решения. Такой подход предполагает 

использование метода многоцелевой оптимизации для оценки эффективности 

экономической деятельности. 

2. Существование критериев оптимизации. Оптимизация – это достижение 

минимальных и максимальных показателей для заданного параметра в системе. 

Критерий используется для определения оптимальности конечного результата. 

Он подразумевает применение не необходимых, а приемлемых критериев. Когда 

общая и единая оценка невозможна, используется система критериев. Открытая 

организационно-экономическая система называется рыночной средой, где 

субъекты преследуют взаимные интересы и действуют в условиях конкуренции, 

чтобы занять определенный сегмент, т.е. долю рынка. Устойчивость 

стратегической позиции компании задается такими показателями 

эффективности, как рост доли рынка и конкурентное преимущество. Для 

реализации поставленных целей создается дополнительный потенциал 

прибыльности и рентабельности. Приоритетные цели подразумевают развитие 

новых потенциальных возможностей для укрепления рыночной позиции и 

расширения общих показателей деятельности за определенный период времени. 

3. Взаимосвязь между жизненным циклом товара и показателями 

экономической деятельности. Первоначальные этапы жизни товара (разработка 

и внедрение) не формируют прибыль для компании. Финансовая отдача 

наступает при переходе товара к стадии роста. Именно стимул в виде прибыли 

побуждает компании работать над приростом качества продукции, созданием 

новой продукцией, перспективной для спроса на рынках, минимизацией 

расходов на всех этапах жизненного цикла (особенно связанных с НИОКР). 

Именно стимул в получении сверхдоходов ведет к сокращению времени по 

прохождению отдельных этапов. 

Методы оценки эффективности деятельности компании 

В прикладном анализе как для научных исследований, так и для реально 

действующих предприятий для оценки эффективности бизнеса чаще всего 

используются традиционные методы. Среди таких методов можно выделить три 

укрупненных группы [11]: 

1. Горизонтальный (трендовый) анализ показателей прибыли. Данный 

метод основан на изучении динамики исследуемых показателей за определенный 

период времени. При использовании такого метода рассчитывается темп 
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увеличения (роста) конкретного вида прибыли, и анализ проводится для 

выявления суммарной тенденции предполагаемых изменений. Чаще всего 

используются специальные виды трендового анализа, а именно: 

a) Сопоставление величины прибыли текущего периода на момент 

формирования, распределения и применения с нормативами предыдущего 

периода (данные предыдущих квартала, месяца, года и т.д.). 

б) Сопоставление величины прибыли за последние несколько периодов 

при формировании, распределении и применении. Целью такого анализа 

является выявление тенденций, характеризующих изменения отдельных 

характеристик изучаемого параметра прибыли. 

в) Сопоставление величины прибыли отчетного периода при ее 

формировании, осуществлении распределения и применения с нормативами 

аналогичных периодов прошлого года (например, сравнение показателей 

второго квартала отчетного года с показателями второго квартала прошлого 

года). Подобные исследования наиболее часто проводятся предприятиями, 

выпускающими сезонные товары. Обычно исследование изменения показателей 

прибыли дополняется специальным изучением влияния отдельных факторов на 

изменение конкретных аспектов деятельности. Получаемые факторные модели 

крайне полезны для бизнеса. 

2. Вертикальный (структурный) анализ. Это структурная декомпозиция 

итоговых показателей прибыли на момент создания, последующего 

распределения и применения. При оценке эффективности организации с 

помощью данного подхода необходимо учитывать удельный вес структурной 

составляющей обобщенных показателей прибыли. К видам структурного 

анализа относятся следующие: 

а) Вертикальный анализ активов. Ключевая оценка проводится в 

отношении основных и оборотных активов. В частности, наиболее часто 

анализируются: 

- состав; 

- структура;  

- доля инвестированных и заемных средств и др. 

 б) Вертикальный анализ прибыли. В рамках данного анализа 

рассчитывается процент или соотношение суммы прибыли, полученной от той 

или иной сферы деятельности. 

в) Состав инвестиционного портфеля. Данный вид анализа крайне важен 

для понимания перспектив развития компании на рынке, умению инвестировать 

и наличию долгосрочных вложений, которые способны приносить 

существенную долю доходов. 

г) Вертикальный анализ прибыли в процессе применения и распределения. 

Выполняется в разрезе каналов распределения прибыли. 

3. Сравнительный анализ. Данный вид исследований формируется на базе 

сопоставления величин отдельных групп близких друг к другу показателей 

прибыли. При этом методе оценки эффективности рассчитываются 

относительные и абсолютные отклонения сравниваемых параметров друг от 

друга. Наиболее популярными видами данного анализа являются: 
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а) Анализ нормативных значений прибыли в сравнении с их отчетными 

величинами. Такой анализ демонстрирует отклонение исследуемых величин. 

Однако помимо анализа должны быть проанализированы и причины 

отклонений. Данный подход используется для контроля расходования прибыли. 

В конечном итоге полученные данные необходимы для оптимизации 

производственно-экономической деятельности предприятия. 

б) Анализ уровня прибыли рассматриваемой организации. Такое 

исследование проводится для того, чтобы оценить рыночные позиции 

предприятия. Результаты анализа используются для выявления потенциалов 

роста и возможностей у исследуемых объектов. Ключевым при этом 

исследуемым показателем является величина операционного дохода. 

в) Сравнительный анализ размеров и структуры прибыли конкурентов и 

данной компании. Данное исследование необходимо для позиционирования 

исследуемого объекта на рынке в конкретной сфере производства. Также 

важным итогом исследования должны стать конкретные мероприятия по 

стимулированию прироста прибыли предприятия. 

Крайне важным в исследовании эффективности деятельности компании 

является анализ рентабельности инвестиций. Для таких целей традиционно 

используются экономико-математические и статистические методы, а также 

различные подходы из инвестиционного анализа. 

В результате проведенного исследования были проанализированы 

существующие научные подходы к оценке эффективности деятельности 

предприятий. Выявлены критерии, принципы и методы оценки; показана 

используемая в научной литературе терминология; представлены конкретные 

подходы, в том числе используемые формулы для расчета отдельных 

показателей. По результатам анализа следует отметить, что среди авторов, 

исследующих данную проблематику, до настоящего времени не выработано 

единого подхода к оценке эффективности. В то же время существует множество 

классических приемов, используемых для исследования столь сложной и важной 

экономической характеристики деятельности предприятий. При этом работа в 

данном направлении – улучшение методического аппарата – должна, 

несомненно, продолжаться. 

 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 

22-78-10002, https://rscf.ru/project/22-78-10002/. 
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3.3. Экономические аспекты риск-менеджмента при управлении 

человеческим капиталом13 

Персонал проекта – это не только самая очевидная группа, но и самая 

важная. При рассмотрении того, кто участвует в проекте, часто обнаруживается 

полный круг заинтересованных сторон: люди, перед которыми нужно 

отчитываться, люди, которые подчиняются персоналу проекта, люди на том же 

уровне и люди, не входящие в организацию, внезапно оказываются 

вовлеченными в проект. Эти комбинации делают вызовы, инструменты и 

методы, с которыми можно сталкиваться и использовать, также цикличными. 

Ради проекта и того, что он из себя представляет, необходимо найти способ вести 

за собой окружающих. Эта практика является частью алгоритма управления 

проектами [1, с.23]. 

Независимо от того, является ли сотрудник руководителем группы или ее 

членом, необходимо учитывать следующее: 

• Квалификация. При принятии решения о работе или задании необходимо 

спросить, есть ли у вас навыки и способность выполнять связанные с этим 

обязанности. Принятие работы, превышающей возможности, представляет риск 

для проекта и персонала. Важно понимать, что это означает, быть честным с 

окружающими относительно опыта и способностей. Также важно отметить, что 

раскрытие информации такого типа не всегда приведет к тому, что сотрудника 

отстранят от выполнения задания. Иногда это может привести к 

положительному результату, например, если руководитель проекта решит 

назначить наставника, партнера или программу обучения, чтобы помочь 

приобрести навыки, необходимые для выполнения работы. 

• Защита информации и проекта. В некоторых случаях проект, над которым 

персонал работает, может содержать конфиденциальную информацию; в этом 

случае конфиденциальность обязательна. Наряду с этим иногда может 

возникнуть необходимость сообщить о неэтичном поведении других лиц. 

• Непосредственное решение конфликта: это означает прямое 

противостояние конфликту, а не его избегание. В большинстве случаев 

предпочтительнее открыто обсуждать конфликт с другой стороной или 

сторонами, чем действовать за их спиной [2, с.169]. 

• Раскрытие информации о конфликте интересов. Конфликт интересов – 

это ситуация, когда опасения или мотивы двух сторон могут быть несовместимы. 

Типичным примером может быть поставщик компании, которая принадлежит 

сотруднику этой компании. Важно помнить, что только потому, что существует 

потенциальный конфликт интересов, не обязательно, что проблема или 

нарушение должны быть исправлены – раскрытие информации дает 

возможность искать приемлемые решения и двигаться вперед. 

• Поддержание отношения взаимного сотрудничества: это означает 

учитывать других при принятии решений, связанных с работой.  

• Защита интересов персонала. Индивидуальный успех часто связан с 

успехом или неудачей проектов, на которые нас поручили. Абсолютная 

сложность этих проектов может привести к искаженному «взгляду со стороны», 

 
13 Автор раздела: Круглов В.Н. 
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который может иметь очень реальное – даже пагубное – влияние на карьеру 

членов персонала [3, с.307]. 

Большинство этических решений относится к сфере коммуникации и 

лидерства и включает в себя серию непрерывных решений, принимаемых 

каждым членом персонала. Стремясь поддерживать «культуру этики», 

руководитель проекта и каждый член персонала могут одновременно создать 

лучшую среду для персонала и повысить вероятность успешного проекта. 

Внедрение современных инновационных технологий вынуждают 

предприятия применять методы и инструменты управления персоналом новых 

проектов для обеспечения их устойчивого развития и сохранения 

конкурентоспособности особенно в условиях рисковых ситуаций, что в свою 

очередь требует совершенствования обеспечения проектной деятельности. 

Однако изменения в обеспечении трудовыми ресурсами проектов, 

использовании различных подходов и принципов имеют низкие темпы и 

растягиваются зачастую на длительный период, что сдерживает реализацию 

проектов в целом.  

Возникающие проблемы при управлении персоналом проектов в условиях 

пандемии связаны с необходимостью обеспечения эффективности и требуемого 

уровня гибкости системы управления при существенном изменении 

номенклатуры закупаемых материальных ресурсов. 

Исходя из этого, цель исследования заключается в необходимости поиска 

новых инструментов и моделей, а также векторов развития проектного 

управления персоналом в форс-мажорных обстоятельствах.  

Чтобы правильно понять, что влечет за собой проект, необходимо сначала 

изучить, откуда он взялся. В большинстве случаев проект возникает из 

проблемы, которую необходимо решить, или из возможности, которую можно 

использовать. После определения проблемы или возможности, иногда 

называемой деловой потребностью, спонсор(ы) проекта исследуют 

желательность различных вариантов, чтобы определить, стоит ли потенциальное 

воздействие проекта затрат времени и ресурсов. После того, как принято 

решение двигаться вперед, создается устав проекта.  

Спонсор проекта – это лицо (или группа), которое имеет право писать или 

утверждать устав проекта и, как правило, является видным заинтересованным 

лицом. 

Спонсор проекта несет основную ответственность за создание, 

финансовую поддержку и продвижение проекта среди сторон, не входящих в 

«круг контроля» проекта. Обязанности менеджера проекта лежат в основном в 

границах самого проекта и ограничены доступной стоимостью, объемом и 

графиком [4, с. 209]. 

В некоторых случаях бывает довольно трудно провести различие между 

проектами и оперативной работой. Одним из примеров является техническое 

обслуживание, включая применение исправлений безопасности к серверу или 

замену частей на машине. Хотя отдельные усилия могут быть уникальными в 

течение определенных периодов, «общая картина» несколько повторяется и 

продолжается. Большинство профессионалов определили бы их как проекты 

(поскольку они более динамичны, чем обычная операционная работа), но 
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понимают, что они требуют несколько иных наборов навыков и стратегий, чем 

тип проектной работы [5, с. 311]. 

Существует множество факторов, помимо целей проекта, которые влияют 

на его характер. Размер или структура проекта, обсуждавшиеся в предыдущем 

разделе, являются одним из примеров этого. Еще одним элементом, который 

оказывает огромное влияние на проекты, является культура организации. Сама 

структура самой организации также влияет на ее проекты. Изучая различные 

структуры, можно начать делать выводы об этом эффекте, особенно в том, что 

касается ресурсов и персонала. Специалисты обычно делят организации на три 

основных типа: функциональные, проектно-ориентированные и матричные. 

Каждый проект, продукт или услуга имеют некоторую озабоченность, 

когда речь идет о качестве. Хотя это явно важно, термин «качество», как 

известно, трудно дать точное определение; такие слова, как «превосходство», 

«превосходство» и «различение», часто используются при попытке определить, 

что это значит. Некоторые из этих трудностей связаны с восприятием — 

восприятие каждым человеком или, в нашем случае, заинтересованным лицом 

того, что означает качество, может оказать ощутимое влияние на каждый 

элемент проекта. Часто, как руководители групп или профессионалы, мы 

обнаруживаем, что наши взгляды на качество значительно отличаются от 

взглядов клиентов или пользователей. 

Один большой набор различий в качестве связан с типом результата, 

который должен обеспечить проект. Качество физического продукта часто 

определяется физическими атрибутами, измеряемыми в сравнении с 

ожиданиями покупателя. Дэвид Гарвин, известный эксперт в области качества, 

перечисляет такие элементы, как производительность, функциональные 

возможности, долговечность и эстетический вид, в качестве важных атрибутов8. 

эти взгляды и мнения становятся самым важным мерилом успеха. Когда проект 

создает что-то среднее, например программное обеспечение, документацию или 

рекламный продукт, мысли о качестве также находятся в этом среднем 

пространстве – удовлетворенность клиентов измеряется в дополнение к 

атрибутам самого результата проекта [6, с.466]. 

  Понимание природы проектов, их окружения и их развития 

принципиально важно для их планирования и успешного выполнения. Более 

того, происходит постоянное балансирование между тремя элементами 

проектного треугольника (ресурсы, график и объем) и различными аспектами 

качества [7, с.494]. 

Ранние этапы проекта очень важны; именно здесь запланированные 

результаты документируются во все более точных терминах (например, цели, 

описание содержания и требования/спецификации). После проведения 

стартового совещания проектная группа должна начать процесс планирования, 

который включает в себя создание плана проекта и рассмотрение абстрактных 

идей, таких как обеспечение качества продукта и процесса. 

При этом принцип best practices говорит о том, что управление фирмой 

должно стимулировать собственных менеджеров, персонал на использование 

наилучшего российского и всемирного опыта в области управления проектами. 
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Выявленные особенности и полученный опыт в управлении проектами подлежит 

заимствованию и использовании в будущих проектах [8, с.105]. 

Чтобы выработать правильное понимание оценки, важно различать уровни 

детализации, которые может иметь оценка. Ранние действия по проекту, такие 

как стратегическое планирование, технико-экономическое обоснование и 

переговоры по контракту, требуют оценки больших блоков результатов — по 

сути, весь проект должен быть оценен как можно точнее. После того, как проект 

стартовал, возникает необходимость оценить более мелкие единицы работы, 

обычно вплоть до отдельной задачи или, по крайней мере, до уровня, который 

позволяет достаточно понять, чтобы правильно выполнить работу. Хотя 

механика оценки времени и оценки ресурсов (как правило, финансовых) может 

немного различаться, для создания этих оценок можно использовать одни и те 

же методы. 

Чаще всего используются следующие методы: 

1) Экспертное заключение 

Это метод, на котором строятся все остальные. «Эксперт» – кто-то с 

предыдущим опытом – анализирует ситуацию и принимает решение, 

результатом которого является оценка. 

• Сильные стороны: на основе предыдущего опыта. Эксперт придает 

достоверность оценке для заинтересованных сторон. 

• Слабые стороны: поскольку оценка потенциально основана на опыте 

одного (или нескольких) людей, проблема с их доверием также может негативно 

отразиться на проекте. 

• Ключи к успеху: Ведение хороших записей или «извлеченных уроков» 

дает эксперту правильное представление о прошлом опыте. Из-за этого они 

постоянно сравнивают предыдущие оценки с фактическими результатами и 

используют эти предыдущие сравнения, чтобы ориентироваться в своих текущих 

[9, с.75]. 

2) Нисходящая оценка 

При оценке сверху вниз эксперт или персонал определяют размер всей 

единицы, а затем делят ее на все более мелкие части, которые в сумме 

составляют те, что выше их, до тех пор, пока все задачи/действия не станут 

достаточно малы, чтобы их можно было выполнять как отдельные единицы. 

• Сильные стороны: полезно, когда о конечном продукте известно меньше 

деталей. Некоторые разделенные разделы проекта очень похожи на разделы 

других проектов, поэтому в таких случаях рассмотрите возможность 

использования их фактических результатов. 

• Слабые стороны: если основные детали упущены, страдает точность 

этого метода. 

• Ключи к успеху. По мере получения дополнительной информации о 

проекте персонал должен пересмотреть свою оценку аналогичным образом 

сверху вниз. 

3) Восходящая оценка  

Во многих отношениях, в отличие от метода «сверху вниз», метод «снизу 

вверх» сначала пытается рассмотреть все мельчайшие задачи или единицы 

работы, а затем суммирует их вместе для получения более крупной оценки. 
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• Сильные стороны: если отдельные виды деятельности хорошо известны, 

этот метод может обеспечить более точную оценку. 

• Слабые стороны: этот метод может потребовать больше времени, что 

может привести к неэффективности, особенно если действия проекта могут 

измениться. 

• Ключи к успеху: если отдельные действия, рабочие единицы или задачи 

уже выполнялись ранее, по возможности используйте фактическое время. 

4) Сравнение или оценка по аналогии 

С помощью этого метода исторические данные изучаются с идеей, что 

предыдущие проекты с аналогичными атрибутами дадут представление о 

текущих оценках. 

• Сильные стороны: поскольку текущие оценки основаны на фактических 

исторических данных, они вызывают доверие у руководства и лиц, 

принимающих решения. 

• Слабые стороны: Проекты по своей природе уникальны, поэтому найти 

кандидатов для сравнения может быть сложно. При обнаружении различий 

корректировки требуют дополнительного рассмотрения. 

• Ключи к успеху. Для надлежащего сравнения проектов крайне важно 

правильно записывать данные о фактическом времени завершения и 

извлеченных уроках. Успех будущих проектов зависит от надлежащего 

документирования текущих проектов. 

Используя установленный процесс, фасилитатор помогает персоналу 

достичь согласованной оценки по проекту, рабочей единице или деятельности. 

Как правило, первоначальные оценки собираются у каждого члена группы 

анонимно, члены группы указывают факторы, повлиявшие на их оценку, и 

группа повторно оценивает. Примеры этого типа процесса включают «Planning 

Poker» и «Wideband Delphi». 

• Сильные стороны: Участие группы в создании оценки повышает 

приверженность точной оценке, а также ответственность за окончательные 

результаты. 

• Слабые стороны: если отдельные члены группы проявляют предвзятость, 

негативный эффект может усилиться. Групповое мышление также представляет 

собой риск. 

• Ключи к успеху: последовательность в том, как достигается 

окончательное решение или оценка, позволит отдельным членам более активно 

участвовать в процессе создания оценки каждый раз, когда используется этот 

метод. 

Различие между единогласным согласием и консенсусом является важным, 

и организационным, социальным и политическим группам часто необходимо 

эффективно и разумно принять решение, при котором все стороны 

поддерживают окончательный выбор, чтобы быть эффективными. Чтобы узнать 

больше об этом, выполните поиск по термину «принятие решений на основе 

консенсуса». 

По крайней мере частично, большинство методов оценки используют один 

или несколько вышеперечисленных методов, но некоторые используют 

исходные данные, такие как математические/статистические модели (т. е. 
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параметрическая оценка), или предпочитают уделять больше внимания 

конкретным элементам проекта, таким как риски или размер. а не время для 

завершения проекта. Многие отрасли и области (программное обеспечение, 

строительство, гражданское строительство и т. д.) имеют свои собственные 

методы и отличия. 

Уровень детализации, необходимый для точной оценки, часто 

определяется тем, насколько далеко вы продвинулись в проекте. Если это так, 

может быть разумно изменить свой метод оценки один или несколько раз, чтобы 

лучше соответствовать ситуации или потребностям, с которыми вы столкнулись. 

Например, проект, у которого еще нет ресурсов, может начинаться с подхода 

«сверху вниз», переходя к групповому консенсусу после того, как люди 

присоединятся к персоналу. Таким образом, руководитель проекта может 

рассмотреть и задействовать сильные стороны (и избежать слабых сторон) 

методов оценки в ходе проекта. 

 «Правило одного к двум» гласит, что задачи или единицы работы были 

разделены в достаточной степени, когда самые маленькие из них могут быть 

выполнены одним или двумя ресурсами за одну или две недели. При таком 

размере отдельные задачи легко понять, и они достаточно малы, чтобы 

обеспечить последовательный демонстрируемый прогресс.  

Хотя оценка важна, очень важно помнить, что эти оценки должны 

включаться в фактические графики – оценка – это просто инструмент, 

разработанный для того, чтобы помочь проектным группам правильно 

принимать решения относительно своих планов на будущее. 

По своей сути руководство проектом – это расстановка приоритетов. В 

большинстве случаев это означает принятие решения о том, что одно действие 

или единица работы должны предшествовать другому. Это также может 

означать отказ от добавления определенных аспектов в проект из-за имеющегося 

времени или бюджета. Для проактивной проектной группы это означает учет 

возможных рисков и выбор необходимых действий. Анализируя власть и 

интересы заинтересованных сторон, можно определить приоритеты усилий для 

взаимодействия с заинтересованными сторонами и их коммуникации. 

В конечном счете, важно помнить, что эти расстановки приоритетов 

представляют собой действия, результаты и проекты, которые важны для людей 

– заинтересованных сторон, которые влияют на проект или находятся под его 

влиянием. Из-за этого руководитель проекта также должен уделять 

первостепенное внимание межличностным отношениям внутри проекта, отдавая 

приоритет сотрудничеству, а не диктовке, сотрудничеству, а не переговорам, и 

при этом приравнивая честное и точное общение к профессионализму. 

Важно помнить, что только потому, что персонал достиг «эффективности», 

не означает, что он не может вернуться на более раннюю стадию развития. К 

этому могут привести такие условия, как сильный стресс или изменение состава 

персонала. Если это действительно произойдет, персонал должен снова пройти 

предыдущие этапы и вернуться к эффективной работе. 

Анализ российской и зарубежной практики показывает, что в некоторых 

случаях создание идеального персонала включает в себя рассмотрение того, что 
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может сделать каждый член, что гарантирует, что каждая ожидаемая задача или 

цель должным образом выполняются одним или несколькими членами команды. 

Примеры: многие персоналы малого бизнеса, команды супергероев 

комиксов. 

• Ключи к успеху. Здесь важно разнообразие персонала, но не случайное 

или бессистемное. Различия также могут привести к созданию несовместимых 

персоналов. Кроме того, если персонал стал полагаться на уникальные навыки 

одного члена, потеря этого члена персонала может быть разрушительной. 

Иногда членов персонала привлекает то, что они действительно верят в то, 

чего персонал пытается достичь. Общая цель позволяет членам персонала 

сосредоточиться на результатах, а не на индивидуальных различиях или 

повседневных делах. 

Примеры: Манхэттенский проект, волонтерские благотворительные 

организации. 

• Ключи к успеху. Иногда уровень интенсивности персонала такого типа 

может нарушить выполнение других проектов, а изменение приоритетов 

отдельных членов персонала может снизить производительность. 

Подобно конвейеру, в этом персонале каждый член заранее знает, что ему 

нужно сделать, почему это важно, когда это нужно сделать и кому поручить 

следующий шаг. 

Примеры: персонал пит-стопа в автогонках, «Команда А». 

• Ключи к успеху: Надежность имеет первостепенное значение для этого 

типа персонала. Поскольку план каждого члена зависит от плана другого, 

культура подотчетности играет центральную роль в успехе персонала. 

Примеры: успешные спортивные команды, воинские части. 

• Ключи к успеху. Наличие сильного лидера и членов персонала, 

желающих следовать этому примеру, означает, что мотивы и методы лидера 

должны соответствовать культуре организации. Сильное руководство иногда 

может задушить индивидуалистическую природу творчества. 

Примеры: успешные компании Кремниевой долины, отмеченные 

наградами работодатели. 

• Ключи к успеху. Важно помнить, что то, что мотивирует вас, может 

отличаться от того, что мотивирует других членов персонала. Примеры 

мотиваторов включают компенсацию, признание, межличностные отношения и 

интересную работу. 

•Примеры: выступления дуэтов, такие как Penn & Teller, ночные ток-шоу.  

• Ключи к успеху: если вы встретите такую команду, подумайте о том, 

чтобы снова объединить их для будущих проектов. Помните, что существуют 

другие команды и ресурсы — убедитесь, что их потребности удовлетворяются 

для развития будущих членов персонала. 

Хотя может возникнуть искушение добавить как можно больше таких 

«ингредиентов», ответственный руководитель группы учитывает не только то, 
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какие элементы являются практичными, но и личность и набор навыков 

отдельных лиц, культуру организации и тип персонала. они пытаются построить. 

Хотя существуют буквально сотни типов персоналов, три основные категории 

включают в себя: 

• Персонал решения проблем: Этот тип персонала подпитывается 

сложностью проблемы. (Факторы успеха: дополнительные навыки, общая цель 

и цели) 

• Творческие группы. Это персонал, которому поручено создавать новые 

идеи и решения, любит неизвестное. (Факторы успеха: соответствующие 

мотиваторы, «Химия») 

• Персонал тактического исполнения: ориентированные на создание и 

реализацию плана, персонал этого типа предпочитает четко определенные роли. 

(Факторы успеха: хорошее планирование, сильное руководство) 

Прежде чем рассматривать проект или операционную работу, персонал 

должен рассмотреть свою собственную структуру. Это означает рассмотрение 

того, как персонал управляется и организуется, что влияет на то, как создается 

персонал, и общих ролей, которые его составляют. 

Хотя существует множество вариантов организации персонала, наиболее 

распространенными являются четыре структуры: нисходящая, 

междисциплинарная, суперзвездная поддержка и большая команда/команда с 

переменной структурой. 

Команды «сверху вниз» – этот тип командной структуры многие считают 

«классическим» способом ведения дел. Один человек берет на себя 

ответственность за проект и назначает задачи и обязанности членам команды по 

своему усмотрению. Привязанность команды к «боссу». 

Хотя может показаться, что такая командная структура почти всегда 

использует авторитарный тип стиля руководства, верно, как раз обратное – лидер 

может успешно использовать комбинацию стилей. Самой определяющей чертой 

этой структуры является организация подотчетности: лидер отвечает за проект, 

а члены персонала подотчетны руководителю. Из-за большой доли 

ответственности руководитель проекта может выбрать этот стиль по ряду 

причин: неопытный персонал, чрезвычайно сжатые сроки или 

организационное/внешнее давление. 

Хотя нисходящая структура является распространенной, руководитель 

проекта может действовать как «единая точка отказа», если он становится 

недоступным, и нет никого, кто мог бы эффективно взять на себя управление. 

Связанная с этим проблема связана с принятием решений — природа этой 

структуры означает, что люди, которые фактически выполняют задачи проекта, 

могут быть недостаточно представлены, когда дело доходит до принятия 

решений. 

В состав междисциплинарных команд входят члены, которые привносят в 

проект различные навыки или опыт. Основное внимание членов персонала 
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уделяется проекту, и во многих случаях проект определяется с учетом этих 

конкретных людей. 

В отличие от нисходящих, междисциплинарные команды часто 

характеризуются равенством позиций членов. Поскольку персонал, как правило, 

включают в себя специалистов из нескольких разных областей, также вероятно, 

что члены будут занимать разные должности в организации, получать разную 

заработную плату и, в некоторых случаях, включать в себя участников, которые 

не работают в одной и той же компании. Разнообразие специальностей каждого 

члена персонала имеет важное значение для успеха персонала, и члены должны 

признавать каждый сделанный вклад, а также относиться друг к другу как к 

равным – даже лидер проекта (или менеджер проекта) не должен быть выше — 

их управление и общение навыки рассматриваются как необходимые для 

проекта, так же как и технические знания другого члена.  

Важнейшим элементом успешной междисциплинарной команды является 

взаимное уважение. Поскольку члены персонала часто являются опытными 

профессионалами, некоторым может быть легко обесценить вклад других из-за 

неизбежного совпадения навыков, которые могут присутствовать. Например, 

член персонала, который в первую очередь отвечает за общение с клиентами, 

может чувствовать, что усилия руководителя проекта по управлению задачами 

недостаточны, но, если этот член персонала возьмет на себя управление 

задачами, есть большая вероятность, что общение с клиентами пострадает. 

Типичная ловушка для междисциплинарных команд – тупик. Когда члены 

персонала приходят к противоположным выводам, решения, необходимые для 

продвижения проекта, могут быть трудными. Люди могут страстно верить, что 

их вариант лучший, и даже иметь профессиональный опыт, подтверждающий 

это. 

Agile-команды. Agile-проекты чаще всего используют 

междисциплинарные команды. Фокус Agile на индивидуальных навыках и 

взаимном уважении очень напоминает идеалы здоровой междисциплинарной 

команды. 

Команды поддержки Superstar. В некоторых случаях один член персонала 

может иметь уникальную квалификацию, подготовку или по какой-то причине 

быть единственным, кто может выполнять значительную часть проектной 

работы. В других случаях задачи лучше всего выполняются одним членом 

персонала, а другие способствуют их успеху. Во многих отношениях команда 

суперзвезды напоминает хирургическую бригаду, в которой один человек 

выполняет работу над проектом, а другие обеспечивают поддержку, выполняя 

связанные задачи, настраивая рабочую среду или инструменты или «вскакивая», 

чтобы суперзвезда мог выполнять важные задачи. в другом месте. Большая часть 

внимания команды сосредоточена на суперзвезде, которая в первую очередь 

сосредоточена на проекте. 
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 Здоровье персонала такого типа зависит от правильной точки зрения, 

разделяемой всеми членами персонала. Хотя может показаться, что их внимание 

направлено на суперзвезду, настоящая цель — работа над проектом. Члены 

команды поддержки не подчиняются; скорее они понимают, что помощь 

суперзвезде — самый эффективный способ достижения целей проекта. 

Суперзвезда также должна сосредоточиться на проекте, а не на себе, относиться 

к членам команды поддержки с профессиональным уважением и признавать их 

важность для успеха проекта. 

Большие команды с переменной структурой 

В некоторых случаях понятие «персонал» трудно определить. Является ли 

сотрудник крупной розничной сети частью персонала, даже если в другую смену 

может быть сотрудник, которого они никогда не встречали? Что, если они 

являются небольшим элементом более крупного проекта? Являются ли члены 

этого небольшого персонала членами других небольших персоналов, 

работающих над более крупным продуктом? 

В дополнение к тому, что она довольно большая, структура персонала 

может быть весьма динамичной – вы можете провести месяц, работая бок о бок 

с другим членом персонала, и почти никогда не увидеть их после завершения 

рабочей единицы. Для более крупных проектов часто требуются более гибкие 

структуры, особенно когда объем включает множество различных типов задач. 

 Простой способ решить эту проблему – думать о людях, с которыми вы не 

взаимодействуете изо дня в день, не как о членах персонала, а как о 

заинтересованных сторонах. Понимая, что каждый, кто связан с продуктом или 

проектом, на самом деле является заинтересованной стороной, можно начать 

думать о том, как наша доля в проекте имеет сходство и различие с другими, и 

как наши действия могут повлиять или быть затронуты ими.  

На основании всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что 

проблемы, связанные с большими и переменными персоналами, в основном, 

связаны с организацией и расстановкой приоритетов. Из-за сложности как 

работы, так и ресурсов руководители проектов несут еще большую 

ответственность за тщательное изучение и управление как рабочей нагрузкой, 

так и персоналом – иногда им нужно делегировать обязанности лидера и 

создавать подгруппы. Из-за размера или меняющегося характера этих 

персоналов неэффективность может быть постоянной проблемой. Добавление 

членов персонала или постоянное изменение структуры персонала в 

соответствии с потребностями проекта может привести к уменьшению отдачи — 

меньшее влияние начинает ассоциироваться с добавлением каждого нового 

члена персонала, и каждый раз, когда человек перемещается, этому человеку 

требуется время, чтобы полностью раскрыться. 

Именно от грамотного варьирования всеми этими переменными будет 

напрямую зависеть динамика экономического развития в целом.  
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3.4. Маркетинг производителей инноваций на рынке В2В14 

 

Инновационная активность промышленных предприятий 

Развитие, ориентированное на внедрение достижений науки и техники, 

называется инновационным. Результативность интеллектуальных ресурсов 

определяется практической реализуемостью и коммерческой 

востребованностью инноваций. Уровень инновационной активности 

организаций в 2020 г. составил 10,8%, что обуславливает необходимость 

проведения инновационных преобразований, направленных на увеличение 

инновационного потенциала страны (см. рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Уровень инновационной активности организаций – 2020 г.  

[1. С.256] 

 

Прирост ВВП преимущественно обеспечивается новыми знаниями, 

которые трансформируются в инновационные товары и услуги. Доля 

инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме выполненных работ, услуг 

в 2020 г. составила 5,7% (см. рис. 2), необходимо увеличение объемов 

инновационного производства. 

 
14 Авторы раздела: Красюк И.А., Брагин А.Ю. 
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Рис. 2. Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме 

выполненных работ, услуг: 2020 [1, С. 268] 

 

Производство инновационных товаров и создание инновационных услуг 

предполагает проведение комплекса маркетинговых мероприятий по оценке 

рыночной ситуации, определению изменения основных тенденций 

потребительского спроса, построению клиентоцентричной бизнес-модели. 

Маркетинг производителей инноваций на рынке В2В является 

инструментом формирования имиджа, маркетинговая активность 

промышленных предприятий направлена на раскрытие конкурентных 

преимуществ и ценностей инновационного продукта. Технологические 

изменения оказали влияние на факторы потребительского поведения, что 

обосновало информационное наполнение содержания маркетингового 

инструментария и применяемых маркетинговых практик. Формирование 

высокотехнологичного и наукоемкого промышленного комплекса обеспечивает 

активизацию инновационной деятельности и устойчивость экономического 

развития. Международная классификация экономической деятельности к 

высокотехнологичным видам относит: производство фармацевтической 

продукции, офисного оборудования и вычислительной техники, аппаратуры для 

радио, телевидения и связи, изделий медицинской техники, средств измерений, 

оптических приборов и аппаратуры, часов, летательных аппаратов, в том числе 

космические. Доля затрат на НИОКР в издержках производства наукоемкой 

продукции составляет не менее 3,5 – 4,5%. 

Инновационное развитие экономики актуализирует необходимость 

детального теоретического анализа понимания трансформации 

производственных процессов, связанных с формированием ядерных 

компетенций, построением клиентоцентричной бизнес-модели. Направления 

развития промышленного сектора экономики определяются структурой и 
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характером межотраслевого баланса взаимоотношений отраслей и предприятий. 

Опираясь на метод логико-структурного анализа, мы можем решить следующие 

задачи: 

1. Раскрыть сущность содержания категории «инновационное развитие 

промышленности»; 

2. Обосновать основные направления инновационных преобразований 

промышленности, основанные на реализации компетентностного подхода в 

управлении. 

3. Определить закономерности инновационного развития 

промышленности в условиях построения технологического суверенитета.  

 

Инновационные преобразования промышленности в условиях построения 

технологического суверенитета 

Развитие первого технологического уклада (1780 г. – 1840 г.)  связано с 

изобретением прядильной машины и текстильным производством, технологий 

мореплавания применением парового двигателя.  Для  второго технологического  

уклада (1830 г. – 1890 г.) характерно формирование и развитие базовых 

производств: угольной промышленности, механизация производства на основе 

парового двигателя, развитие железнодорожного транспорта и судоходства, 

уголь становится основным источником энергии. Третий технологический уклад 

(1880 г. – 1940 г.), ядром становится появление электрической энергии, которое 

способствует развитию машиностроения, связи, электропромышленности, 

появление двигателя внутреннего сгорания и нефтепереработка обеспечили базу 

для создания автомобильной и химической промышленности, появляются 

средства радио- и телекоммуникаций.  Четвертый технологический уклад (1930 

г. – 1990 г.) – открытие новых материалов, развитие электроники, авиации, 

системы перевозок грузов и населения. Пятый технологический уклад (1980 г. – 

2020 г.) – развитие микроэлектроники, биотехнологий, генной инженерии, новых 

видов энергии, космоса. Шестой технологический уклад (2010 г. – 2040 г.)  –

применение «высоких технологий», глобальных мультимедийных сетей, 

развитием био- и наноотраслей, информационной революции, нано- 

космических и квантовых технологий, термоядерной энергетики [2]. 

Глазьев С.Ю. предложил свою теорию долгосрочного технико-

экономического развития: «неравномерный процесс последовательного 

замещения целостных комплексов технологически сопряженных производств – 

технологических укладов» [3].   

Современный этап развития общества называют «эрой наукоемкой 

экономики», основанной на знаниях и их активном применении в поиске и 

удовлетворении потребностей населения [4]. 

Н. Нонака и Х. Такеучи предложили спираль знаний, которая 

характеризует их непрерывность и последовательность преобразования (см. рис. 

3) [5]. 
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Рис. 3. Спираль знаний по Н. Нонака и Х. Такеучи [5] 

 

Спираль Н. Нонака и Х. Такеучи имеет концептуальный характер, 

практическая значимость которой определяется системностью процесса 

изучения инноваций, модель, содержит четыре типа трансформаций: 

1. Социализация (преобразование неявного знания в неявное) направлена 

на организацию поля взаимодействия по распространению опыта (совместное 

знание) и интеллектуальных моделей. 

2.Экстернализация (преобразование неявного знания в явное) – 

инициирование развития диалогомилей, формирует коллективное мышление 

(обмен знаниями способствует повышению конкурентоспособности компании) 

с использованием метафор и аналогий. 

3. Комбинация (явное знание в явное) – организационное взаимодействие 

для передачи созданного и имеющегося знания, формируется системная модель 

(различные точки зрения на ситуацию). 

4. Интернализация (явное знание в неявное) – практико-ориентированное 

обучение. 

Функционирование спирали Н. Нонака и Х. Такеучи с точки зрения 

компетентностного подхода показывает процесс превращения неявного знания в 

ключевые компетенции, роль динамических способностей в формировании 

конкурентных преимуществ.  

С учетом вышеизложенного на рисунке 4 показан последовательный 

процесс преобразования неявного знания (знаний, умений и навыков) в 

дружественное знание посредством социального взаимодействия с целью 

формирования общих ментальных моделей и навыков. 
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Рис. 4 Место компетенций в спирали знаний Н. Нонака и Х. Такеучи 
 

Примечание: 

КП – конкурентные преимущества 

ЗУНы – знания, умения, навыки 

 

 Посредством экстернализации происходит пересмотр общих ментальных 

моделей и навыков, формируются новые подходы к организации бизнеса, 

производства, социального взаимодействия, данный процесс создает 

предпосылки для инновационного преобразования существующих подходов, что 

формирует новое концептуальное инновационное знание.  После того как новое 

концептуальное инновационное знание становится явным и приобретает 

системный характер, может передаваться через различные виды 

коммуникационных каналов (комбинирование) формируются компетенции, 

создаются новая промышленная продукция.  Влияние динамических 

способностей становится ярко выраженным на этапе интернализации, когда 

происходит процесс понимания и поглощения явных знаний и перенос их к 

неявным (экспериментальный процесс), слабые рыночные сигналы (изменения 

внешней среды)  лежат в основе формирования ключевых компетенций 

(реализация стратегических решений по развитию новых направлений ведения 

промышленного бизнеса с целью получения нового конкурентного 

преимущества). 

 Влияние инноваций проявляется при переходе от одного технологического 

уклада к другому. Драйвером формирования нового уклада становятся 

прорывные научные результаты, траектория развития инноваций – это спираль 
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постоянного развития знаний. Слабые рыночные сигналы выступают в роли 

катализаторов инновационного развития промышленных предприятий. 

Согласно концепции «технологической парадигме» К. Фримена происходит 

определение доминирующих технологических инноваций, которые определяют 

содержание экономического развития [6].  К. Фримен считает, что при смене 

«технологических парадигм» (технологических укладов) открываются «окна 

возможностей», что создает условия для экономического лидерства. Теория 

«технологической парадигмы» К. Фримена обозначила маркетинговые 

проблемы, связанные с «созреванием» общества (готовностью принять 

инновационные продукты и услуги). Новые технологии способствуют решению 

маркетинговых проблем промышленных предприятий, помогают находить 

своего потребителя. Высокотехнологичные продукты характеризуются большим 

содержанием наукоемких затрат. Технологические инновации могут не иметь 

коммерческой реализуемости (недоработанность технологий, отсутствие спроса 

и системы сбыта на рынке, высокая цена и др.). 

 Поэтому Феликс Янсен в модели ТАМО четко определил роль 

маркетинговой составляющей: Т – технология (технологические инновации – 

технологические возможности),  А – применение технологии в продукте (applied) 

(продуктовые инновации – рыночные потребности), М – маркетинг 

(маркетинговые инновации  – возможности продаж и сервиса),  О – организация 

(организационные инновации – новый оргтехуровень производства) [7].  

Реализация инноваций предполагает осуществление процесса 

коммерциализации, способствующему удовлетворению новых потребностей и 

получению дополнительной прибыли. Реализация инноваций происходит в 

рамках инновационного процесса, структура и содержание которого изменились. 

В 1950-1960 г. г. появилась линейная модель, в конце 1960-х – начале 1970-х г. 

г. была разработана модель технико-рыночной ориентации, в 1970-х   – середине 

1980-х г. г. возникла сопряженная или цепная модель, в конце. XX в. была 

создана японская модель интерактивного опыта, в начале третьего тысячелетия 

появилась модель стратегических сетей, которая продолжает свое развитие и в 

настоящее время [8]. Технологические инновации оказывают влияние на 

факторы макросреды маркетинга (социальные, научно-технические, культурные 

и др.). Для эффективной реализации инноваций необходимо применять 

инструментарий инновационного маркетинга на всех этапах жизненного цикла 

продукта. Применение инструментария инновационного маркетинга создает 

условия для дальнейшего инновационного проектирования и достижения 

стратегических целей промышленных предприятий. Конкуренция за будущее – 

это реализация стратегии опережающего развития, понимание стратегических 

возможностей, оценка ресурсных рычагов, с целью обеспечения процесса по 

созданию новых ключевых компетенций.   
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Ключевые компетенции – инструмент формирования инновационного 

продукта 

 Применение компетентностного подхода в организации маркетинговой 

деятельности позволит не только создать инновационные продукты и услуги, но 

и гармонизировать различные технологические стандарты, структурировать 

управленческий контур промышленной деятельности, обеспечить доступ к 

большому количеству каналов распределения (см. рис.5). 

 Время масштабирования инноваций становится отличительным признаком 

конкуренции. Стратегическое воздействие на потребителя заключается в 

постоянном поиске и реализации новых идей, стремлении изменить их жизнь к 

лучшему. Чтобы работать на стратегическую перспективу необходимо 

определять контуры зарождающихся изменений (слабые рыночные сигналы), в 

основе которых интеллектуальное лидерство. Интеллектуальное лидерство – это 

процесс формирования параметров будущего развития промышленного бизнеса 

(технологии, потребительские ценности, бизнес-моделирование) в новом 

конкурентном пространстве (положение на рынке, рыночная доля).  

Предвидение рыночной ситуации – это глубокое проникновение в 

технологические, производственные, культурные и другие процесс, лежащие в 

основе конкурентного пространства. Поэтому интеллектуальное лидерство – это 

основа стратегического предвидения. 

Формирование ключевых компетенций способствует устранению 

маркетинговой близорукости. Понимание горизонта возможностей 

промышленного предприятия отражает тенденции эволюционного развития 

отраслевых рынков и соответствующих им компетенций. Создание нового 

конкурентного пространства требует синтеза навыков, принадлежащих, как 

правило, несовместимых сегодня в сферах бизнеса. Однако, недооценка белых 

пространств рынка (незанятые рыночные ниши) свидетельствует о 

маркетинговой близорукости, то есть отсутствии изменений или трансформации 

традиционных компетенций под влиянием слабых рыночных сигналов, в новые 

ключевые компетенции.  

Для реализации традиционных компетенций достаточно функционального 

мышления. Но если мы говорим о ключевых компетенциях, то имеем ввиду 

стратегическое бизнес-мышление.  Стратегическое бизнес-мышление создает 

условие для формирования новой функциональности (новой концепции 

продукта), что требует разработки новых ключевых компетенций.  Новые 

продукты и услуги – это те, которые пока еще не созданы, но формирование 

новых ключевых компетенций делает данный процесс реальностью. 

Будущее экономики – это интеграция технологий, образа жизни и 

геополитики. Наличие ключевых компетенций позволяет создавать новые 

продукты и услуги, которые ждет потребитель и которые будут востребованы на 

рынке. 
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Реализуя стратегию опережения промышленные предприятия 

удовлетворяют несформированные потребности (ключевые компетенции 

направленны на совершенствование или изменение продукта в долгосрочной 

перспективе), что определяет новые горизонты развития промышленного 

бизнеса и уменьшает риски, связанные с его трансформацией. 

Формирование новых ключевых компетенций отражает стратегическое 

намерение промышленного предприятия, реализация которого требует отрыва от 

имеющихся ресурсов. Стратегическое намерение – это новые направления 

развития, то есть это реализация концепции интеллектуального лидерства 

(новые ключевые компетенции).  Инициативность сотрудников создает условия 

для поиска новых идей и форм организации бизнеса, то есть становятся 

инструментом управленческого новаторства. 

Построение стратегической архитектуры промышленного предприятия 

базируется на творческом подходе к пониманию и формированию ключевых 

компетенций, что определяет вектор развития промышленного предприятия.  

Инновационность технических решений повышает эффективность 

применяемых ресурсных рычагов. Маркетинговая тактика реализуется в 

операционной деятельности, что впоследствии оказывает положительное 

влияние на результативность маркетингового управления. 

Таким образом, маркетинговая деятельность промышленного предприятия 

помимо традиционных элементов маркетинга (товар, цена, сбыт, продвижение) 

должна включать People, Processes, Programs, Performance [9].  Реализация 

инновационных идей требует маркетингового сопровождения на всех этапах 

жизненного цикла, что предполагает формирование новых ключевых 

компетенций и разработку KPI для сотрудников [10]. 

Оценка рыночной ситуации позволяет определить востребованность 

новых идей и возможности развития продукта (маркетинг идей). Стартапы 

ежедневно появляются, однако не все становятся успешными, то есть 

превращаются в коммерческий инновационный продукт. Появление новых идей 

способствует разработке инновационных продуктов высоких технологий, что 

становится возможным при эволюционном развитии ключевых компетенций. 

Новые ключевые компетенции трансформируются в новые KPI, 

совершенствуются бизнес-процессы, формируется клиентоцентричная бизнес-

модель. Неопределенность инновационного продукта преодолевается при 

помощи программы развития, что позволяет оценить потребителя и 

стратегические перспективы продаж. Стратегические намерения превращают 

потребности в спрос, таким образом внедрение технологических инноваций 

способствует созданию стартапов, реализации концепции инновационного 

продукта (посевной этап), затем происходит разработка продукта (наполнение 

новыми функциональными и потребительскими качествами, совершенствование 

характеристик). Тестирование инновационного продукта – это совокупность 

маркетинговых действий, отражающих концепцию новой идеи по созданию 

продукта, разрабатывает план коммуникационного сопровождения, 

способствующий удачному внедрению инновационного продукта на рынке, 

реализуются инструментальные маркетинговые решения поддержки в условиях 
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старта продаж. Большую роль в коммерческом успехе инновационного продукта 

играет имидж промышленного предприятия и наличие бренда. Выпуск пробной 

партии инновационного продукта (производство) предусматривает цикл 

маркетинговых действий по стимулированию сбыта и поддержке продаж. 

Незнание потребителей о преимуществах инновационного продукта может стать 

барьером непринятия его рынком, поэтому наличие потенциальных покупателей 

повышает эффективность стартовых продаж, то есть мы имеем ввиду модель 

развития потребителей (поиск и верификация потребительских проблем 

посредством удовлетворения скрытых или неявных потребностей).  

C. Бланк описывает основные качества первых потребителей стартапа [11]: 

«у потребителя есть проблема, потребитель осознает ее наличие, потребитель 

активно ищет решение и намечает сроки, в которые оно должно быть найдено, 

проблема так остра, что потребитель на скорую руку «стряпает» промежуточное 

решение, у потребителя есть деньги на покупку или возможность быстро 

мобилизовать средства для решения проблемы». 

На этапе разработки новой бизнес-идеи маркетинг опирается на экспертно-

аналитические данные, при исследовании потребителей – прогнозный характер 

(метод приближенных оценок), при реализации стартапа используют 

эмпирические данные необходимые для построения объективных аналитических 

моделей.  По мнению Токарева Б.Е. на каждом этапе: «инновационного продукта 

формулируются свои цели. Для маркетинга идей и маркетинга технологий целью 

является оценка реализуемости инновации в рыночном продукте. Маркетинг 

инноваций (инновационного продукта) анализирует ценность продукта для 

потребителя. Маркетинг стартапа осуществляет поиск первых потребителей и 

проводит адаптацию продукта под фактические запросы. Нишевой маркетинг 

(закрепление продаж) анализирует перспективы продукта и оценку потенциала 

роста продаж. Маркетинг развития продукта отвечает за развитие продукта и 

расширение его линейки» [12]. 

Построение стратегической  архитектуры  организации маркетинговой 

деятельности  предусматривает  реализацию стратегии опережающего развития, 

основой которой являются новые ключевые компетенции, создаются 

инновационные продукты и услуги,    формируются  новые    конкурентные 

преимущества,  результатом становится совершенствование бизнес-процессов и 

построение клиентоцентричной  бизнес-модели, что  определяет стратегические 

возможности  промышленного предприятия и отражает стратегические 

намерения (новые направления развития). Специфика маркетинга 

производителей инноваций на рынке В2В заключается    в организации работ по 

реализации стартапов, маркетинговое сопровождение новых идей делает данный 

процесс реальным и экономически эффективным, что в условиях достижения 

технологического суверенитета становится особенно актуальным. 

Выводы: 

1. Создание инновационных товаров и услуг предполагает проведение 

комплекса маркетинговых мероприятий по оценке рыночной ситуации, 

определению изменения основных тенденций потребительского спроса, 

построению клиентоцентричной бизнес-модели. 
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2. Интеллектуальное лидерство становится основой стратегического 

предвидения. Понимание горизонта возможностей промышленного предприятия 

отражает тенденции эволюционного развития отраслевых рынков и 

соответствующих им компетенций. Формирование ключевых компетенций 

способствует устранению маркетинговой близорукости. 

3. Стратегическое бизнес-мышление создает условие для формирования 

новой функциональности (новой концепции продукта), что требует разработки 

новых ключевых компетенций и реализации стратегии опережающего развития. 

4.  Формирование новых конкурентных преимуществ требует реализации 

новых идей, что отражает содержание маркетинга производителей инноваций на 

рынке В2В (стартапы). Маркетинговое сопровождение новых идей создает 

условия для технологического суверенитета страны. 
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4. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИНАНСОВОГО И 

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, ФИНАНСОВОГО 

АНАЛИЗА И АУДИТА: ВЫЗОВЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ, РИСКИ 

4.1. Актуальные вопросы формирования аудиторского заключения на 

современном этапе15 

Понятие аудиторского заключения содержится в Федеральном законе от 

30.12.2008 г. №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (с изменениями и 

дополнениями от 30.12.2021г.№ 435-ФЗ), согласно которому под аудиторским 

заключением понимается официальный документ, предназначенный для 

пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемых лиц, 

содержащий выраженное в установленной форме мнение аудиторской 

организации, индивидуального аудитора о достоверности бухгалтерской 

(финансовой) отчетности аудируемого лица. 

Для того чтобы охарактеризовать требования, которые предъявляются к 

содержанию аудиторского заключения необходимо для начала определить 

понятие аудита и место в финансовом контроле. 

Согласно ФЗ № 307 «Об аудиторской деятельности» (с изменениями и 

дополнениями от 30.12.2021 г. № 435-ФЗ), аудит представляет собой 

независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого 

лица в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности.  

Для аудита характерны следующие особенности. Во-первых, деятельности 

по проведению аудита регламентируется определенными нормативно-

правовыми актами, к которым, в первую очередь, относится ФЗ «Об аудиторской 

деятельности», стандарты аудиторской деятельности саморегулируемых 

организаций, Кодекс профессиональной этики аудиторов и иные документы. 

Во-вторых, аудиторский контроль отличается от государственного 

контроля своим предпринимательским характером, поскольку осуществляется 

платно на основе гражданско-правового договора о возмездном оказании услуг 

заключаемого между аудитором и клиентом (аудируемым лицом), в то время как 

государственный контроль – на безвозмездной основе, в целях выполнения 

распоряжений исполнительной власти государства [2, С. 251]. 

В-третьих, проведение аудиторской деятельности не исключает 

необходимости контроля за данными бухгалтерской финансовой отчетности, в 

частности, их полноты, достоверности и своевременности сдачи в 

государственные налоговые органы. То есть, для контролирующих органов 

самое главное, чтобы хозяйствующий субъект, если он попал под обязательный 

аудит, то он сдает вместе с формами отчетности и аудиторское заключение. 

Осуществляю аудиторскую проверку в части достоверности данных 

финансовой отчетности аудитор также должен обратить внимание на полноту и 

качество представленных данных, на правдоподобность договоров и 

хозяйственных операций, на отсутствие в учете ничтожных сделок и фактов 

мошенничества. Полученные  результаты в совокупности позволят аудитору  

сделать правильный вывод о финансово-хозяйственном положении аудируемого 

 
15 Авторы раздела: Ермишина О.Ф., Плохих Е.Д., Камалетдинова А.И. 
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субъекта,  о причинах и изменениях  деятельности и в целом прийти к 

обоснованным решениям.  

В-четвертых, аудиторская проверка является «роскошью», и никто ее 

проводить на безвозмездной основе не будет. Руководству хозяйствующего 

субъекта придется решить данную проблему в двух ракурсах: 

- сьэкономить на аудиторских расходах и заказать аудиторскую услугу у 

фирмы низшего звена с невысоким прейскурантом и качеством оказания услуг; 

- обратиться к профессиональной аудиторской фирме, у которой «высокий 

прейскурант соответствует качеству», и съэкономить в данном случае не 

получится. 

В-пятых, при оказании аудиторских услуг аудиторскими организациями, а 

также аудиторами должны быть соблюдены определенные правила, в частности, 

принцип независимости, который подразумевает отсутствие не только 

различного рода отношений, но и прочих связей (например, родственных, 

дружеских, имущественных и т.д.) аудиторской фирмы и аудируемой 

организации. 

Результатом аудиторского контроля является стандартная форма 

аудиторского заключения, которая состоит из утвержденных разделов, суть 

которых изложена в ст. 6 Федерального закона № 307. Также стоит отметить, что 

начиная с 2018г. выводы аудитора, представленные в аудиторском заключении, 

должны соответствовать МСА, но только в той части, которая не нарушает 

«букву закона». Содержание аудиторского заключения дает четкое 

представление о составе имущества хозяйствующего субъекта, его текущих 

обязательствах и расчетах с банками, кредиторами и прочими контрагентами, но 

основные разделы состоят: из вводной части, аналитической и итоговой.  

В конце аудиторского заключения прикладывается финансовая отчетность 

хозяйствующего субъекта. Содержание аудиторского заключения, представлена 

на рисунке 1. 

Поскольку аудиторское заключение является официальным документом, 

то оно издается аудируемой организацией по определенной форме, имеет четкую 

процедуру составления и представления аудируемому субъекту. 

Круг лиц, которым представляется аудиторское заключение, состоит из 

лиц, заключившего договор оказания аудиторских услуг, ими могут быть не 

только представители налоговой инспекции, но и например, обслуживающие 

банки. 

В связи с тем, что цель аудита состоит в выражении мнения о 

достоверности бухгалтерской отчетности, аудитор также должен высказать 

мнение что показатели, представленные в этой отчетности составлены во всех 

существенны аспектах на основании принятого нормативного законодательства. 

Вышеперечисленные аспекты подтверждают следующие моменты: 

• аудиторское заключение является важным инструментом подтверждения 

уровня надежности бухгалтерской финансовой информации 

хозяйствующего субъекта; 

• к аудиторскому заключению в части его составления предъявляются 

четкие требования к его содержанию и оформлению. 
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1.Название 

документа 
• Аудиторское заключение. 

2. Кому адресовано • обычно руководству хозяйствующего субъекта, 

его акционерам. Отражается юридический адрес. 

3.Информация о 

лице проводившего 

проверку или 

сведения об 

аудиторской 

организации 

• полное название, юридический адрес, 

наименование саморегулируемой организации 

аудиторов, членами которой является данная 

аудиторская организация, номер в реестре аудиторов и 

аудиторских фирм. 

4.Перечень 

бухгалтерской 

финансовой 

отчетности 

• перечисляются все формы отчетности, в 

отношении которых проводилась аудиторская проверка 

(акцентируется внимание периода составления 

отчетности). 

5.Сведения о работе 

аудиторской 

компанией, 

выполненной в 

рамках договора об 

оказания 

аудиторских услуг  

• выражается мнение о достоверности данных 

представленной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

• перечисляются выявленные обстоятельства, 

которые могут повлиять на достоверность учетных 

данных. 

6.Результаты 

аудиторской 

проверки  

подтверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности 

в части: 

• корректности уплаты обязательных платежей; 

• правильности расчетов (налогооблагаемой базы, 

базы по страховым взносам и пр.); 

• правильности составления и заполнения 

первичных документов и бухгалтерских регистров, 

налоговых деклараций и т. п. 

7.Итоговая часть • имя руководителя задания, подпись аудитора, 

адрес аудитора, дата аудиторского заключения. 

Рис. 1. Содержание аудиторского заключения 

 

В целом, правила на основании которых формируются аудиторские 

заключения, закреплены в следующих международных стандартах аудита: 700 

«Формирование мнения и составление заключения о финансовой отчетности», 

701 "Информирование о ключевых вопросах аудита в аудиторском заключении", 

705 "Модифицированное мнение в аудиторском заключении", 706 "Разделы 

"Важные обстоятельства" и "Прочие сведения" в аудиторском заключении".   

Напомним, что регулирование аудиторской деятельности не стоит на 

месте, и в части последних изменений необходимо руководствоваться 

Содержание аудиторского заключения 
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Федеральным законом от 2 июля 2021 года № 359-ФЗ (далее – Закон № 359-ФЗ) 

который  внёс ряд изменений в законодательство РФ об аудиторской 

деятельности и в частности, в Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности». Эти новшества направлены на реализацию 

положений Концепции развития аудиторской деятельности в России до 2024 

года, которая утверждена распоряжением Правительства РФ от 31.12.2020 № 

3709-р. Так нововведения в области законодательства об аудиторской 

деятельности   затронули следующие вопросы: 

• терминология; 

• правовые основы регулирования аудиторской деятельности; 

• деятельность аудиторских организаций; 

• обязательный аудит и конкурсы; 

• оказание аудиторских услуг общественно значимым организациям; 

• аудиторское заключение; 

• квалификационный экзамен и аттестаты аудитора; 

• деятельность саморегулируемой организации (СРО) аудиторов; 

• контроль деятельности аудиторских организаций. 

Так до недавнего времени только три стандарта МСА (700, 705 и 706) 

определяли структуру и мнение аудитора при формировании аудиторского 

заключения, то в настоящее время шесть стандартов МСА регулируют данные 

вопросы. 

Придает юридическую силу аудиторскому заключению, тот факт если он 

составлен в соответствии с принятым нормативным законодательством и имеет 

строго утвержденную структуру. 

Так первоначальный раздел аудиторского заключения состоит из 

«Аудиторского мнения», в котором аудитор высказывает собственное 

аудиторское мнение, сформированное на основании проведенной аудиторской  

При этом, важно отметить, что «аудиторское мнение» может быть 

нескольких видов, как это представлено на рисунке 2.  

Если аудитором сделан вывод о том, что отчетность во всех существенных 

аспектах соответствует применимой основе составления и предоставления 

отчетности, то он выражает немодифицированное мнение. 
 

 
Рис.2.  Виды аудиторского заключения 

 

https://buhguru.com/away2.php?req=doc&base=LAW&n=389138&dst=1000000001&date=02.08.2021
https://buhguru.com/away2.php?req=doc&base=LAW&n=387008&dst=100004,1&date=02.08.2021
https://buhguru.com/away2.php?req=doc&base=LAW&n=387008&dst=100004,1&date=02.08.2021
https://buhguru.com/away2.php?req=doc&base=LAW&n=373602&dst=100002,1&date=02.08.2021
https://buhguru.com/away2.php?req=doc&base=LAW&n=373602&dst=100002,1&date=02.08.2021
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Если отчетность аудируемого субъекта содержит существенные 

искажения или аудитор не имеет возможности получить достаточные 

доказательства, которые указывают на существенные искажения финансовой 

отчетности, то такое мнение аудитора считается модифицированным.  

В соответствии с тем, какое мнение о достоверности бухгалтерской 

(финансовой) отчетности выразил аудитор, может быть выдано как 

модифицированное, так и немодифицированное аудиторское заключение с 

указанием соответствующего мнения.  

Следующим разделом аудиторского заключения выступает «Основание 

для выражения аудиторского мнения». Этот раздел является обязательной 

частью аудиторского заключения, даже если аудитором выражено 

немодифицированное мнение. 

В качестве дополнительных разделов аудиторского заключения выступают 

«Ключевые вопросы аудита», «Существенная неопределенность в отношении 

непрерывности деятельности», «Прочая информация» (включаются в состав 

аудиторского заключения в определённых случаях) [3, С. 62].     

Основная цель аудита состоит не только в выявлении ошибок: аудиторское 

заключение также содержит рекомендации по устранению недостатков, что 

делает его ценным руководством к действию [4, С. 120].     

К сожалению, на практике не редкие случаи, когда аудиторское 

заключение является ложным.  

Так под заведомо ложным аудиторским заключением понимается 

составленное без проведения аудита или составленное по результатам аудита, но 

явно противоречащее содержанию документов, представленных аудиторской 

организации (аудитору) и рассмотренных в процессе аудита. Заведомо ложным 

аудиторское заключение признается по решению суда.  

Такая практика, к сожалению, еще существует, и не первый год 

руководство хозяйствующего субъекта просто оплачивает аудиторской 

компании за бумажный носитель информации, на котором отражена информация 

о якобы проходившей аудиторской проверки и выданной по ее результатам 

аудиторского заключения. 

Согласно ФЗ «Об аудиторской деятельности», с заявлением в суд о 

признании аудиторского заключения заведомо ложным имеют право 

обращаться: 

1) лица, которым адресовано аудиторское заключение (в отношении 

адресованных им аудиторских заключений); 

2) Банк России (в отношении аудиторских заключений о бухгалтерской 

(финансовой) отчетности общественно значимых организаций на финансовом 

рынке); 

3) уполномоченный федеральный орган по контролю и надзору (в 

отношении аудиторских заключений о бухгалтерской (финансовой) отчетности 

общественно значимых организаций); 

4) государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (в 

отношении аудиторских заключений о бухгалтерской (финансовой) отчетности 

кредитных организаций и негосударственных пенсионных фондов); 

5) иные лица в случаях, определенных федеральными законами. 
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Проанализируем данные представленные в Отчете МФ РФ об основных 

показателях деятельности по осуществлению внешнего контроля качества 

работы аудиторских организаций, аудиторов в 2021 году (таблица 1) [7].    

Таблица 1 

Количество внешних проверок качества работы аудиторских организаций 

 и аудиторов 

Показатель  
ААС* ФК** 

 

 
2020 2021 2020*** 2021 

 

Количество проведенных проверок – всего 
2 813 3167 55 259 

в том числе:  

аудиторских организаций 527 539 55 259 

индивидуальных аудиторов 57 42 Х Х 

аудиторов (без индивидуальных) 2 229 2586 Х Х 

Из общего количества проведенных 

проверок: 
 

плановые 2 792 3131 46 228 

внеплановые 21 36 9 31 

проверки аудиторских организаций, 

проводивших аудит отчетности 

общественно значимых организаций 

235 320 55 259 

Количество случаев уклонения от 

прохождения внешнего контроля качества 

работы - всего 

198 357 6 24 

в том числе:  

аудиторских организаций 112 274 6 24 

аудиторов 86 83 Х Х 
 

* Ассоциация «Содружество». 
** Федеральное казначейство. 
*** В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 

апреля 2020 г. № 438 с 3 апреля по 31 декабря 2020 г. плановые проверки не 

проводились. 

 

Из таблицы 1 видно, что в 2021 году было увеличено количество проверок, 

Ассоциацией «Содружество» было проведено на 354 проверки больше, чем в 

предыдущем году, в том числе выросло количество случаев уклонения от 

проверок на 162 по сравнению с 2020 г. 

Рассмотрим оценку качества работы аудиторских организаций за два года 

в таблице 2. 

Из таблицы 2 видно, что количество серьезных нарушений выросло, так в 

2021 году было выявлено на 36 существенных неустранимых нарушений 
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больше, чем в 2020 году, увеличились так же случаи грубых нарушений в работе 

аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов. 

Таблица 2 

Оценка саморегулируемой организацией аудиторов качества работы 

аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов 

 

Оценка качества работы 

 

Количество 

аудиторских 

организаций 

индивидуальных 

аудиторов 

2020г. 2021г. 2020г. 2021г. 

Не выявлены нарушения 3 0 2 0 

Выявлены несущественные 

нарушения 

148 101 17 2 

Выявлены существенные устранимые 

нарушения 

111 93 5 3 

Выявлены существенные 

неустранимые нарушения 

208 244 16 21 

Выявлены грубые нарушения 28 58 4 6 

Не осуществлялась аудиторская 

деятельность 

8 9 13 8 

 

Проведем анализ типичных нарушений, выявленных в ходе внешнего 

контроля качества работы аудиторских организаций и индивидуальных 

аудиторов в таблице 3. 

Таблица 3 

 Типичные нарушения, выявленные в ходе внешнего контроля качества работы 

аудиторских организаций и аудиторов 
Нарушения  Вид нарушения 

1  2 

Федерального закона 

«Об аудиторской 

деятельности» 

Нарушения требований к членству в саморегулируемой организации 

аудиторов 

Нарушения требования об уведомлении Федерального казначейства о 

начале оказания услуг по проведению обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности общественно значимых 

организаций 

Нарушения требований об участии аудитора в аудиторской 

деятельности в соответствии с типом квалификационного аттестата 

Нарушения требований к хранению документов (копий документов) 

полученных и (или) составленных в ходе оказания аудиторских услуг 

Неисполнение обязанности проходить внешний контроль качества 

работы 

Неисполнение обязанности уведомлять Росфинмониторинг в целях 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, или финансированию терроризма  

Неисполнение обязанности уведомлять саморегулируемую 

организацию аудиторов об изменениях в сведениях, содержащихся в 

реестре аудиторов и аудиторских организаций 
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Нарушения 

стандартов 

аудиторской 

деятельности 

Нарушения требований к форме, содержанию, порядку подписания и 

представления аудиторского заключения  

Нарушения требований к системе контроля качества услуг в 

аудиторской организации  

Нарушение требований, связанных с оценкой рисков существенного 

искажения информации 

Нарушения требований, предъявляемых к рабочей документации  

Нарушения требований к порядку согласования условий проведения 

аудита с аудируемым лицом 

Нарушения требований в отношении изучения информации о 

связанных сторонах 

Нарушения требований к обязанностям аудитора по рассмотрению 

соблюдения аудируемым лицом требований нормативных правовых 

актов в ходе аудита 

Нарушения требований в отношении действий аудитора по проверке 

правомерности применения аудируемым лицом допущения о 

непрерывности его деятельности при составлении бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Нарушения требований, связанных с получением аудиторских 

доказательств  

Нарушения требований в отношении использования заявлений и 

разъяснений руководства аудируемого лица 

Нарушения требований в отношении сообщения информации, 

полученной по результатам аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, руководству аудируемого лица и представителям 

собственника этого лица 

Нарушения требований к планированию аудита 

Нарушения требований к выборочным процедурам, а также к методам 

отбора элементов при тестировании  

Нарушения требований к обязанностям аудитора по рассмотрению 

недобросовестных действий в ходе аудита  

Нарушения требований в отношении действий аудитора по 

выявлению и оценке событий, возникших после отчетной даты  

Нарушения Кодекса 

профессиональной 

этики аудиторов и 

Правил 

независимости 

аудиторов и 

аудиторских 

организаций 

Нарушения требований в отношении соблюдения отдельных 

принципов профессиональной этики  

Нарушения требований в отношении выявления угроз независимости 

Нарушения требований к документированию решений по вопросам 

независимости  

Совершение действий, которые могут дискредитировать аудиторскую 

профессию 

 

Из таблицы 3 видно, что одно из часто встречающихся нарушений, это – 

нарушения требований к форме, содержанию, порядку подписания и 

представления аудиторского заключения, следовательно стоит рассмотреть 

требования к форме аудиторского заключения и провести анализ 

действительного аудиторского заключения на примере ПАО «Магнит». 

Поэтому рассмотрим Аудиторское заключение независимого аудитора о 

консолидированной финансовой отчетности ПАО «Магнит» за 2021 г. 

По мнению независимого аудитора консолидированная финансовая 

отчетность ПАО «Магнит» отражает достоверно во всех существенных 
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отношениях консолидированное финансовое положение организации. 

Аудиторское заключение проводилось в соответствии с Международными 

стандартами аудита. Аудитор полагает, что полученные аудиторские 

доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить 

основанием для выражения мнения аудитора.  

Изучим следующие вопросы, рассмотренные в ходе аудита: 

1. Признание скидок от поставщиков (снижение себестоимости товара за 

счет скидки от поставщика) 

2. Оценка товаров для перепродажи (оценка порядка отнесения сумм 

расходов по обработке на балансовую стоимость товаров для 

перепродажи) 

3. Тестирование на обесценивание основных средств и активов в форме 

права пользования (субъективный процесс оценки руководством 

возмещаемой стоимости, основанный на допущениях, в частности 

будущих денежных потоках, капитальных затратах и ставке 

дисконтирования) 

4. Предварительная оценка распределения покупной цены при 

объединении бизнеса (после приобретения контроля ПАО «Магнит» 

над компанией ДИКСИ за счет покупки 100% обыкновенных акций, 

появился вопрос предварительной оценки распределения покупной 

цены). 

Итак, данное аудиторское заключение составлено верно, мнение 

независимого аудитора указанно, так же в документе указывается 

ответственность руководства и Совета директоров за консолидированную 

финансовую отчетность и ответственность аудитора за аудит 

консолидированной финансовой отчетности. 

В приказах ФНС от 13.11.2019 №ММВ-7-1/569@ и от 13.11.2019 № ММВ-

7-1/570@ представлены порядок, сроки и условия представления, как 

аудиторского заключения, так и форм отчетности хозяйствующего субъекта. 

В ст. 18 Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (ред. от 

30.12.2021г. № 443-ФЗ), аудиторское заключение, полученное по результатам 

обязательного аудита хозяйствующий субъект представляет в Федеральную 

налоговую службу вместе с бухгалтерской финансовой отчетностью, не позднее 

31 марта текущего года, следующего за отчетным. В данном случае 

хозяйствующий субъект может использовать электронную форму 

представления. 

Если хозяйствующий субъект имеет весомые показатели отчетности, то в 

данном случае аудиторскую проверку необходимо проводить до окончания 

календарного года, чтобы не просто «проаудироваться», а чтобы успеть внести 

корректирующие действия в том случае, если аудиторы выявят ошибки в 

организации учета и погрешности в составлении отчетности. Утвержденная 

финансовая отчетность вместе с аудиторским заключением сдается не только в 

налоговую инспекцию, но и представляется собственникам (акционерам). 

Поэтому обязательный аудит необходимо также провести до проведения 

годового собрания собственников (акционеров). По принятому нормативному 

законодательству: 
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• для ООО срок проведения общего собрания до 30 апреля текущего года 

следующего за отчетным; 

• для АО — до 30 июня текущего года следующего за отчетным. 

Напомним, что в бухгалтерской практике существует ответственность 

за неисполнение обязанностей, которые вытекают из аудиторской деятельности. 

В большинстве случаев, это только административная ответственность, под 

которую попадает либо хозяйствующий субъект, либо его руководитель 

(таблица 4). 

Таблица 4  

Ответственность за неисполнение обязанностей, которые вытекают 

из аудиторской деятельности в части составления аудиторского заключения 

Нарушение Ответственность 

 

Штрафные санкции 

1.Аудиторское 

заключение 

не было 

предоставлено  

Административная 

(ст. 15.11 КоАП РФ). 

Составляется протокол 

об административном 

правонарушении. 

• для организаций — 

от 3000 до 5000 руб. 

• для должностных лиц — 

от 300 до 500 руб. 

 2.Аудиторское 

заключение 

предоставлено 

позже 

нормативных 

сроков 

3.Аудит не был 

проведен (хотя для 

хозяйствующего 

субъекта он был 

обязательным) 

Административная 

(ст. 15.11 КоАП РФ). 

Составляется протокол 

об административном 

правонарушении. 

 

• при первом нарушении 

от 5000 до 10 000 руб.; 

• при повторном 

нарушении от 10 000 

до 20 000 руб. либо 

дисквалификация от 1 года 

до 2 лет. 

Аудиторское 

заключение 

не представлено 

на общем собрании 

акционеров 

(учредителей)   

Нарушение п. 3 ст. 52  

 № 208-ФЗ 

«Об акционерных 

обществах» 

 Административная 

ответственность 

(ч. 2 ст. 15.23.1 КоАП 

РФ) 

 

• от 2000 до 4000 руб. для 

граждан; 

• от 20 000 до 30 000 

тысяч руб. или 1 год 

дисквалификации — для 

должностных лиц; 

• от 500 000 

до 700 000 руб. — для 

юридических лиц. 

 

 

 Аудиторская проверка и полученное по ее результатам аудиторское 

заключение позволит убедиться в корректности ведения учета и отчетности, а 

при необходимости – встретить налоговую проверку во всеоружии. Последняя 

позиция является как никогда правильной в современных реалиях, так как стоит 
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учитывать непростую экономическую обстановку и постоянно растущие 

аппетиты налоговых служб и прочих контролирующих органов. 
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4.2. Анализ влияний четвертой промышленной революции на появление и 

отражение цифровых бизнес-моделей в отчетности по МСФО16 

На данном этапе экономического развития социально-экономических 

систем исследователями отмечается повышенный научный интерес к появлению 

новых бизнес-моделей. В настоящее время появилось достаточно большое 

количество новых концепций (социальной ответственности, устойчивое 

развитие, теория стейкхолдеров, концепция интегрированной отчетности и 

создания ценности, цифровые модели) по причине повышенной 

неопределенности и изменений при неустойчивости функционирования самих 

социально-экономических систем.  

Понятие «бизнес-модель» прозвучало в экономических кругах впервые в 

конце 1940-х годов, затем закрепилось в деловых играх для руководителей. 

Единого мнения в экономической науке по термину «бизнес-модель» до 

сих пор не сформировалось. Неоднозначность подходов проявляется в трудах 

следующих ученых: 

Питер Друкер использует понятие теории бизнеса и понимает под ней 

совокупность предложения деятельности компании (1994) [1,2]. 

Пол Тиммерс рассматривает бизнес-модель как архитектуру продуктов, 

услуг и информационных потоков с их потенциальной выгодой и прибылью 

(1998). Автор включает в классификацию 11 моделей [3,4]. 

Майкл Льюис сводит суть понятия к способу получения прибыли и 

критически оценивает его как синоним непродуманных планов периода 

интернет-бума (1999) [5]. 

В 2008 году в Концепции «прорывных инноваций» Клэйтон Кристенсен 

определяет бизнес-модель как сочетание способов создания и предоставления 

клиенту ценности [6]. 

В понятийном аппарате из системы Международных стандартов 

финансовой отчетности (далее МСФО) у термина «бизнес-модель» существует 2 

различных значения: совокупность средств и методов, которые компания 

использует для получения доходов и зарабатывания прибыли; способ 

использования какого-либо актива для достижения заявленных целей компании. 

Проанализировав значение бизнес-модели в управлении финансами компании, 

мы можем сказать, что более точное и четкое описание понятия «бизнес-

модели», как финансового инструмента, дает второе определение. Кроме того, 

следуя истории, истоки рассматриваемого инструмента уходят в понятие 

«намерение менеджмента», которое до сих пор еще имеет место быть [7]. 

Типично считать, что «бизнес-модель» характеризует одну и ту же модель 

использования активов для достижения поставленных целей, но для разных 

предприятий. Но это ошибочное мнение. 

С точки зрения активов в системе МСФО приведем в пример 3 бизнес-

модели: классическая производственная бизнес-модель на уровне компании, и 

две бизнес-модели на уровне активов: бизнес-модель использования для 

фабрики и трёх складов, и распространённая бизнес-модель инвестирования для 

сдаваемого в аренду склада в условиях кризиса. 

 
16 Авторы раздела: Каращенко В.В., Довлатова Г.П. 
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Перейдем к общей классификации существующих бизнес - моделей в 

хронологических рамках с 1994 -2011гг.  

Термин «бизнес-модель» получил широкое распространение с появлением 

персонального компьютера и электронных таблиц. Эти инструменты позволяют 

предпринимателям экспериментировать, тестировать и в то же время 

планировать затраты и потоки поступления доходов. С помощью таблиц 

предприниматели вносят быстрые изменения в бизнес-модели и сразу видят, как 

эти изменения могут повлиять на их бизнес сегодня и в будущем. 

На основе обобщённого анализа бизнес-моделей [8], существующих на 

сегодняшний момент, была составлена таблица 1. 

Таблица 1 

Анализ существующих бизнес-моделей (в период 1994 г.-2011 г.) 

Наименование 

бизнес-моделей 
Основные характеристики 

Примеры бизнес-

моделей 

Реклама 

В рекламной бизнес-модели 

необходимо удовлетворить 

потребности двух групп клиентов: 

читателей или зрителей, а также 

рекламодателей. 

The New York 

Times, YouTube, 

Instagram 

Партнерская 

программа 

Чаще всего в партнерской модели 

используются ссылки (они 

встраиваются в контент), а не 

визуальные рекламные объявления, 

которые легко идентифицируются. 

 

«Альпина 

Паблишер», Ozon, 

Aviasales 

UniSender, 

Nethouse, 

SpaceWeb 

Комиссия 

Посреднические бизнесы связывают 

покупателей и продавцов, тем 

самым упрощая сделку.  

Агентства 

недвижимости, PR-

агентства, event-

компании, 

рекрутинговые 

агентства 

Кастомизация 

(«видоизменение»)  

Некоторые компании используют 

существующие продукты или 

услуги, дополняя их элементами, 

которые делают каждую продажу 

уникальной для конкретного 

клиента.  

NIKEiD, «Рубашка 

на заказ», Puma, 

Adidas, Air Jordan 

Краудсорсинг 

(«привлечение 

ресурсов») 

Эта бизнес-модель чаще всего 

сочетается с рекламным форматом 

для получения дохода, но есть много 

других вариантов этой модели на 

добровольных началах.  

ЖЖ, YouTube, 

P&G Connect and 

Develop 

Википедия 
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Отказ от 

посредников 

Работа без посредников 

предполагает обход всех в цепочке 

поставок и продажу товаров 

потребителям напрямую. 

Casper, Dell 

Дробление 

Вместо продажи всего продукта 

можно продавать только часть этого 

продукта, используя бизнес-модель 

дробления. Один из лучших 

примеров этой бизнес-модели — 

совместная аренда имущества, когда 

группа людей владеет только частью 

дома для отдыха. 

Disney Vacation 

Club, NetJets 

Франшиза 

Бизнес-модель предполагает 

продажу стратегии для запуска и 

ведения успешного бизнеса кому-то 

другому.  

Domino`s Pizza, 

McDonald's, 

Subway, 

«Шоколадница» 

Freemium 

Бизнес-модель предполагает, что 

бесплатно предоставляется часть 

своего продукта или услуги и 

взимаете плату за дополнительные 

опции.  

MailChimp, 

Evernote, LinkedIn, 

Lingualeо 

Лизинг 

Модель лизинга чаще всего 

используется для дорогостоящих 

продуктов, когда клиенты не могут 

позволить себе покупку, но зато им 

доступна аренда продукта на 

определенное время. 

«Уралпромлизинг», 

«ЛИАКОН», 

«ЗЕСТ» 

Low-touch 

Благодаря бизнес-модели с низким 

уровнем обслуживания компании 

снижают свои цены за счет 

предоставления меньшего 

количества услуг.  

IKEA, Ryan Air, 

«Победа»  

Маркетплейс 

Торговые площадки позволяют 

продавцам выставлять товары для 

продажи и предоставлять клиентам 

простые инструменты для контакта 

с продавцами.  

eBay, Airbnb, 

«Ярмарка 

Мастеров», 

Ticketland, 

Wildberries, Ozon, 

Lamoda 

Оплата по факту 

использования 

Вместо предварительной покупки 

определенного количества 

продуктов клиенты оплачивают 

фактическое использование в конце 

расчетного периода.  

HP Instant Ink 

«Бритва и лезвие» 
 Цель продажи – завлечь клиента в 

систему постоянного 

Gillette, струйные 

принтеры, 

https://kontur-ru.turbopages.org/kontur.ru/s/articles/4163?parent-reqid=1632344367747680-1770613919995397687704196-prestable-app-host-sas-web-yp-151
https://kontur-ru.turbopages.org/kontur.ru/s/articles/1315?parent-reqid=1632344367747680-1770613919995397687704196-prestable-app-host-sas-web-yp-151
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взаимодействия и гарантия того, что 

с течением времени будет много 

дополнительных покупок. 

Caterpillar, 

Amazon's Kindle 

«Бритва и лезвие 

наоборот» 

 Однако в отличие от предыдущего 

варианта, первоначальная покупка в 

этом случае становится большой 

продажей, в результате которой 

компания зарабатывает большую 

часть своих денег. 

iPod и iTunes, 

Keynote, Numbers 

Обратный аукцион Эта бизнес-модель дает 

возможность покупателям называть 

продавцам свою цену. 

Priceline.com, 

LendingTree 

Подписка Эта бизнес-модель становится все 

более распространенной. Суть ее 

заключается в том, что потребители 

должны вносить абонентскую плату 

за доступ к услуге.  

Netflix, Salesforce, 

Comcast 

 

Таким образом, первая рекламная бизнес-модель, является самой давней и 

типовой. Партнерская бизнес-модель – это трансформация рекламной. 

Посредническая бизнес-модель упрощает все виды сделок по всем услугам. 

Бизнес-модель «кастомизация» используется при продаже уникального 

продукта, услуги. Бизнес-модель «Франшиза» получила большое 

распространение в ресторанном бизнесе: даже в городе Шахты, Ростовской 

области (который является дотационным) в постпандемийный период 

наибольшую популярность приобрела Франшиза «Мята lounge» и удержалась на 

рынке. Бизнес-модель «Лизинг» теряет тепы роста и популярность из-за 

дороговизны. Самая бюджетная бизнес-модель «Low-touch». В Ростовской 

области она встречается в таких бывших шахтёрских городах как Гуково, 

Красный Сулин, Зверево. В цифровой на базе цифровых платформ становится 

распространённой бизнес-моделей «Подписка». По терминологии Клауса Шваба 

– это бизнес-модель на основе комбинаций, в них происходит значимый переход 

от владения к получению доступа. 

На территории России наиболее популярными маркетплейсами являются 

Wildberries, Ozon, Lamoda.     

Переходим к классификации бизнес-моделей по международным 

стандартам финансовой отчетности (далее- МСФО). Отметим, что МСФО 

зародились в 1973 году, разделение МСФО для малых и средних предприятий, а 

также для общественного (государственного) сектора появилось только в 2009 и 

2010 годах соответственно. В данном исследовании за основу принимались  

МСФО для коммерческого сектора. Что касается конвергенции (слияния)  2002 

года  МСФО с американскими стандартами  (US GAAP), то она была отменена в 

2009 году.  

Различие в бизнес-моделях на уровне активов в МСФО признавалось 

важным всегда, однако, не всегда формулировалось прямо и явно. 
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Подавляющую часть истории в МСФО вместо термина бизнес-модель 

использовалось близкое понятие «намерение менеджмента». То есть цель 

приобретения того или иного актива. Однако, поскольку намерения – это одно, а 

дела – это другое, то, начиная со стандарта МСФО (IFRS) 9 «Финансовые 

инструменты» МСФО явно ссылаются на бизнес-модель: по сути, намерения 

руководства компании, подтверждённые его фактическими действиями. Не по 

словам, но по делам нужно судить о бизнес-модели [9]. 

Хотя целью бизнес-модели, используемой компанией, может быть 

удержание финансовых активов с целью получения предусмотренных договором 

денежных потоков, совсем необязательно, чтобы компания удерживала все эти 

инструменты до наступления срока погашения. Даже в случае, если имеют место 

продажи финансовых активов или ожидаются такие продажи в будущем, бизнес-

модель, может классифицироваться в эту категорию. 

Разобравшись в зависимости финансовых стандартов от типа управления 

компанией имеющимися у них финансовыми инструментами, мы можем перейти 

к результату их использования: денежным потокам. 

Для финансовых активов МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: 

признание и оценка» имелось две категории классификации: по 

амортизационной стоимости, по справедливой стоимости, но МСФО (IFRS) 9 

«Финансовые инструменты» вводит еще одну классификационную категорию: 

по амортизационной стоимости и по справедливой стоимости одновременно. 

[10] 

Классификация финансовых активов в МСФО (IFRS) 9 «Финансовые 

инструменты»  построена на управлении компанией группами финансовых 

активов и основных характеристиках денежных потоков, которые будут 

получены от этих активов.  

Таким образом, Совет по МСФО решил сблизить бухгалтерский и 

управленческий учет, который использует руководство компаний в отношении 

активов. Подобный подход нацелен на то формировании возможности 

пользователям отчетности предсказывать будущие денежные потоки к 

получению. Классификация и оценка финансовых активов по МСФО (IFRS) 9 

«Финансовые инструменты» тесно связана с экономическим поведением 

компании-инвестора, то есть с «бизнес-моделями управления» этими активами. 

Финансовый актив должен оцениваться по амортизированной стоимости, 

если выполняются два условия: 

1. Финансовый актив удерживается в рамках бизнес-модели, целью 

которой является получение предусмотренных договором денежных потоков. 

2. Денежные потоки являются исключительно выплатами основной суммы 

долга и процентов на непогашенную часть основной суммы долга. 

Амортизированная стоимость рассчитывается методом эффективной 

ставки процента, которая дисконтирует расчетные будущие денежные 

поступления на  испротяжении ожидаемого срока действия финансового актива. 

То есть амортизированная стоимость отражает денежные потоки от 

финансового актива, которые компания получит в том случае, если будет 

держать этот актив до погашения. 
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Если компания рассчитывает получить денежные потоки от продажи 

финансовых активов, то такие активы должны оцениваться в финансовой 

отчетности по справедливой стоимости c отражением изменений в справедливой 

стоимости через прибыль/убыток. 

Рассмотрев первые два вида денежных потоков, предусмотренных, как в 

МСФО (IAS) «39», так и в новом МСФО (IFRS) «9», следует перейти к главной 

отличительной черте этих международных стандартов, а именно, к третьей 

классификационной категории денежных потоков одновременно по 

амортизированной и по справедливой стоимости. 

Данная категория была введена Советом по МСФО после обращений 

страховых компаний, которые используют промежуточную бизнес-модель для 

управления финансовыми активами: стремятся увеличить доход от портфеля 

инвестиций как за счет получения денежных потоков в виде процентов, так и за 

счет продажи по цене, превышающей цену покупки. 

Такому типу бизнес-модели могут соответствовать различные цели: 

управление ежедневными потребностями в ликвидности, поддержка 

определенного уровня доходности по процентам или обеспечение соответствия 

сроков действия финансовых активов срокам действия обязательств, 

финансируемых данными активами. По сравнению с бизнес-моделью, целью 

которой является удержание финансовых активов для получения процентов и 

основного долга, данная бизнес-модель, как правило, будет подразумевать более 

частые и большие по объемам продажи. Это происходит из-за того, что продажа 

финансовых активов является неотъемлемым условием достижения цели бизнес-

модели, а не побочной операцией [11, 12].  

Перейдем к анализу предпосылок появления новых цифровых бизнес-

моделей (операционных моделей) при цифровых трансформациях. 

Цифровые технологии обуславливают изменение парадигм в экономике, 

бизнесе, социуме и всей социально-экономической системы в целом.  

На данном глобальном этапе операционные модели трансформируются в 

новые цифровые модели под влиянием следующих предпосылок. 

Сгруппируем предпосылки как источники прорыва: 

1. Новые технологии накопления и сетей 

2. Конкуренты с доступом к глобальным цифровым платформам 

3. Растущая прозрачность 

4. Изменение потребительского поведения и экономики потребления 

5. Появление сложных форм инноваций 

6. Сочетание цифрового, физического и биологических миров 

7. Изменение во владении активами 

Отметим, что прорыв затрагивает и спрос, и предложение бизнеса, 

операционная схема меняется, способы работы должны быть непрерывно 

инновационными. Изменения носят положительный, отрицательный или 

неопределенный эффект.  

Но даже инновационные бизнес-модели при попытке оценить их 

эффективность не дают гарантий устойчивости деятельности компаний в 

долгосрочной перспективе. 

Приведем классификацию различных видов цифровых бизнес-моделей: 
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1. Свободная модель (другой аналогичный термин - Специальная модель) 

2. Фримиевая модель  

3. Модель по запросу 

4. Модель электронной коммерции  

5. Модель рыночной площадки (Пиринговая, двусторонняя рыночная 

площадка) 

6. Модель экосистемы 

7. Модель доступа с правом собственности/ модель совместного 

использования 

8. Модель опыта  

9. Модель подписки  

10. Модель с открытым исходным кодом  

Вышеперечисленные модели обладают схожими характеристиками: 

ценность создается с помощью цифровых технологий, данные модели являются 

новинками на рынке, обязательное наличие цифровых каналов и цифрового 

формата. 

Перейдем к анализу новых бизнес-моделей под влиянием воздействий 

четвертой промышленной революции в части цифровых платформ в различных 

отраслях.  

Новые бизнес-модели – это комбинированные модели с объединением 

цифровых, физических и биологических измерений. Такое сочетание 

трансформирует целые отрасли, системы производства и потребления. 

Происходит сочетание цифровых активов и инновационных комбинаций. 

Представим схематично описание новой комбинированной бизнес-

модели: цифровой актив + цифровая платформа. 

В этой схеме происходит реорганизация актива с переходом от владения к 

использованию с получением прав доступа. Под влиянием предпосылок 

меняются операционные модели компаний, особенно отраслей здравоохранения 

и автотранспорта. 

Пример отрасли здравоохранения: бизнес-модель технологии 3D – печати 

(биопечати). 

Пример транспортной отрасли: бизнес-модель Uber. 

Отрасль спортивной и физической культуры также сталкивается с 

изменениями, в связи внедрения в них цифровых платформ. Влияние цифровых 

платформ на спорт может быть ка положительной, так и отрицательно.  

К примеру: Платформа Crossfit в момент пандемии проводила онлайн 

тренинги, на которых люди могли наблюдать за тренером и сами уже находясь 

дома заниматься спортом. На этом примере мы видим, как люди могут 

заниматься спортом, не выходя из дома, или не имеющих транспортной 

составляющей, или удаленности. Которое не могли это делать из-за расстояния, 

места, времени и т.д.  Они также могут пообщаться с тренером как онлайн по 

видео звонку, так и в режиме чата. Могут записать своих детей, родственников 

или себя на секцию, не выходя из дома. Могу провести оплату онлайн, что 

вызывает еще больше удобства, но удорожание. 

Но в любой структуре есть изъян. Из всех вышеперечисленных 

положительных возможностей, мы видим, что вследствие, человек теряет 
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прямого контакта. Это может хорошо в момент пандемии. Это online 

зависимость может прервать все контакты человека с человеком. Появится новая 

компьютерная зависимость 

В финансовой области новые модели выгладят следующим образом: 

Целевая операционная модель является механизмом, при помощи которого 

выстраивается взаимодействие между блоками и создаются условия для 

реализации целевых характеристик финансовой функции. 

 

 
 

Рис. 1. Блоки целевой операционной модели  

 

 
 

Рис. 2. Блоки целевой функциональной модели  

 

Вывод: В данных моделях цифровые возможности проявляются или в 

более высоких ценах, или в более низкой себестоимости, и самое главное – в 

фундаментальном изменении операционной бизнес-модели. Сдвиг в моделях 

происходит из-за тотальной аренды, использования активов вместо владения с 
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экономико-юридической точки зрения, с производственной – устройство в 

качестве услуги. 

Обобщим влияния четвертой промышленной революции на отражение в 

отчетности по МСФО новых бизнес-моделей (сдвигов) и обоснования 

необходимости разработки обновленных МСФО. Сам термин Четвертая 

промышленная революция был введен в 2011 г., в рамках немецкой инициативы 

- Индустрии 4.0. 

Из четвертой промышленной революции вытекают четыре основные 

последствия: 

– ожидание потребителей меняются; 

– качество продуктов совершенствуется за счет данных, повышающих 

производительность активов; 

– новые партнерства формируются по мере осознания компаниями 

важности новых форм сотрудничества; 

– операционные модели трансформируются в новые цифровые модели 

[14]. 

Раскроем четвертое последствие и его влияние на трансформации.   

1. Согласно четвертому основному последствию для всех отраслей (по К. 

Швабу) операционные модели трансформируются в новые цифровые модели. 

2. Цифровые технологии повышают прозрачность учета и отчетности по 

всем транзакциям, требуют непрерывных корректировок и уточнений. Учет и 

отчетность становится глобальным, налогообложение происходит в режиме 

реального времени, «цепочка блоков транзакций» представляет собой 

всемирную бухгалтерскую книгу. 

3. Новые технологии трансформируют восприятие и управление активами 

со стороны компаний. 

4. Происходит пересмотр бизнес-моделей и пересмотр МСФО, 

отражающих активы этих операционных моделей. 

5. Делается акцент на смещение предоставления удаленных услуг без 

приобретения активов, а через услугу, к которой получают доступ. 

6. Бизнес-модели меняют и организационные структуры компаний и 

подразделений, разрушают иерархические структуры и цепочки создания 

стоимости. 

В цепочки «кристалл роста»: планирование → технологии→ деньги→ 

эффективность→ предпринимательство вторым ключевым фактором являются 

технологии [15]. 

В части отражения цифровых активов необходим пересмотр следующих 

МСФО для коммерческого сектора: 

1. МСФО 2 «Запасы» - учет у дилера/брокера 

2. МСФО 38 «Нематериальные активы» - при учете прироста капитала 
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3. Неприменение МСФО (IFRS) 15 Выручка по договорам с покупателями 

у майнеров (инвесторов) – нет покупателей, нет договора. Необходим проект 

стандарта по учету цифровой выручки или новых интерпретаций стандарта. 

4. Учет бизнес-моделей по МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» 

5. При сдвиге в операционной модели от владения собственности к 

использованию – пересмотр МСФО [IAS]16 «Аренда». 

В коммерческом секторе экономике по учету и отчетности криптовалют в 

соответствии с МСФО уже существуют много разъяснений IFRIC, но все равно 

остается ряд пробелов и вопросов по порядку учета таких активов. Банковские, 

инвестиционные и финансовые специалисты спорят об объекте криптовалюты, 

как инвестиции (в частности, биткойн). Учетная правовая законность по-

прежнему остается под сомнением. 

В общественном секторе экономике под влиянием четвертой 

промышленной революции происходит активный рост научных исследований и 

разработок.  

Два стандарта требуют пересмотра МСФО ОС 9 «Выручка от обменных 

операций» и МСФО ОС 23 «Выручка от необменных операций (налоги и 

трансферты)». Такие работы отражаются в отчетности за символическую плату, 

хотя доля таких операций значительна. 

С точки зрения устойчивого развития предприятий при переходе на новые 

цифровые бизнес-модели необходимо ориентироваться на совместную работу 

партнеров в цепочке создания стоимости по разработке системы управления 

данных бизнес-моделей на основе данных интегрированной отчетности. 
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4.3. Риски и управление ими в процессе гармонизации бухгалтерского 

учета в условиях Евразийского экономического союза17 

 

Введение 

Актуальность темы. В современном мире нестабильная экономическая и 

политическая ситуация придает особую важность вопросам исследования 

развития интеграционных процессов. В результате усиления конкурентной 

борьбы между экономическими субъектами и государствами, возникновения 

новых сфер конкуренции отдельным экономическим субъектам или 

государствам становится сложно удерживать свои позиции в условиях 

глобализации мировой экономики. Это объясняет необходимость кооперации и 

интеграции материальных, производственных, финансовых, трудовых, 

инновационных ресурсов отдельных государств. В результате формируются 

региональные интеграционные объединения, ярким примером которых 

выступает Евразийский экономический союз (далее – ЕАЭС), представляющий 

собой международную организацию региональной экономической интеграции. 

Объект исследования. Организация бухгалтерского учета в странах-членах 

ЕАЭС. 

Предмет исследования. Вопросы теории и практики гармонизации 

бухгалтерского учета. 

Цель исследования. Изучение рисков гармонизации бухгалтерского учета 

и отчетности и анализ методов управления ими. 

Методы и методология. Сравнение, группировка, анализ и синтез, 

алгоритмизация, системный подход к анализу. 

Нормативная база исследования. Нормативную базу исследования 

составили законодательные и нормативные документы государств-членов 

ЕАЭС, Европейского союза, Содружества независимых государств (далее – 

СНГ), Таможенного союза, МСФО. 

 

Теоретические аспекты гармонизации в контексте цифровизации 

В современных условиях нарастающей конкуренции и углубляющихся 

процессов глобализации основополагающим фактором качественного 

позиционирования на мировом рынке является то, насколько своевременно и 

эффективно компания отвечает вызовам времени. Одним из таких можно назвать 

процесс цифровизации, интеграция в который важна не только с точки зрения 

компаний, но и целых государств. Цифровизация в современных условиях 

составляет фундамент для формирования качественно новых рынков и условий 

их функционирования. Она создает принципиально новые подходы к аналитике, 

управлению рисками и прогнозированию. Такой ход событий способен поменять 

структуру не только отдельных компаний или государств, но и мировой 

экономики в целом.  

Таким образом, смещаются и конкурентные полюса. К субъектам 

экономики появляются новые, продиктованные временем, требования к 

формированию, фильтрованию и использованию информации, а также ее 

 
17 Авторы раздела: Осмонова А.А., Эмирова А.Э. 
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публикации. Наиболее остро это касается целей бухгалтерского учета, так как 

финансовая отчетность, составляемая на ее основе, является главным 

инструмен6том внешних пользователей при принятии решений.  

Как отмечают М. И. Сидорова и А. Ф. Гуляева, «информация сегодня 

становится стратегическим ресурсом, который определяет на микроуровне 

дальнейшее развитие экономических субъектов и обеспечивает им устойчивую 

конкурентоспособность в долгосрочном периоде, а на макроуровне – развитие 

экономики в целом» [1].  

В контексте бухгалтерского учета требования к представлению 

информации еще более строгие, так как автоматизация сбора, обработки 

информации и ее представления несет решающую роль ля анализа этой 

информации. Основные технологические процессы данного контекста 

изображены на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Информационные процессы на предприятии 

 

Немаловажным является то, какую политику страна ведет в отношении 

гармонизации. Конкурентоспособность предприятия как субъекта экономики 

определяется тем, какой вектор развития государство взяло за 

основополагающий для себя. Чаще всего этот вектор переделяется 

региональными особенностями, которые, в свою очередь, определяют 

интеграционные процессы. Для Кыргызстана сегодня основополагающим 

вектором развития является Евразийский экономический союз (ЕАЭС).  

Это означает то, что и цифровизация в стране развивается в том 

направлении, которое задается союзом. Спецификой ЕАЭС здесь является то, 

что ими была поддержана выдвинутая Евразийской экономической комиссией 

инициатива по созданию на их базе Центра компетенций цифрового развития 

ЕАЭСЗ. По первоначальной задумке такой сценарий цифровизации нацелен не 

только на стандартизацию информационных процессов в странах-участницах 

ЕАЭС, но и на сохранение информационного суверенитета в них.  
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Успех в аспекте гармонизации и цифровизации экономики в контексте 

ЕАЭС не может быть достигнут без гармонизации составляющих этой 

экономики. Одним из ключевых здесь можно назвать бухгалтерский учет. 

Важно, что процесс гармонизации системы бухгалтерского учета и отчетности 

может быть успешен только в рамках его цифровизации. Это обусловлено тем, 

что в связи с вызовами времени альтернативного пути гармонизации любых 

экономических процессов нет. 

Однако в данном контексте следует четко понимать различия между 

гармонизацией, стандартизацией и унификацией процессов, так как каждый из 

них носит принципиально разный характер.   

В Большом экономическом словаре под редакцией А. Н. Азрилияна под 

гармонизацией понимается «приведение в состояние гармонии предметов, 

явлений, свойств; систематизация чего-либо», под стандартизацией – 

«установление норм и требований», под унификацией – «приведение чего-либо 

к единой системе, форме, к единообразию» [2].  

С.Н. Поленова под гармонизацией понимает «использование единых 

подходов к ведению учета и составлению финансовой отчетности, не 

противоречащих заложенным в стандартах разных стран», а под 

стандартизацией – формирование информации «в соответствии с едиными 

нормами и правилами» [3].  

Трактовка этих понятий довольно неоднозначна, учитывая, что по мнению 

второго автора феномен "гармонизации" включает в себя все три 

рассматриваемых понятия. Однако, более емким является определение, 

выдвинутое М. Гордовой, которое гласит, что «под гармонизацией систем 

бухгалтерского учета следует понимать обеспечение сопоставимости различных 

систем бухгалтерского учета; под стандартизацией систем бухгалтерского учета 

– разработку стандартов, предполагающих установление единых правил ведения 

учета и формирования отчетности; под унификацией систем бухгалтерского 

учета – создание единых форм бухгалтерской (финансовой) отчетности» [4].  

Рассматривая процесс гармонизации с этой позиции, важно определить, на 

каком уровне она осуществляется. На рисунке 2 представлены уровни 

реализации процесса гармонизации бухгалтерского учета. 

 

 

 

Рисунок 2. – Уровни реализации гармонизации бухгалтерского учета [4] 
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В данной работе гармонизация рассматривается с точи зрения союза 

государств, что влечет за собой видоизменения законов и информационных 

систем на уровне каждого отдельного государства, входящего в интеграционный 

союз. Нельзя не отметить то, что каждое их государств экономического союза 

заинтересовано в гармонизации процессов бухгалтерского учета и отчетности 

одинаково. 

Происходит это с позиции видоизменения структуры внешней торговли и 

движения денежного и инвестиционного капитала в этих странах. С углублением 

процессов интеграции внешняя торговля стран-участниц ЕАЭС между собой 

значительно выросла. И страны приобрели в лице союзников новые рынки. Но, 

что особенно важно, рынок капитала и движение инвестиций тоже постепенно 

трансформируется во внутриинтеграционное.  

С этой точки зрения гармонизация является первым и ключевым шагом для 

того, чтобы субъекты каждой их национальных экономик стран, входящих в 

ЕАЭС, могли эффективно сотрудничать и управлять рисками в процессе такого 

сотрудничества. При этом учетное законодательство каждой из отдельных стран 

должно трансформироваться в соответствии с теми рисками, которым 

подвержены национальные экономики в контексте интеграционного процесса 

(Таблица 1). 

Таблица 1 

Факторы риска организации бухгалтерского учета в странах ЕАЭС [4] 
Классификацион-

ный признак 

Группа факторов Виды факторов 

По сфере влияния Внешние - Факторы влияния изменений 

экологического, политического, социального, 

экономического, социального характера в 

мире и регионе в контексте государства; 

-Факторы влияния колебаний деловой 

активности на мировом рынке; 

- Факторы, которые появляются вследствие 

несовершенства экономического 

законодательства. 

Внутренние - Факторы несогласованности бухгалтерского 

законодательства в странах ЕАЭС; 

- Факторы временных лагов с точки зрения 

реакции национального государства на 

необходимость совершенствования; 

- Факторы сложности согласований на 

государственном уровне; 

- Факторы неравномерности получения 

информации в странах ЕАЭС; 

- Факторы, характеризующиеся различной 

квалификацией кадров в странах-участницах. 

По 

функциональному 

признаку 

Информационные - Факторы, обусловленные низкой 

надежностью информации; 

- Факторы низкой безопасности и гарантий 

конфиденциальности информации. 

Рыночные - Факторы высоких рисков колебаний на 

мировых рынках; 
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- Факторы повышения конкурентной среды; 

- Факторы риска потери доли рынка в стране. 

Человеческие - Факторы повышенных требований к кадрам, 

касающиеся квалификации; 

- Факторы низкой подготовленности 

сотрудников; 

- Факторы особенностей менталитета. 

 

Однако, на сегодняшний день процесс гармонизации должен быть 

рассмотрен с точки зрения уже сложившейся правовой базы. 

 

1. Сравнение учетного законодательства стран-участниц ЕАЭС 

Регулирование регламента составления и представления финансовой 

отчетности в каждой из рассматриваемых стран происходит, прежде всего, на 

уровне национальных законодательств. Рассмотрим нормативно-правовую базу 

каждого из государств-членов ЕАЭС: 

• Фундаментом бухгалтерского законодательства Российской Федерации 

является 402-ФЗ от 06.12.2011 «Ο бухгалтерском учете»; 

• В Республике Беларусь основной закон регулирования бухгалтерского 

учета – Закон РБ от 12.07.2013 №57-3 «Ο бухгалтерском учете и 

отчетности»; 

• Учетное законодательство Республики Казахстан регулируется Законом 

РК №234-III от 28.02.2007 «Ο бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности»; 

• Республика Армения регламентирует бухгалтерский учет посредством 

Закона РА от 31.01.2003 №ЗР-515 «Ο бухгалтерском учете»; 

• Главным законом организации бухгалтерского учета в Кыргызской 

Республике является Закон КР №76 от 24.09.2002 «Ο бухгалтерском 

учете». 

Однако, если рассматривать интеграционные процессы с точки зрения 

законодательного уровня, становится очевидным, что лишь процесс унификации 

таких законов смог бы избавить резидентов данных стран от проблем 

бюрократического характера. Но, как уже было отмечено выше, процесс 

гармонизации становится более предпочтительным с той точки зрения, что 

именно таким образом возможно наладить экономические потоки этих стран без 

ущерба национальному суверенитету. Тогда возникает необходимость 

рассмотрения вопроса представления финансовой отчетности как главного итога 

ведения бухгалтерского учета на любом предприятии. Рассмотрим особенности 

финансовой отчетности в каждой из стран ЕАЭС.  

В Российской Федерации порядок представления финансовой отчетности 

регулируется и регламентируется 402-ФЗ, который гласит, что под финансовой 

отчетностью следует понимать информацию, представляющую финансовое 

положение, финансовые результаты и движение денежных средств компании на 

дату отчетности. Закон наделяет финансовую отчетность задачами, которые 

состоят в достоверном, своевременном и стандартизированном представлении 

показателей финансового положения, финансовых результатов и движении 
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денежных средств и капитала компании. Такая отчетность должна быть 

составлена с той точки зрения, что представленная в ней информация играет 

ключевую роль для принятия решений с точки зрения ее пользователей.  

Закон также регламентирует периодичность представления финансовой 

отчетности, который в РФ составляет год – с 1 января по 31 декабря за 

исключением намерения компании ликвидироваться (реогранизоваться) или 

банкротства. Финансовая отчетность должна включать информацию ο всех 

единицах, принадлежащих компании, ο ее филиалах и подразделениях, в том 

числе иностранных, а также должна быть представлена в национальной валюте 

– российских рублях (приказ Минфина России от 6 июля 1999 г. № 43 «Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» (ПБУ 4/99)»).  

Финансовая отчетность в РФ состоит из отчета ο финансовых результатах 

и приложения к нему. Стандарты представления отчетности состоят из 

положений по бухгалтерскому учету (ПБУ), которые представляют 

обязательный к исполнению регламент при составлении и представлении 

отчетов. Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) не 

указаны в качестве обязательного регламента, однако именно они служат 

основой множества частей ПБУ (п. 4 ст. 20 Закона № 402-ФЗ).  

Несмотря на это, нормативно-правовая база страны реформируется в 

соответствии с международными стандартами в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 06.03.1998 № 283 «Об утверждении Программы 

реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности». Эта реформа призвана гармонизировать 

систему финансовой отчётности страны, не нарушая ее суверенитет, а также 

делать это постепенно, без ущерба для пользователей и составителей 

финансовой отчетности. Кроме того, подразумевается методическая поддержка 

субъектов экономики в использовании МСФО. 

В соответствии с направлениями реформы в сфере бухгалтерского учета 

был принят Федеральный закон от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной 

финансовой отчетности», согласно которому кредитные, страховые, а также 

иные организации, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам 

путем их включения в котировальный список, организации обязаны составлять 

консолидированную финансовую отчетность в соответствии с МСФО.  

Закон Российской Федерации регламентирует при составлении 

финансовой отчетности использовать следующие стандарты: Международные 

стандарты финансовой отчетности (IFRS), Международные стандарты 

финансовой отчетности (IAS), разъяснения, принимаемые Фондом Комитета по 

Международным стандартам финансовой отчетности [6]. 

В Республике Беларусь согласно закону № 57-3 финансовой отчетностью 

является комплекс представления стоимостных показателей активов, 

обязательств, собственного капитала, а также доходов и расходов организации и 

любая информация, которая отражала бы финансовое положение компании. 

Периодичность составления – 1 год, с 1 января по 31 декабря ежегодно, что 

обуславливает его похожесть с российским законом. По части состава 

финансовой отчетности закон также схож с российским аналогом.  
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Существенным отличием законов двух государств является то, что 

национальные стандарты финансовой отчетности базируются на МСФО, и 

сейчас осуществляется постепенный и безболезненный переход на 

переогранизацию бухгалтерского учета в стране согласно стандартам путем 

внесения соответствующих изменений в законодательство. Переход 

организаций на международные стандарты бухгалтерского учета 

осуществляется в соответствии с Государственной программой, которая была 

утверждена постановлением Совета министров РБ от 04.05.1998 № 694. 

Обязательное применение международных стандартов, как и в России, 

касается сферы составления консолидированной отчетности (с 2016 г.), которая 

должна, как и вся представляемая отчётность представляться в национальной 

валюте – белорусский рубль.   

В Российской Федерации и Республике Беларусь реформирование 

национальных стандартов происходит в двух направлениях: 

1. Публичные компании, публикующие финансовую отчетность, а также 

общественно значимые организации должны составлять ее в полном 

соответствии с МСФО. 

2. Для остальных организаций будет строго регламентировано применять 

национальные стандарты для представления финансовой отчетности, 

однако компании могут добровольно вести бухгалтерский учет 

согласно МСФО для внутренних целей наряду с национальными 

стандартами.  

В Республике Казахстан реформирование системы бухгалтерского учета и 

представления финансовой отчетности в соответствие с МСФО происходит не 

только с целью вовлечения субъектов экономики в мировую конкуренцию. Закон 

реформируется с целью повышения прозрачности. Характерно, что Казахстан 

одним из первых среди стран постсоветского пространства начал 

реформирование законодательства в соответствие с МСФО. Так, в 1996 г. были 

разработаны и внедрены Казахстанские стандарты бухгалтерского учета 

(КСБУ), которые базировались на системе МСФО.  

В 1995 г. был принят закон РК № 2732 «Ο бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности», который на сегодняшний день утратил свою силу и 

согласно которому все субъекты экономики делились на три категории по 

переходу на стандарты МСФО. первыми (с 1 января 2003 г.) на МСФО должны 

были перейти финансовые организации, следом (с 1 января 2005 г.) акционерные 

общества, а затем все иные организации кроме государственных предприятий (с 

1 января 2006 г.). Данная трансформация проходила не очень безболезненно, 

хотя все компании страны до перехода на МСФО использовали КСБУ, которые 

максимально похожи на первые.  

По части применения МСФО сегодня редакция закона РК «Ο 

бухгалтерском учете и финансовой отчетности» от 2007 г. регламентирует 

полное его использование в крупных предприятиях. Тогда как малые и средние 

предприятия при составлении своей финансовой отчетности должны 

руководствоваться КСБУ. Но и они при решении руководства и ведении 

соответствующей учетной политики вправе применять МСФО [7].  
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Опыт Кыргызской Республики в данном контексте наиболее интересен. В 

соответствии с ч.2 ст.1 Закона КР «Ο бухгалтерском учете» единственной и 

обязательной методологией ведения бухгалтерского учета и представления 

финансовой отчетности являются МСФО на всех уровнях и во всех масштабах 

предприятия независимо от формы собственности. 

Такой регламент по своей задумке должен был решить и нивелировать 

любые несоответствия при составлении финансовой отчетности и упростить 

процесс реформирования. Однако и по сей день использование МСФО несет за 

собой некоторые трудности, в особенности в малых городах страны. Несмотря 

на то, что МСФО в стране носят обязательный характер, отсутствует грамотный 

его перевод на национальный язык, а также нехватка квалифицированных 

кадров. Все это даже более, чем через 15 лет приводит к сложностям в 

применении МСФО на практике среди субъектов экономики страны.  

В Республике Армения в соответствии законом бухгалтерский учет также 

полностью регламентируется МСФО. Аспекты ведения бухгалтерского учета, 

которые не регламентированы МСФО, также полностью контролируются 

соответствующим международным законодательством.  

Резюмируя, можно отметить, что в странах-членах Евразийского 

экономического союза ведение бухгалтерского учета и представление 

финансовой отчетности ведется в соответствии: 

- с национальными стандартами; 

- с международными стандартами. 

Гармонизация бухгалтерского учета в этом смысле была бы наиболее 

эффективна именно на базе МСФО, так как в каждой из представленных стран 

есть необходимый фундамент для этого. Кроме того, одно из подписанных в 

рамках интеграционного объединения соглашений в соответствии с Договором 

ο Евразийском экономическом союзе страны обязуются поэтапно 

гармонизировать учётное законодательство именно на основе МСФО [5]. 

 

2. Риски и управление ими в процессе гармонизации бухгалтерского учета в 

рамках ЕАЭС 

Однако очевидно, что гармонизация бухгалтерского учета обусловлена 

рядом рисков. Поэтому разработка плана гармонизации и его реализация должны 

проходить в соответствии с ними. Большинство процедур по гармонизации 

бухгалтерского учета своей целью несет создание единого рынка в области 

предоставления услуг аудита, а также учета и отчетности. Такая цель 

характеризует ключевую выгоду для стран от гармонизации учетного 

законодательства. Однако есть и косвенные выгоды: 

• обусловленные повышением качества учетной информации (с учетом 

уравновешивания выгод от повышения качества учетной информации с 

расходами, связанными на ее подготовку);  

• обусловленные сближением национальных систем бухгалтерского учета;  

• обусловленные повышением инвестиционной привлекательности 

предприятий государств-членов ЕАЭС. 

Обобщив все это, следует сделать вывод ο главных выгодах гармонизации 

бухгалтерского учета и отчетности в рамках ЕАЭС, состоящие в «достижении 
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большей сопоставимости учетной информации между экономическими 

субъектами государств-членов» и предоставление «возможности постоянного 

совершенствования учетных правил» [8]. 

На рисунке 3 изображены поэтапные меры по избеганию и управлению 

рисками, возникающими в процессе гармонизации бухгалтерского учета и 

отчетности в рамках Евразийской экономической интеграции. 

Одним их ключевых шагов при углублении процессов гармонизации 

бухгалтерского учета на пространстве ЕАЭС должен стать Договор по 

формированию единого рынка финансовых услуг в ЕАЭС. Он будет 

естественным стимулятором использования новых инструментов среди 

субъектов экономики. 

 

 

Рисунок 3. – Управление рисками результатов гармонизации 

бухгалтерского учета и отчетности [4] 

 

Создание методов анализа рисков организации бухгалтерского учета и представления 

финансовой отчетности и возможных последствий применения этих методов.  

Поиск рисковых областей организации и ведения бухучета и составления финансовой 

отчетности в странах ЕАЭС для экономической безопасности 

Мониторинг рисковых аспектов ведения бухгалтерского учета и формирования 

отчетности на пространстве ЕАЭС 

Оценка последствий произошедших рисков организации бухгалтерского учета и 

представления финансовой отчетности на пространстве ЕАЭС 
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На рисунке 3 изображены поэтапные меры по избеганию и управлению 

рисками, возникающими в процессе гармонизации бухгалтерского учета и 

отчетности в рамках Евразийской экономической интеграции. 

Одним их ключевых шагов при углублении процессов гармонизации 

бухгалтерского учета на пространстве ЕАЭС должен стать Договор по 

формированию единого рынка финансовых услуг в ЕАЭС. Он будет 

естественным стимулятором использования новых инструментов среди 

субъектов экономики. Это обусловлено тем, что компании будут заинтересованы 

даже больше, чем государства, в быстром, эффективном и безболезненном 

процессе гармонизации.  

Такой договор должен быть комплексным и включать следующие аспекты: 

- Цель ведения бухгалтерского учета и составления отчетности; 

- Основные понятия в рамках организации бухгалтерского учета; 

- Субъекты единого учётного пространства; 

- Объекты бухгалтерского учета; 

- Общий регламент ведения бухгалтерского учета на предприятии; 

- Общие требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Кроме того, необходимо установить минимальный перечень предприятий, 

которые обязаны: 

- Составлять финансовую отчетность строго в соответствии с МСФО; 

- Составлять отчётность в соответствии с МСФО для МСП; 

- Составлять интегрированную отчетность или отчеты в сфере концепции 

устойчивого развития. 

Однако качественная и эффективная гармонизация бухгалтерского учета 

возможна ишь при стандартизации и унификации ряда аспектов учета: 

структуры раскрытия финансовой информации, отражение показателе и видов 

информации.  

В контексте цифровизации бухгалтерского учета международный опыт 

демонстрирует успех в использовании XBRL. XBRL (eXtensible Business 

Reporting Language) представляет собой открытый стандарт, предназначенный 

для сбора и обработки деловой информации и финансовых данных. Для того 

чтобы войти в число государств – мировых лидеров от государств-членов ЕАЭС 

требуются согласованные усилия «по обеспечению достоверности и 

сопоставимости финансовой информации о компаниях» [9], в этой связи 

необходимо использовать все возможности и потенциальные выгоды, которые 

может предоставить внедрение XBRL, в том числе за счет поддержания 

информации в актуальном виде в режиме реального времени [4]. 
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На рисунке 4 отражена последовательность эффективной, качественной и 

безболезненной гармонизации бухгалтерского учета с последующей 

унификацией и стандартизацией некоторых ее аспектов в контексте 

использования ресурсов XBRL. 

 
 

Рисунок 4. – Последовательность этапов по гармонизации  

бухгалтерского учета на пространстве ЕАЭС [9] 

 

Эта система способна решить проблему транспарантности и 

сопоставимости представляемой информации. И тогда бухгалтерская отчетность 

будет не только отражать прошлые операции, но и делать прогнозы [10]. 

 

Заключение 

В условиях углубляющейся интеграции от эффективного и продуктивного 

использования сильных сторон своего регионального позиционирование зависят 

конкурентные преимущества страны. Кыргызстан входит в одно из динамично 

развивающихся интеграционных объединений – Евразийский экономический 

союз. Это обуславливает то, что реформирование и организация экономических 

процессов в стране уже не может проходить независимо от остальных стран-

участниц объединения. Более того, ключевые процессы функционирования 

финансовой системы неизбежно должны быть гармонизированы.  

Так, одним из важнейших шагов для углубления интеграции является 

гармонизация бухгалтерского учета наряду со стандартизацией и унификацией 

некоторых ее аспектов.  

В процессе исследования был сделан вывод ο том, что наиболее 

оптимальным путём гармонизации бухгалтерского учета в контексте ЕАЭС 

станет завершение процесса реформирования стандартов ведения учета и 

отчетности во всех странах-участницах. Переход на МСФО решит большинство 

острых вопросов гармонизации.  
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Лишь после этого можно будет предпринимать шаги по более глубокой 

интеграции учетного законодательства, который заключался бы во внедрении 

унифицированных программ в национальные компании, которые сделали бы 

процесс гармонизации более эффективным за счет его гармонизации. 

В целом, все страны-участницы выбрали верный вектор развития своего 

учетного законодательства, который не только нацелен на его гармонизацию в 

рамках ЕАЭС, но и на успешную интеграцию в мировую конкуренцию. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В первой главе монографии «Концептуальные основы устойчивого и 

динамичного развития российской социально-экономической системы» 

проводится историко-экономический анализ проведения российских реформ, 

рассматриваются проблемы и перспективы экономического развития России; 

исследуются вызовы и риски динамичного развития российской социально-

экономической системы; рассматриваются основные риски экономической 

безопасности Российской Федерации, направления и инструменты ее 

обеспечения; рассматриваются актуальные вопросы экономической 

безопасности в сфере управления государственной собственностью: основные 

угрозы и пути их преодоления; исследуются особенности реализации 

государственных программ и национальных проектов в условиях 

неопределенности; рассматривается развитие конгрессно-выставочной 

деятельности как части российской социально-экономической системы. 

Во второй главе монографии «Анализ региональной и отраслевой 

российской социально-экономической системы: уровень мезоэкономики» 

исследуются вопросы социально-экономического развития приграничных 

регионов в современных реалиях, рассматриваются проблемы разработки 

генеральных планов сельских поселений, исследуется бенчмаркинг в высшем 

образовании, рассматриваются вопросы оценки запасов редких и 

редкоземельных металлов в углях и отходах углей. 

В третьей главе монографии «Вопросы устойчивого и динамичного 

развития российских предприятий: уровень микроэкономики» рассматриваются 

приоритеты финансовой и инвестиционной стратегии предприятия на разных 

этапах жизненного цикла, проводится исследование научных подходов к оценке 

эффективности деятельности предприятий, исследуются экономические аспекты 

риск-менеджмента при управлении человеческим капиталом, исследуются 

актуальные вопросы маркетинга производителей инноваций на рынке В2В. 

В четвертой главе монографии «Актуальные вопросы финансового и 

управленческого бухгалтерского учета, финансового анализа и аудита: вызовы, 

перспективы, риски» исследуются актуальные вопросы формирования 

аудиторского заключения на современном этапе, проводится анализ влияний 

четвертой промышленной революции на появление и отражение цифровых 

бизнес-моделей в отчетности по МСФО, рассматриваются риски и управление 

ими в процессе гармонизации бухгалтерского учета в условиях Евразийского 

экономического союза. 

Общая объединяющая тема монографии создала широкие рамки для 

участия специалистов, интересующихся вопросами устойчивого и динамичного 

развития российской социально-экономической системы, теоретико-

методологическими подходами и практическими результатами исследований в 

данной научной области. НИЦ «ПНК» приносит искреннюю призательность 

всем участникам издания и выражает надежду, что данная книга не станет 

последней в серии оригинальных монографий. 
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