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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

НА МИКРОЭКОНОМИЧЕСКОМ УРОВНЕ 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ОПК  

КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ  

НАУКОЕМКОСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Акимкина Дария Александровна, к.э.н., старший научный сотрудник, ЦЭМИ РАН, Пав-

лово-Посад, Россия, da_akimkina@mail.ru 

Ключевые слова: высокотехнологичный сектор, наукоемкость, технологии, ОПК, про-

мышленность. 

Ведущую роль в реализации стратегий научно-технологического развития 

национальных экономик сегодня играют наукоемкие и высокотехнологичные произ-

водства, поскольку именно в них сосредоточены основные результаты НИОКР. В Рос-

сии высокотехнологичный и наукоемкий сектор является инновационным ядром оте-

чественной промышленности, а его масштабы характеризуют научно-технический и 

экономический потенциалы страны (Маркова, 2014). Предприятия, входящие в этот 

сектор, осуществляют активную инновационную деятельность, направленную на со-

здание и распространение передовых технологий.  

Актуальность осуществления собственных НИОКР возрастает в обстоятель-

ствах постоянного применения антироссийских санкций и ограничения доступа к ино-

странным технологиям, обострившихся, к тому же, необходимостью работы в услови-

ях пандемии. Также, стоит заметить, что процесс разработки и внедрения инноваций 

является достаточно длительным, дорогостоящим, связанным с рисками и требующим 

наличия высококвалифицированного персонала. 

В современных экономических реалиях наличие передовых технологий и вы-

сококвалифицированных кадров превращает оборонно-промышленный комплекс 

(ОПК) в центр экосистем высокотехнологичных компаний. Около 70% отечественной 

наукоемкой продукции создается в этом секторе (Дмитриев, 2020). Именно в ОПК 

происходит научно-техническое развитие и разрабатываются прорывные технологии. 

Благодаря трансферу, ОПК является источником новых технологий для гражданских 

сегментов, причем более быстрым и менее затратным, чем «самостоятельная» разра-

ботка (Довгучиц, 2017). Более того, в сложившихся политических и экономических 

условиях в России предприятия ОПК остались чуть ли не единственным источником 

нововведений (Славянов, 2020). 

Трансфер военных технологий в гражданский сектор способствовал появле-

нию системы глобальной навигации ГЛОНАСС, спутниковой связи и телевидения, ре-

активной пассажирской авиации. Особую значимость ввиду необходимости обеспече-
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ния национальной безопасности и независимости топливно-энергетического комплек-

са (ТЭК) страны приобретает вопрос использования технологий ОПК в нефтегазовой 

промышленности. В качестве примера можно привести широко используемые сейчас 

для автоматизации различных нефтегазовых объектов энергонезависимые системы те-

леметрии, которые изначально были разработаны для нужд обороны страны. Они поз-

воляют создать реальную геолого-геофизическую модель месторождений, оптимизи-

ровать добычу углеводородов и повысить качество оперативного управления этими 

процессами.  

В ТЭК есть и другие примеры применения актуальных наукоемких технологий 

военного назначения. Компания «Россети» тесно сотрудничает с организациями ОПК 

в самых различных сферах деятельности: начиная от производства электротехническо-

го оборудования, включая индивидуальные приборы учета, до решения проблем ки-

бер-безопасности и реализации проекта «Цифровая подстанция». 

Немало примеров успешного перетока военных технологи в производство 

продукции гражданского назначения имеется в мировом и отечественном автомобиле-

строении. Прежде всего следует отметить технологии связанные с производством три-

плекс-стекла, углеродного волокна, синтетических масел, приборов и систем GPS-

навигации, а также внедрением беспилотных технологий и др. 

Разработка стекла по технологии «Triplex», состоящего из двух слоев обычно-

го стекла и полимерной прозрачной пленки, была основана на идее военных приклеи-

вать пленку на стекла противогазов в период Первой мировой войны, чтобы защитить 

глаза при повреждении стекла. Углеродное волокно, так называемый, карбон, изобре-

ла компания, основанная Министерством обороны Англии. Во время Второй Мировой 

войны активизировалась химическая промышленность. Разработанное для авиации 

американскими и немецкими учеными синтетическое моторное масло теперь уже 

прочно обосновалось в обслуживании автомобилей, поскольку имеет ряд преимуществ 

по сравнению с минеральными маслами. Самая актуальная в настоящее время техно-

логия беспилотного управления транспортным средством также была разработана 

американской компанией Darpa. Она впервые была применена для военной техники. В 

настоящее время все ведущие мировые автопроизводители занимаются разработкой 

беспилотного автомобиля (Ван, 2020). 

Некоторые предприятия ОПК оперативно освоили производство продукции, 

необходимой во время пандемии: бактерицидных рециркуляторов, дезинфицирующих 

комплексов и средств индивидуальной защиты. Как показал опыт работы во время 

пандемии, применение военных технологий для производства продукции и услуг 

гражданского назначения позволяет существенно сэкономить время и ресурсы. 

Благодаря трансферу технологий, ОПК может стать источником снижения им-

портозависимости, роста доли отечественных комплектующих в выпускаемой продук-
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ции. Указанные факторы являются ключевыми для обеспечения стабильной работы 

предприятий, особенно в сложных эпидемиологических, социально-экономических и 

политических условиях. 

Расширение практики проведения НИОКР не только на предприятия высоко-

технологичных отраслей, но и на предприятия в отраслях со средней степенью техно-

логичности, открывает новые возможности стратегического развития для последних в 

части получения наукоемких технологий от предприятий ВПК. Это будет способство-

вать не только повышению доли высокотехнологичной продукции и стратегическому 

развитию этих среднетехнологичных отраслей в плане внедрения инноваций, но и их 

трансформации в высокотехнологичные и наукоемкие отрасли.  
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В последнее время в различных нормативно-правовых актах, программных 

государственных документах, определяющих стратегические перспективы отраслево-

го развития, исследовательских работах все чаще используется понятие конкуренто-

способность. Это понятие пришло в экономическую науку из лексикона менеджеров и 

управленцев без особых отсылок к экономической теории или к единой концепции 

конкурентоспособности, поэтому, несмотря на широкое использование, оно не имеет 

общепринятого определения (Васильев, 2017). Научная дискуссия вокруг этого поня-

тия ведется до сих пор. Многовариантность и неопределенность понятия «конкуренто-

способность» связаны существованием у данной характеристики нескольких уровней, 

что в значительной мере осложняет обсуждение проблем конкуренции (Сурат, 2018). 

Под конкурентоспособностью в различных исследованиях могут подразуме-

ваться такие характеристики как эффективность, качество, ресурсобеспеченность, эко-

номическая безопасность, инновационность. Выбор одной или нескольких из них за-

висит того, к какому объекту или субъекту исследователь применяет это понятие. По-

нятие конкурентоспособности может быть соотнесено с такими объектами как товар, 

предприятие, отрасль, регион, национальная экономика. Субъектами могут выступать 

потребители, производители, государство и инвесторы. 

В общем случае понятие конкурентоспособность можно определить, как «спо-

собность определенного объекта или субъекта превзойти конкурентов в заданных 

условиях» (Волошин, 2017). 

Формирование конкурентоспособности происходит на нескольких уровнях: 

товара или услуги; предприятия; отрасли; региона или страны. Нетрудно заметить, что 

эти уровни взаимосвязаны, поскольку как конкурентоспособность предприятия, от-
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расли или страны непосредственно зависит от конкурентоспособности производимых 

товаров и услуг (Царитова, 2017).  

Существует множество определений понятия «конкурентоспособность» на 

каждом из указанных уровней. Для понятия конкурентоспособности продукции (това-

ров, услуг) можно привести следующее обобщающее определение. 

Конкурентоспособность продукции (товара, услуги) представляет собой сово-

купность потребительских и стоимостных характеристик, определяющие ее успех на 

рынке за счет наилучшего соответствия этих характеристик требованиям данного 

рынка (Гробашко, 2019; Бабынина, 2020).  

Таким образом, конкурентоспособность продукции складывается с учетом 

влияния ценовых и неценовых факторов. К неценовым факторам в первую очередь от-

носят качество продукции, под которым понимают набор свойств и характеристик, об-

ладая которыми товар или услуга способны максимально удовлетворить все запросы и 

потребности покупателя. При это потребности могут быть как физические, техниче-

ские, так и эстетические и статусные. 

Конкурентоспособность продукции определяет конкурентоспособность произ-

водящего ее предприятия, а также его финансовое состояние, имидж, интеллектуаль-

ный и производственный потенциалы. Понятие конкурентоспособности предприятия 

также четко не установлено в экономической литературе. В работах многих отече-

ственных авторов можно найти множество определений этого понятия. 

Конкурентоспособность предприятия – это его преимущество по отношению 

к другим предприятиям отрасли, выражающееся в производстве товаров или услуг с 

таким соотношением «цена / качество», которое позволяет предприятию осуществлять 

эффективную деятельность и успешно конкурировать на рынке с другими производи-

телями (Горбашко 2019). 

Конкурентоспособность предприятия, в первую очередь, определяется каче-

ством производимой продукции, которое, в свою очередь зависит от технологического 

уровня производства, уровня квалификации персонала, от степени использования со-

временных технологий, от взаимоотношений с поставщиками. Однако существует це-

лый ряд различных подходов к классификации факторов, определяющих конкуренто-

способность. 

Так, например, М. Портер выделяет следующие факторы конкурентоспособно-

сти: ресурсообеспеченность, структура капитала, уровень человеческого капитала, об-

ладание информацией и инфраструктура. Эти факторы напрямую влияют и на каче-

ственную, и на стоимостную компоненту производимой продукции или оказываемой 

услуги, что в свою очередь определяет конкурентные преимущества предприятия. 

Существует классификация, подразделяющая совокупность факторов конку-

рентоспособности на факторы внешней и внутренней среды. К внешним факторам от-
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носятся экономическая и политическая среды, НТП, характеристики рынка. К внут-

ренним – ресурсные, технические, организационно-структурные, управленческие и 

рыночные факторы.  

Классификация, разделяющая факторы на функциональные и институцио-

нальные, определяет, что к функциональным факторам относятся ресурсы, технологии 

и инновации, квалификация персонала и имидж предприятия, а к институциональ-

ным – информационно-коммуникационные технологии, нормативно-правовое регули-

рование и рыночные условия (Царитова, 2017).  

Такое многообразие факторов конкурентоспособности и их классификаций 

показывает, что задача повышения конкурентоспособности и удержания рыночных 

позиций предприятия достаточно сложна и требует непрерывного анализа и управле-

ния перечисленными факторами. Таким образом, для повышения конкурентоспособ-

ности предприятия требуется наличие и постоянное обновление высокотехнологично-

го оборудования, высококвалифицированного персонала, современных технологий 

управления, взаимовыгодных отношений с контрагентами. Соблюдение данных тре-

бований обеспечит необходимый уровень конкурентоспособности выпускаемой про-

дукции или оказываемой услуги в краткосрочном периоде. Однако для сохранения и 

поддержания конкурентоспособности в долгосрочном периоде предприятию необхо-

димо осуществлять инновационную деятельность. 

Несмотря на высокие риски, отличительной особенностью инновационного 

предпринимательства и его дополнительным конкурентным преимуществом является 

новаторство. При этом инновационная деятельность будет основным видом деятель-

ности инновационного предприятия и главным источником его существования и раз-

вития (Клюня, 2011). 

Между конкурентоспособностью и инновациями существует определенная 

взаимозависимость. Если работающие на рынке предприятия однородны технологиче-

ски и конкуренция невелика, невелики и какие-либо стимулы к инновационной дея-

тельности. Но по мере внедрения инноваций, отраслевые предприятия будут выходить 

из состояния неоднородности, что, в свою очередь, приведет к увеличению интенсив-

ности внедрения инноваций другими предприятиями и отраслью в целом. Следова-

тельно, конкурентоспособность каждой отрасли зависит от способности входящих в 

нее предприятий внедрять новшества и проводить модернизацию производства про-

дукции. Поэтому на отраслевом уровне понятие конкурентоспособности можно соот-

носить с долей конкурентоспособных предприятий, входящих в ее состав. 

Ведение активной инновационной политики – важнейший аспект стабильного 

роста конкурентоспособности инновационного предприятия в условиях глобализации 

экономики и непрерывного развития технологий. Эти условия снижают стабильность 

конкурентных преимуществ, изменяют их структуру и основные характеристики. По-
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стоянно совершенствуя технологии производства, способы контроля производства и 

реализации товаров и оказания услуг, процессы внедрения достижений НТП, отрасле-

вые предприятия выстраивают стратегии своего инновационного развития.  

Обобщая полученные результаты, можно сделать вывод о том, что поиск но-

вых источников и создание конкурентных преимуществ в процессе инновационной 

деятельности становится стратегическим направлением развития конкурентоспособ-

ности не только отдельных предприятий, но и отрасли, региона и страны в целом. По-

этому только внедрение инноваций в производственную деятельность предприятий 

открывает возможности для динамичного развития отраслевой, региональной и наци-

ональной экономики. 
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В результате распространения инфекционно-вирусного заболевания нового 

типа COVID-19 более чем в 120 странах мира, привело к глобальным трансформациям 

в социально-экономической среде.  

Говорить о подробном (детализированном) анализе и исследованиях состояния 

развития мировой экономики с точки зрения последствий влияния коронавирусной 

пандемии COVID-19 на финансово-экономическую и социальную системы – прежде-

временно, так как прошел всего лишь год с даты объявления ВОЗ начала пандемии 

СOVID-19. Данный процесс – представляет краткосрочный промежуток по времени, 

что делает невозможным работу со статистическими временными рядами. И, тем бо-

лее что на данный момент времени отсутствуют реальные эмпирические данные по 

различным социально-экономическим показателям по ряду стран, в том числе и по 

России. 

Но для предварительного сравнительного анализа первичной ситуации, сло-

жившейся в результате распространения и дальнейшего влияния коронавирусной пан-

демии в РФ на социально-экономическую ситуацию в стране – имеется ряд опережа-

ющих экономических индикаторов, отражающих более глобальные структурные из-

менения и тенденции в макроэкономических крупномасштабных системах. К таковым 

индикаторам относятся показатели, приведенные в табл. 1.  

В нижеприведенной таблице приведены ежеквартальные показатели за 2020 г. 

(и за 2019 г. для сопоставлений и сравнений):  

 индекс предпринимательской уверенности, который рассчитывается как 

среднее арифметическое значение балансов оценок фактического изменения спроса на 

услуги, экономического положения организаций в текущем квартале по сравнению с 

предыдущим кварталом, а также ожидаемого изменения спроса на услуги в следую-

щем квартале (%); 
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 экономическая ситуация, который есть баланс оценок изменения значения 

показателя, определяемый как разность долей респондентов, отметивших «увеличе-

ние, улучшение ситуации» и «уменьшение, ухудшение ситуации» показателя по срав-

нению с предыдущим кварталом (%); 

 спрос на услуги организации – баланс оценок изменения значения показате-

ля, определяемый как разность долей респондентов, отметивших «увеличение, улуч-

шение ситуации» и «уменьшение, ухудшение ситуации» показателя по сравнению с 

предыдущим кварталом (%); 

 объем оказанных услуг, который рассчитывается как «баланс – разность» 

долей респондентов, отметивших уровень показателя «более чем достаточный (выше 

нормального) благоприятная ситуация» и «недостаточный (ниже нормального) небла-

гоприятная ситуация» в обследуемом периоде (%); 

 цены (тарифов) на услуги, определяемых как «баланс – разность» долей ре-

спондентов, отметивших уровень показателя «более чем достаточный (выше нормаль-

ного) благоприятная ситуация» и «недостаточный (ниже нормального) неблагоприят-

ная ситуация» в обследуемом периоде (%).  

Таблица 1 

Некоторые опережающие индикаторы малого и среднего предпринимательства 

 2019 2020 

кварталы кварталы 

I II III IV I II III IV 

Индекс предпринимательской уверенности –8 1 1 –6 –8 –40 –9 –19 

Экономическая ситуация –14 –3 1 –5 –16 –55 –17 –24 

Спрос на услуги организации –24 –5 –3 –9 –23 –59 –10 –21 

Объем оказанных услуг –43 –40 –36 –38 –38 –68 –59 –55 

Цены (тарифы) на услуги –21 –20 –19 –20 –20 –36 –31 –30 

Источник: (Росстат, 2021). 

 

Как видно по данным табл. 1, за 2020 год произошли существенные изменения 

данных индикатор, а именно произошел резкий спад показателей за IV квартал 2020 г. 

(по сравнению с аналогичным периодом за 2019 г.) с темпом спада в среднем на 165%. 

При этом, такие показатели факторов, ограничивающих деятельность органи-

заций как: 1) недостаточный спрос на данный вид услуг; 2) высокий уровень налого-

обложения; 3) недостаток высококвалифицированного персонала – за 2020 год (как 

видно из табл. 2) не подверглись существенным изменениям по сравнению с 2019 го-

дом. Тем более что данные показатели существенно не изменялись с 2012 года, так как 

являются индикаторами из категории «вечных» основных проблем малого и среднего 

предпринимательства в России.  
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Таблица  2 

Ежеквартальные показатели деловой активности в сфере услуг в РФ 

 2019 2020 

кварталы кварталы 

I II III IV I II III IV 

Недостаточный спрос на данный вид услуг 50 49 49 48 49 57 54 55 

Высокий уровень налогообложения 36 36 37 38 43 41 39 41 

Недостаток высококвалифицированного  

персонала  20 21 22 22 23 17 19 20 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Росстат [электронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики РФ. Официальная 

статистика. Опережающие индикаторы за 2021 г. URL: https://rosstat.gov.ru/leading_indicators 
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Применение опережающих индикаторов – распространенная практика в США 

как инструмент предвидения экономических событий. Прогнозирование на основе 

опережающих индикаторов фактически исходит из того, что экономическую динамику 

формируют не только случайные факторы, но и регулярные процессы, придающие 

экономическому развитию циклический характер. Однако, как было показано в (Бог-

данова, 2018), проверку на универсальную «работоспособность» опережающие инди-

каторы экономической динамики не выдерживают. Несмотря на большие достижения, 

экономическая наука далеко не всегда подает своевременные сигналы предупрежде-

ния о грядущих кризисах.  

Представляет интерес анализ сигналов раннего обнаружения пузырей на фи-

нансовых рынках.  

Финансовые кризисы имеют негативные экономические и социальные послед-

ствия, способствуя возникновению перегрева в реальном секторе в периоды бума, что 

в дальнейшем выливается в отраслевые дисбалансы и переинвестирование. Они часто 

предшествуют дезорганизации важнейших реальных рынков, резкому усилению дис-

балансов между спросом и предложением ресурсов, товаров и услуг, падению произ-

водства и доходов, а также росту безработицы.  

Как показывает длинноволновая теория (Perez, 2002), финансовые кризисы по-

следних двух столетий имели место в разных фазах технологических волн и фиксиро-

вались неоднократно (напр., крах на фондовом рынке – «черный понедельник» 1987, 

японский финансовый пузырь, Nikkei, конца 1980-х гг., пузырь доткомов (dot-com) 

2000-х гг.; кредитный кризис (credit crunch) и пузырь на фондовом рынке 2007–

2009 гг.). В связи с чем встает вопрос о многообразии кризисов. 

Несмотря на различную природу финансовых кризисов, многие исследователи 

отмечают общие черты в виде сокращения ликвидности рынков, падения стоимости 

финансовых активов, изменения стоимости индексов и массовые разорения участни-

ков рынка (Minsky, 2008). 

Сжатие переоцененной финансовой системы – явление, в целом, положитель-

ное, но ее катастрофические сокращения крайне нежелательны из-за дезорганизации 

всего хозяйства, включая реальные рынки.  
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Под влиянием ведущих экономистов, включая Дж. Стиглица, П. Кругмана, 

Дж. Акерлофа, Р. Шиллера и многих других, активно разрабатывается научная кон-

цепция, базирующаяся на идеях Дж. М. Кейнса, И. Фишера и Х. Мински о финансо-

вых пузырях и кризисах, с целью объяснения условий их возникновения и рекоменда-

ций для сглаживания негативных последствий для экономики (Krugman, 2012; Stiglitz, 

2010).  

Минимизация потерь во многом зависит от точности предсказания наступле-

ния очередного финансового кризиса. Так, Роберт Шиллер неоднократно предупре-

ждал об образовании финансовых пузырей, но не всегда был услышан (Шиллер, 2017). 

Одной из проблем своевременного обнаружения дисбалансов на финансовом 

рынке является отсутствие ясных сигналов для оперативного выявления финансовых 

пузырей.  

Применение рыночных коэффициентов – это один из универсальных методов 

для диагностики «перегрева» фондового рынка в целом.  

Коэффициент Тобина (Q) для рынка в целом показывает отношение между 

рыночной оценкой активов и их восстановительной стоимостью и применяется для 

оценки целесообразности капиталовложений. В теории он должен колебаться около 

единицы. В масштабах всего рынка низкое значение коэффициента Тобина (меньше 

единицы) показывает недоверие инвесторов, недооцененность активов, а также целе-

сообразность приобретения активов на рынке через сделки слияния и поглощения. 

И, напротив, чем выше его значение (q > 1), тем на рынке больше уверенности в пер-

спективах роста и ожидается увеличение инвестиций. Исторические средние показате-

ли индикатора для рынка США с 1900 г. – около 0,78 (см. рис. 1).  

 

Рис. 1. Коэффициент Тобина в 1900–2017 гг. в США 

Источник: (Чиркова, 2017). 
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Видно, что данный индикатор в отдельные кризисные годы падал до уровня 

0,3, сигнализируя о существующей неопределенности на рынке и давая сигнал к сни-

жению инвестиций. В то время как во время краха 1929 г. колебался на уровне едини-

цы, а на пике кризиса дот-комов достиг рекордного уровня 1,6, сигнализируя о рыноч-

ном оптимизме и увеличении инвестиций.  

Данный подход проигрывает инвестиционным прогнозам (Henwood,1997).  

Q-Тобина в период с 1960 по 1972 гг. согласуется с динамикой инвестиций на рынке 

(Henwood, 1997, p. 146), но далее вплоть до 1991 г. стало наблюдаться расхождение 

этих показателей: q снизился, а инвестиции продолжали увеличиваться. Начиная с 

1970-х гг., индикатор приобрел противоположный теории характер поведения: низкий 

уровень q стал ассоциироваться с высокими инвестициями и наоборот. 

Другим индикатором перегрева цен акций является показатель P/E – отноше-

ние текущей цены к прибыли прошлого года – или его модификация, P/E Шиллера, 

скорректированный на цикличность. Для его расчета рыночная цена делится на сред-

нюю прибыль за последние 10 лет. Среднее историческое значение P/E Шиллера для 

американского рынка равно 16. На рис. 2 приведена динамика индикатора P/E с акцен-

том на 2 кризисные точки.  

 

Рис. 2. Показатель P/E Шиллера индекса S&P 500 1900–2020 гг. в США 

Источник: (https://www.multpl.com/shiller-pe). 

 

Показатель дает ориентиры существующего ценового тренда на рынке акций. 

Видно, что рынок сильно переоценен накануне краха 1929 г. и в момент кризиса дот-

комов, а «черный понедельник» 1987 г. ничем «не выделяется», не предвещая обвала. 

В момент нефтяных шоков на рынке данный показатель также не сигнализирует о пе-

реоценке рынка. 

Рассмотренные индикаторы выявили ограниченную работоспособность на от-

дельных временных промежутках. Необходим более детальный анализ того, как спе-
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цифические условия отдельных фаз длинной волны воздействуют на механизм финан-

сового перераспределения ресурсов между разными технологиями. 
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В английском варианте «Freelancer» – это «свободный работник». Мы придер-

живаемся наиболее распространенного определения фрилансера, близкому к англий-

скому пониманию этого вида занятости. Фрилансеры – это люди, у которых нет посто-

янного работодателя. У них нет социальных гарантий. Фрилансеры выполняют точеч-

ные заказы. По завершению одного заказа они вынуждены искать новый. Фриланс 

первоначально относился к серой зоне экономики, но постепенно стал легализоваться. 

Сектор фриланса постоянно растет. Все исследователи отмечают тренд на уве-

личение этого сектора на рынке труда (НАФИ, 2018; Стребков, 2015; и др.). Обследо-

вание, проведенное в 2020 г. во ВЦИОМ, выявило, что 11% россиян относят себя к 

фрилансерам или самозанятым (ВЦИОМ, 2020). Росту числа фрилансеров способство-

вало внедрение цифровых технологий и возможность работать «на удаленке», прежде 

всего, специалистам IT. Это сильно изменило рынок фриланса, он стал глобализиро-

ваться. Существует ряд международных бирж, аккумулирующих информацию о фри-

лансерах и о заказчиках на их услуги. По материалам консалтинговой компании 

«Джейсон и партнеры» с 2014 по 2018 г. число россиян, которые работают «на уда-

ленке» как фрилансеры выросло на 2,5 млн человек (Вовчук, 2018). В период панде-

мии на фоне роста безработицы существенно вырос и рынок удаленного фриланса. С 

28% до 36% вырос процент людей, которые заняты на фрилансе фултайм (Рынок фри-

ланса, 2021). Самые популярные виды работ на удаленке: дизайн интерьеров, дизайн 

сайтов, набор данных, написание текстов, разработка игр, обработка аудио- и видео-

материалов, создание видеороликов, переводы, обучение, юридическая помощь, мар-

кетинг. Среди тех, кто хотел бы работать на фрилансе, по данным того же обследова-

ния ВЦИОМ, самая большая группа (45%) – молодежь 18–24 лет. Фриланс привлекает 

молодежь не только потому, что дает возможность получить работу в трудные време-

на, но и условиями этой работы. Молодежь привлекает свобода и независимость. Фри-

лансер является сам себе начальником. Такая работа позволяет планировать время по 

собственному желанию, совмещать работу с учебой в институте или с домашними 

https://assets-global.website-files.com/5ece60393f5cbb1b2f25ef60/5f6b9e29a8eb552423039a37_Upwork_FreelanceForward%20(1).pdf
https://assets-global.website-files.com/5ece60393f5cbb1b2f25ef60/5f6b9e29a8eb552423039a37_Upwork_FreelanceForward%20(1).pdf
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обязанностями. Фрилансер может организовать рабочее место по своему усмотрению, 

не обязательно по месту жительства и т.п. И, наконец, работающий на фрилансе может 

выбирать для себя только те работы, которые ему по душе и лучше получаются. 

Мы можем предполагать, что студенты, планируя свою карьеру после оконча-

ния вуза, будут заинтересованы в работе на фрилансе. Наше социологическое иссле-

дование студентов в вузах 5 российских городов (Москва, Астрахань, Тюмень, Тверь, 

Казань) в 2018/2019 гг. продемонстрировало следующие результаты (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Предпочтения студентов при выборе работы после окончания вуза 

Предпочитаемый вид  

занятости 
Работа по найму 

Основать соб-

ственное дело 

Работа на фри-

лансе 
Другое 

% от числа ответивших 

респондентов 

 

38,0 

 

45,4 

 

8,6 

 

8,0 

 

Наши респонденты проявили любовь к свободе и независимости. Но, в первую 

очередь, они надеются достичь этого, занимаясь предпринимательством. Существуют 

различные программы привлечения молодежи к предпринимательской деятельности, в 

том числе и на уровне вузов. А вот к работе на фрилансе студентов не готовят. Сту-

дентов, ориентированных на фриланс, можно считать в этом отношении более само-

стоятельными. Самый большой процент желающих стать свободными работниками 

зафиксирован в нашем исследовании среди младшей группы респондентов  

(17–19 лет). 

Легче всего понять типаж студента – потенциального фрилансера, сравнив его 

со студентом, проявившим желание работать по найму (условно – наемным работни-

ком), то есть менее свободолюбивым и независимым. Фрилансеры, как показывает 

наш опрос, в большей степени выказали готовность работать «24 часа в сутки» (7,5% 

против 4,8%). Для успеха в работе, на их взгляд, важна уверенность в себе. Зато они 

меньше, чем наемные работники, рассчитывают на взаимопомощь и сотрудничество 

(4% фрилансеров и 6,4% наемных работников). И, в отличие от наемных работников, 

они считают, что к успеху ведет большая мечта. Фрилансеры склонны к риску. Если 

среди наемных работников только 34% готовы иметь нестабильную, временную рабо-

ту с высокими доходами, то среди фрилансеров таких 50,8%. Для фрилансеров самое 

важное, чтобы работа была интересной и творческой, для наемных работников самое 

важное – хорошие заработки. Студенты – потенциальные фрилансеры меньше тех, кто 

планирует работать по найму, обеспокоены отставанием России в развитии высоких 

технологий. Об этом задумывается 1,7% фрилансеров и 6,2% работников по найму. 

Фрилансеров меньше волнует и возможность принести своей работой пользу людям. 

Зато потенциальные фрилансеры довольно честолюбивы. Они готовы работать много 

и напряженно, чтобы стать известными, знаменитыми. Больше всего их привлекает 
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работа, связанная с искусством, с дизайном, в то время как наемных сотрудников – ра-

бота организационная. Также фрилансеры выше ценят работу, связанную с информа-

ционными технологиям. И, наконец, у двух рассматриваемых групп не совпадают мо-

тивации при выборе работы (см. табл. 2). 

Таблица 2  

Мотивации студентов при выборе работы (средневзвешенный балл) 

Чем руководствуются респонденты  

при выборе работы 
Работа по найму Работа на фрилансе 

Воплотить собственную мечту 5,1 5,8 

Развиваться как личность 5,9 6,3 

Продолжить семейную традицию 2,3 1,9 

Приобрести более высокое положение в обществе 5,2 4,7 

Быть собственным начальником 4,5 5,1 

Иметь гибкий график работы 4,9 5,9 

Иметь возможность международной карьеры 5,0 5,6 

Оценивалось в баллах от 1 до 7, где 7 – самый важный мотив, 1 – самый несущественный. 

 

Итак, потенциальные фрилансеры – люди совсем молодые, свободолюбивые, 

честолюбивые, не боящиеся риска остаться без работы на какое-то время. Они инди-

видуалисты, личные интересы для них важнее общественных. Судя по их предпочте-

ниям в оценке различных видов работы, они понимают тенденции на рынке междуна-

родного фриланса. И в целом они понимают, какими качествами должен обладать че-

ловек, желающий преуспеть на фрилансе. Это будущие представители креативного 

класса. 
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Глобальная конкуренция предъявляет все более высокие требования к каче-

ству товаров и услуг, однако большинство зарубежных рынков являются достаточно 

насыщенными и не нуждается в новых экспортерах. Это касается и рынка опресни-

тельных установок.  

Объектом данного исследования является АО «Красный Гидропресс», которое 

производит широкий ассортимент машиностроительной продукции, в том числе и 

опреснительные установки. Данное направление является одним из основных для дея-

тельности компании на международном рынке, что требует проведения углубленного 

анализа предприятия и разработки стратегии развития.  

В качестве методологии исследования целесообразно применить модель эко-

системы в рамках системной экономической теории Г.Б. Клейнера. Согласно данной 

методологии социально-экономическая экосистема – это локализованный комплекс 

организаций, бизнес-процессов, инновационных проектов и инфраструктурных обра-

зований, способный к длительному самостоятельному функционированию за счет кру-

гооборота ресурсов, продуктов и систем. Экосистема представляет комплекс четырех 

подсистем: объектной, средовой, процессной и проектной (инновационной) (Клейнер, 

2019). 

Применение концепции экосистемы позволяет усилить целостность и полноту 

анализа развития АО «Красный гидропресс», преодолеть фрагментарность знаний об 

исследуемом объекте, выявить проблемы и возможности, возникающие на стыках 

подсистем промышленного предприятия для разработки эффективной стратегии раз-

вития. 

Объектная подсистема исследуемого объекта включает производственную, 

организационную, логистическую деятельность предприятия. АО «Красный гидро-
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пресс» входит в состав АО «Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и взаи-

модействует с рядом сторонних предприятий, научно-исследовательскими института-

ми и конструкторскими бюро. Предприятие производит опреснительные установки 

для морской воды. Данный продукт обладает потенциалом развития, соответствует 

производственно-технологической структуре предприятия. Однако, опреснительные 

установки производства АО «Красный гидропресс» уступают по своим базовым пара-

метрам зарубежным аналогам: в 5–6 раз дороже, неконкурентоспособны по массогаба-

ритным характеристикам, что осложняет их использование потребителем. 

Средовая подсистема включает интеллектуальную (исследования и разработки 

конструкторского бюро предприятия), инфраструктурную, институциональную среды. 

Институциональная среда предприятия представляет собой систему правовых актов, 

определяющих принятие решений и формат взаимодействия экономических субъектов. 

Здесь стоит выделить Федеральный закон о промышленной политике, который устано-

вил ключевые цели, задачи, инструменты ее реализации (ФЗ № 488-ФЗ «О промышлен-

ной политике в Российской Федерации», 2014). Среди основных проблем институцио-

нальной среды необходимо отметить недостаточный контроль и координацию в процес-

се реализации стратегий развития промышленной отрасли, а также отсутствие цепочки 

«продукт – технология – рынок» в ряде значимых документов. В частности, не отраже-

ны стратегии выхода компаний на конкретные рынки, а также не описаны должным об-

разом механизмы предоставления государственной поддержки.  

Процессная подсистема предприятия представляет собой процессы взаимо-

действия предприятия с рыночной, деловой и административной средой, в том числе: 

процессы маркетинговые, реализации продукции, пополнения запасов сырья и матери-

алов, обмена научно-технологической информацией.  

Взаимосвязанность АО «Красный Гидропресс» с другими предприятиями и 

организациями в рамках корпорации позволяет мобилизовать и рационально исполь-

зовать совокупный научный, конструкторский и производственный потенциал для ре-

шения задач, связанных с разработкой, модернизацией и производством конкуренто-

способной продукции. В свою очередь системные маркетинговые процессы на пред-

приятии отсутствуют, поиск потребителей продукции происходит ситуационно, мони-

торинг рынка на регулярной основе не производится. В итоге, потенциал производ-

ственных мощностей реализуется не полностью.  

Проектная подсистема промышленного предприятия объединяет в себе ме-

роприятия, направленные на разработку новых видов продукции и завоевания новых 

рыночных ниш. В ходе реализации программы инновационного развития АО «Крас-

ный гидропресс» на 2016–2025 гг. созданы новые технологические участки для произ-

водства опреснительных установок. Однако предприятие испытывает сильную зави-

симость от сторонних организаций при подготовке тендерных предложений и разра-
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ботке рабочей документации по заключаемым договорам на поставку опреснительных 

установок. Данная проблема возникает в первую очередь из-за недостаточной уком-

плектованности Инженерного центра продукции гражданского назначения соответ-

ствующими специалистами – технологами, конструкторами.  

Таким образом, анализ предприятия как экосистемы позволил систематизиро-

вать проблемы по объектной, средовой, процессной и проектной подсистемам, что в 

дальнейшем позволит разработать комплексную стратегию развития компании на 

международном рынке. 
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тельный, комулятивный (взрыв, коллапс). 

Рассматриваемые в работе лаги характеризуют скорости процессов, в первом 

случае движения продукта к состоянию пригодности для конечного использования в 

потреблении и производственных инвестициях (технологический аспект), во втором 

случае – распределения создаваемого продукта, или формирования притязаний на него 

экономических агентов (трансакционный аспект). Математически указанные процессы 

представлены в форме уравнения экспоненциального запаздывания макроэкономиче-

ских потоков выпуска и распределенного продукта (дохода) от потока запуска. По-

следняя переменная впервые введена в теоретический анализ для моделирования мак-

роэкономических лагов. Принципиальное значение имеет и не исследовавшееся ранее 

концептуальное представление производства и распределения как параллельных (а не 

последовательных) процессов, т.е. как запаздываний с общим запуском, но разными 

скоростями (лагами). Сам поток запуска описывается в модели как реакция на расхож-

дение между потоками распределенного продукта и выпуска, запаздывающая с той 

или иной скоростью. 

Предложенная абстрактная макроэкономическая модель динамики потоков 

V(t) (запуск), Y(t) (выпуск), U(t) (распределенный продукт) представлена системой ли-

нейных дифференциальных уравнений с параметрами запаздываний :  
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Приведя систему (1) к линейному дифференциальному уравнению 3-го порядка 

с постоянными коэффициентами для любой из переменных (выберем Y(t)), получим: 
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которому соответствует характеристическое уравнение с корнями 

2 2( ) ( ) 4 ( ) ( ) ( ) 4 ( )
0, .

2 2

              
 
 

  

Наличие нулевого корня существенно упрощает анализ решений системы и 

графическое представление его результатов.  

В зависимости от конкретной конфигурации параметров (собственных 

скоростей процессов Y(t), U(t) и реакции V(t)) возможны два основных режима дина-

мики системы (1): режим схождения (апериодического и колебательного) и кумуля-

тивный режим. В первом случае траектории переменных сколь угодно близко при-

ближаются к одинаковой для всех (равновесной) постоянной величине 

V* = Y* = U* = C1. Здесь C1 – постоянная интегрирования, являющаяся функцией от 

собственных скоростей и начальных условий V0, Y0, U0. Отметим, что равновесный 

уровень Y* совпадает для апериодического и колебательного режимов. Если он пре-

вышает начальный уровень Y0, будем говорить о «подъеме», ниже начального уровня – 

о «депрессии», совпадает с ним – о «стагнации». 

В кумулятивном режиме переменные рассматриваемой системы (1), если она 

предоставлена самой себе, неограниченно увеличиваются или уменьшаются с возрас-

тающей скоростью. Соответственно, будем говорить о «взрыве» или «коллапсе». Ка-

кому из этих двух вариантов кумулятивного режима соответствует траектория систе-

мы, определяется собственными скоростями и начальными значениями переменных. 

Приведем условия, которым удовлетворяют указанные режимы и их разно-

видности. 

Кумулятивный режим 

 

Режим схождения Колебательный Апериодический 

 , . ,  

  

Отсюда видно, что кумулятивный режим возможен лишь при условии, что па-

раметры и (оба они относятся к трансакционному аспекту воспроизводства) превы-

шают значение параметра  (технологический аспект). Причем отмеченные трансакци-

онные факторы являются взаимозамещающими в отношении условий перехода от ре-

жима схождения к кумулятивному режиму взрыва или коллапса. Чем меньше значение 

параметра , тем большее значение параметра  требуется для этого перехода. 

Что касается разновидностей режима схождения, то граница между ними рас-

полагается, во-первых, по линии при любых положительных . Колебательный 

режим имеет место лишь в случае, если собственная скорость распределительного про-

цесса меньше собственной скорости производственного процесса. Но это условие не яв-
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ляется достаточным. Малые значения параметров  и , располагающиеся ниже линии 

–, образуют своего рода «анклав» апериодического режима схождения.  

Наибольший интерес представляют условия, определяющие общее направле-

ние – вверх или вниз – динамики рассматриваемой системы. Напомним, что этот во-

прос рассматривается здесь применительно к потоку выпуска Y(t).  

В случае кумулятивного режима эти условия выглядят следующим образом. 

Зафиксируем произвольное – по определению, положительное – значение параметра  

и рассмотрим на плоскости () линию (назовем ее «динамическим нулем»), рассе-

кающую область кумулятивного режима: 

0 0

0 0

(1 )( ),

.

k k

V Y
k

U Y

   






  

Взрыв имеет место в следующих трех случаях. 

1. Начальное значение потока Y меньше начальных значений потоков V и U. 

Иначе говоря, в момент 0 одновременно увеличиваются как выпуск, так и запуск. Зна-

чения параметров (не выходящие за границы, предполагаемые кумулятивным режи-

мом) не играют роли. 

2. Начальное значение потока Y находится в промежутке между V и U, причем 

U > V. Тогда «взрывной» являются все комбинации параметров  и  выше динамиче-

ского нуля. 

3. Начальное значение потока Y находится в промежутке между V и U, причем 

U < V. Тогда «взрывной» являются все комбинации параметров  и  ниже динамиче-

ского нуля.  

Условия «срыва» в коллапс являются симметричным отражением перечислен-

ных выше вариантов сочетания параметров и начальных потоков в режиме взрыва. 

4. Начальное значение потока Y больше начальных значений потоков V и U, 

т.е. в момент 0 как выпуск, так и запуск имеют отрицательное ускорение. 

5. Начальное значение потока Y находится в промежутке между V и U, причем 

U > V. Тогда коллапсу соответствуют все комбинации параметров  и  ниже динами-

ческого нуля. 

6. Начальное значение потока Y находится в промежутке между V и U, причем 

U < V. Тогда коллапсу соответствуют все комбинации параметров  и  выше динами-

ческого нуля.  

В случае режима схождения условия, соответствующие вариантам подъема и 

депрессии, аналогичны условиям взрыва и коллапса, соответственно. Но отрезок ли-

нии динамического нуля в той части плоскости (), при фиксированном значении , 

которая корреспондирует с режимом схождения, приобретает другой вид, а именно: 
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k. С этой заменой остаются справедливыми пункты 1–3 применительно к подъ-

ему и 4–6 применительно к депрессии. 

Наглядную картину «топографии» режимов динамики системы и их разновид-

ностей, а также расположения линии динамического нуля дает помещенная ниже диа-

грамма «фазового» пространства трансакционных параметров  и  соответственно 

абсцисса и ордината). Темными жирными линиями отмечены во-первых, граница 

между кумулятивным режимом и режимом схождения (кривая линия справа, кумуля-

тивному режиму соответствуют точки над ней), во-вторых, граница между колеба-

тельным и апериодическим режимами схождения (ломаная прямая линия слева, коле-

бательному режиму соответствуют точки над ней). Более светлой линией показаны оба 

отрезка динамического нуля.  

 

Рис. 1 

Полученные результаты представляют интерес не только (и прежде всего) в 

плане их интерпретации на общепринятом языке экономической теории, но также для 

использования в качестве инструмента эмпирического анализа макроэкономической 

динамики. 

Выберем произвольную комбинацию потоков Y, V, U, обозначив ее через Z, в 

качестве начальной точки траектории системы при известных значениях параметров 

. Разновидность режима динамики, общую для всех компонент Z, и ее направле-

ние для каждой из них, не обязательно совпадающее для всех компонент, будем назы-

вать «макроэкономической ситуацией в точке Z», т.е. припишем свойства всей предпо-

лагаемой траектории ее начальной точке. Говоря «предполагаемой», мы имеем в виду, 

что все последующие сочетания макроэкономических потоков, или траектория Z(t), 

будут совпадать с решениями системы. В этом случае, разумеется, «макроэкономиче-

ская ситуация» останется без изменений во всех точках траектории Z(t). Но ничто не 

мешает использовать этот термин как динамическую характеристику любой отдельной 

точки уже не предполагаемой, «теоретической», а фактически наблюдаемой, «реаль-
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ной» траектории векторной переменной Z(t), интерпретируя его как выражение одной 

из важных слагаемых вектора сил, действующих в реальной макроэкономике, своего 

рода «касательной» к ее траектории. Фактические изменения макроэкономических пе-

ременных Y, V, U могут воплощать в себе влияние других факторов, помимо системы, 

и к тому же параметры этой системы подвержены более или менее резким сдвигам, в 

первую очередь, трансакционные. Следовательно, измерения макроэкономической си-

туации в разных точках фактической траектории могут привести к более или менее 

существенно различающимся результатам. При условии, что удастся разработать при-

емлемый метод оценки параметров системы, это дает основания предложить указан-

ные измерения в качестве инструмента индикативного анализа макроэкономических 

процессов, т.е. исследования, ориентированного на выявление симптомов возможных 

поворотов в существующем на данный момент положении дел.  
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Новой ветвью современной экономической науки являются так называемые 

трансформационные исследования, то есть изучение процессов изменения различных 

экономических объектов, рассматриваемых в экономической среде, в том числе выяв-

ление общих закономерностей и фаз развития этих объектов, а также модификации их 

структурных характеристик под влиянием факторов внешней среды, в которой они 

функционируют. Подобные исследования особенно актуальны в периоды сильных, и в 

ряде случаев – труднопредсказуемых воздействий (экстерналий), формирующихся во 

внешней среде и охватывающих значительное число объектов, приобретая масштаб-

ный характер. К числу таких экстерналий относится пандемия COVID-19, охватившая 

всю мировую социо-экономическую систему. 

В настоящее время трудно оценить последствия этой экстерналии, обуслов-

ленные карантинно-изоляционными мероприятиями, поскольку, во-первых, даже для 

специалистов-эпидемиологов недостаточно ясны закономерности развития пандемии; 

а во-вторых, отсутствуют сопоставимые данные о масштабах тех негативных измене-

ний, которые следует ожидать в ходе ее развития. 

В рамках рассматриваемой задачи взаимодействия банков и малых предприя-

тий можно выделить ряд факторов, которые будут решающим образом влиять на 

трансформационные процессы в этой сфере. 

1. Значительное ухудшение условий функционирования экономических объек-

тов обоих секторов экономики (банковского и малого предпринимательского), вы-

званное стагфляционными процессами на макроуровне. 
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2. Сокращение числа действующих объектов в банковском и малом предпри-

нимательском секторе; то есть функционирование рассматриваемых объектов будет 

сопровождаться процессами «сжатия» этих секторов. 

3. Резкое уменьшение объемов транзакций между данными секторами как 

следствие процессов их «сжатия» и снижение активности взаимодействия банков и 

малых фирм. Общий спрос на кредитно-инвестиционные ресурсы со стороны малого 

бизнеса (МБ) существенно упадет (приблизительно до уровня 2000-х гг.); предложе-

ние банков тоже сократится; точка равновесия спроса и предложения на этом сегменте 

рынка опустится до низких значений. 

4. Снижение уровня общественного доверия, что дополнительно ухудшит ин-

вестиционный климат функционирования изучаемых экономических объектов. О па-

дении уровня доверия на макроуровне свидетельствуют многочисленные акции проте-

ста населения, проходящие практически во всех странах и отражающие недоверие 

народных масс к правительствам, не способным эффективно решить проблему защиты 

от COVID-19. Падение доверия на макроуровне будет оказывать понижающее воздей-

ствие на мезоуровневое доверие. Кроме того, на мезоуровне будут действовать и спе-

цифические факторы: неопределенность, связанная с проводимой Банком РФ в усло-

виях общего кризиса финансовой политики; рост кредитных рисков; снижение числа 

кредитоспособных и добросовестных заемщиков среди малых и средних предприятий 

(МСП); рост кибермошенничества в финансовой среде, произошедший в связи с само-

изоляцией субъектов и развитием он-лайн сервисов и т.д. 

5. Существенная уязвимость сектора малого предпринимательства, который 

понесет наиболее значимые потери, что обусловлено его количественной и структур-

ной неустойчивостью (Егорова, Королева, 2020б). По экспертным данным число МСП 

может сократиться наполовину и развитие российского малого бизнеса будет отбро-

шено к началу 2000-х гг. (Не переживут пандемию, 2020). Сектор малого бизнеса име-

ет меньший запас прочности в сравнении с банковским сектором и более уязвим к раз-

личного рода экстерналиям. При этом российское малое предпринимательство постра-

дает в результате пандемии в большей степени, чем зарубежный малый бизнес. Разрыв 

между ними увеличится, а процесс восстановления российского МБ будет проходить 

более медленными темпами. 

Следует ожидать, что процессы восстановления взаимоотношений банков и 

МСП после окончания пандемии COVID-19 для российского и зарубежного малого 

предпринимательства будут различаться не только своими темпами, но и их содержа-

нием. В России пандемия прервала начавшийся транзитный процесс модификации мо-

дели взаимодействия банков и МСП предприятий, то есть процесс перехода от сло-

жившейся (традиционной) модели взаимодействия рассматриваемых субъектов к 

партнерской. В то же время за рубежом МБ получал кредитно-инвестиционные ресур-
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сы в рамках уже устоявшейся партнерской модели. И это в корне меняет дело, по-

скольку необходимые МБ для восстановления кредитные ресурсы окажутся доступ-

ными для зарубежного малого предпринимательства, а для российского МБ – мало до-

ступными (Егорова, Королева, 2020а). 

Трудности восстановления малого бизнеса будут также обусловлены недоста-

точностью объемов государственной поддержки, оказываемой МСП (Белев и др., 

2020). 

Предполагается, что в период восстановления процессы трансформации рос-

сийской модели взаимодействия банков и малых предприятий будут осуществляться 

тремя этапами, на которых будут реализованы следующие стратегии: 1) продуктовая – 

банки адаптируются к специфике оставшегося после пандемии МБ и произошедших в 

нем структурных изменений и формируют продукты, наиболее соответствующие этой 

специфике; 2) клиентская – банки формируют клиентскую базу из числа наиболее 

надежных среди МСП; 3) партнерская – банки рассматривают малые предприятия как 

партнеров; экономические интересы сторон согласуются; банковское доминирование 

на рынке оказания кредитных услуг ослабляется или уходит в прошлое. При этом ско-

рость восстановления и переход с одного этапа на другой зависят от достигнутого 

уровня взаимного доверия между рассматриваемыми секторами. 
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Фраза «Бухгалтерский учет – язык финансового менеджмента» – широко рас-

пространена в учебниках и монографиях, как российских, так и иностранных. Но 

сложность заключается в том, что имеются различные его виды. Во-первых, он может 

быть налоговым, финансовым и управленческим. А во-вторых, в разных странах име-

ются свои стандартны по каждому из этих направлений. Крупнейшие из них амери-

канский Общепринятые принципы бухгалтерского учета (US GAAP или для краткости 

GAAP)1, европейские – Международные стандарты бухгалтерской отчетности 

(МСФО), российские -Российские стандарты бухгалтерского учета (РСБУ).  

РСБУ создавались в первую очередь для целей налоговой отчетности. Но в 

процессе их разработки была сделана попытка объединить налоговый, финансовый и 

управленческий учет в одном наборе документов. Информация для инвесторов и по-

тенциальных инвесторов крупных фирм публикуется на основе МСФО. Таково требо-

вание законодателя.  

РСБУ, МСФО и GAAP имеют свой лексикон, пересекающийся только частич-

но. На практике в российском финансовом менеджменте имеется несколько языков, 

вынужденно сосуществующих друг с другом. Данная работа ставит задачу выработки 

принципов формирования единообразной финансовой лексики на русском языке. Она 

строится на постулатах широко известной в 1970-е гг.2 школы экономической семио-

тики, возникшей в Центральном экономико-математическом институте Российской 

академии наук, сокращенно ЦЭМИ РАН (см. Экономическая…, 1970), согласно кото-

рым профессиональные термины – это семиотические знаки, возникшие исторически, 

                                                
1
  Строго говоря, Общепринятые принципы бухгалтерского учёта (англ. Generally 

Accepted Accounting Principles, GAAP) – национальные стандарты бухгалтерского учё-

та, применяемые в каждой стране, в соответствии с национальным законодательством. 

Но в профессиональной литературе под GAAP обычно имеется в виду US GAAP. 
2
  Семиотика – наука о коммуникативных системах и знаках, используемых в процессе 

общения (Лотман, 2010) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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и постепенно ставшие штампами. Как пишет российский экономист Н.А.Тарасова, 

представитель этой школы «в процессе развития языка, практики его использования 

становящиеся общезначимыми прагматические связи по мере распространения и за-

крепления их в сознании людей переходят в семантические, а последние, становясь 

«штампами», могут переходить в синтактику» (Тарасова, 2010). В итоге возникает це-

почка Тарасовой, уничтожающая профессиональную терминологию, существовавшую 

ранее.  

Итак, сначала выверим терминологию основных финансовых документов по 

тексту (Виленский, Лившиц, Смоляк, 2008) и финансовым отчетам на сайтах ПАО 

«Газпром» и «Новитек».  

1.Основные финансовые документы. Терминология и логика.  

1) Отчет о движении денежных средств (РСБУ), Cash flow statement, также име-

нуется Statement of cash flows (GAAP и МСФО). Правила его построения одинаковы в 

РСБУ, GAAP и МСФО. Однако и в нем возможна путаница, потому что одновременно 

существуют термины – чистый кэшфло, входящий кэшфло, исходящий кэшфло, кэшфло 

от операционной деятельности, кэшфло от инвестиционной деятельности, кэшфло от 

финансовой деятельности – с одной стороны, и чистый денежный поток, входящий де-

нежный поток, исходящий денежный поток, чистый денежный поток от операционной 

деятельности, чистый денежный поток от инвестиционной деятельности, чистый де-

нежный поток от финансовой деятельности. Никакой разницы между терминами 

«кэшфло» и «денежный поток» нет. Просто первый – на английском, второй – на рус-

ском. Конечно, в русском языке предпочтителен вариант «денежный поток». 

2) Отчет о финансовых результатах (РСБУ) и Отчет о прибыли (GAAP и 

МСФО). До 2012 г. в РСБУ использовалось название «Отчет о прибылях и убытках», 

что наводит на мысль, что в РСБУ и МСФО это один и тот же документ. Это предполо-

жение подтверждают похожие названия строк. Почти все они совпадают, за исключени-

ем первой. В РСБУ это выручка (нетто) от реализации продукции/услуг. В GAAP и 

МСФО – продажи или доход от продаж (Sales или Sales Revenue). С точки зрения рус-

ского языка термин «выручка» предполагает, что эта сумма денег действительно полу-

чена продавцом, который выручил ее, продав свой товар. Но это не так. Первая строка 

обоих этих документов отражает не только стоимость проданной и оплаченной покупа-

телем продукции, но и той, которая была куплена в кредит и пока еще не оплачена. Так 

что слово «выручка» дезориентирует многих. Западные «продажи» или «доход от про-

даж» гораздо точнее. Ведь продавать можно как за наличные, так и в кредит.  

Однако самое главное различие между этими двумя документами состоит не в 

терминологической разнице. По GAAP и МСФО и продажи, и их себестоимость долж-

ны относиться к одному и тому же периоду. Если товар произведен в одном отчетном 

периоде, а продан в другом, то его себестоимость указывается в отчетности на период 
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продажи, который, правда, не обязательно совпадает с моментом оплаты. В малых 

торгово-закупочных фирмах это чаще всего не проблема. У них просто нет денег для 

закупки большого количества комплектующих или товаров для перепродажи. Обычно 

они покупаются под конкретные ожидаемые заказы. Но на предприятиях тяжелой 

промышленности бывают ситуации, когда например, в течение первого квартала про-

изводится продукция и складируется, а продаваться она начинает в последующих 

кварталах.  

Последняя строка в «Отчете о финансовых результатах» РСБУ и «Отчете о 

прибыли» GAAP и МСФО – это чистая прибыль, основной показатель деятельности 

фирмы в классической финансовой теории, которая была господствующей до изобре-

тения кредитных линий и значительного увеличения количества банков, конкурирую-

щих за клиента. Тем не менее, прибыль все еще важна для оценки финансового состо-

яния фирм. Более того, существует множество ее видов.  

В расчетах по инвестиционным проектам финансисты часто используют «уко-

роченные» варианты бухгалтерской прибыли, как например чистая прибыль до уплаты 

процентов и налогов (EBIT), чистая прибыль до уплаты налогов (EBT), которые нуж-

ны для того, чтобы видеть, где итоги работы самой фирмы, а где режима налогообло-

жения и низких или высоких процентов. В современном глобализованном мире мно-

гие фирмы не привязаны к какой-то одной стране. Если у них имеется проект с хоро-

шими показателями чистой прибыли до уплаты процентов и налогов или чистой при-

были до уплаты налогов, который становится невыгодным после уплаты налогов или 

процентов и налогов, то топ-менеджеры начинают искать другие варианты. Например, 

они могут осуществить проект в другой стране или вместо кредита банка привлечь 

деньги инвесторов или даже получить государственную помощь.  

Кроме всех вариантов бухгалтерской прибыли имеется еще экономическая. 

Она представляет собой бухгалтерскую за вычетом стоимости собственного капитала 

и других неучтенных издержек. Если фирма пользуется собственным капиталом, она 

вычитает стоимость той же суммы капитала на рынке с учетом риска своих проектов. 

Ведь если бы она брала такую же сумму в кредит, ей пришлось бы платить проценты.  

Баланс (РСБУ), Balance (GAAP и МСФО).  

Баланс в РСБУ, так же как и в советскую эпоху состоит из двух крупных раз-

делов – Активы и Пассивы. Итог первого раздела (Активы) должен быть равен итогу 

второго раздела (Пассивы). В GAAP и МСФО баланс состоит из трех разделов – Акти-

вы, Обязательства и капитал (или капитал собственника).  

Раздел Активы в РСБУ делится на два малых раздела – Внеоборотные активы 

и Оборотные активы. В GAAP и МСФО – на текущие и долгосрочные, и этот вариант 

больше подходит для финансового анализа. Названия строк во всех системах пример-
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но совпадают, за исключением строки «гудвил», или репутация. В РСБУ ее нет, а в 

GAAP и МСФО она может появиться она может при покупке другой фирмы.  

2. Капиталистическая прибыль или «заработки» социалистической фирмы?  

Вообще в английском языке для слова «прибыль» имеются три синонима – 

profit, income и earnings. Однако между смыслом этих слов есть небольшие 

различия.Profit в финансовых документах более характерна для британского англий-

ского и литературы по чистой экономической теории, а не прикладным бухгалтерско-

му учету и финансовому мендежменту. Это высокий стиль.  

Income относится к пониманию прибыли фирмы в узком бухгалтерском смыс-

ле. Именно так пишется это слово в «Отчете о прибыли». Рассчитывается эта прибыль 

как разница между доходами и расходами, которые перечислены в «Отчете о прибы-

ли». Net income (чистая прибыль) – это последняя итоговая строка этого документа.  

Основное значение термином «earnings» – заработки. Это та сумма, которую 

фирма «заработала». Рассчитывается этот показатель как чистое увеличение акцио-

нерного капитала предприятия в результате деятельности фирмы за отчетный период. 

В большинстве случаев Net Income и Earnings, естественно, равны. Исключений очень 

мало, но важно, что они все же есть.  

Термин «earnings» предполагает, что фирма – это самостоятельный участник 

экономической деятельности, способный зарабатывать, так же как физические лица. 

Конечно у фирмы есть владельцы. Но в случае, если ни у одного из них нет достаточ-

но крупного пакета акций, их роль в принятии решений по управлению фирмой мини-

мальная. Они мало чем отличаются от банков, предоставляющих кредиты. Разница со-

стоит в том, что проценты по пользованию кредитом банку платить обязательно, а ди-

виденды могут выплачиваться, если руководство сочтет это возможным.  

Такая «социалистическая» трактовка фирмы подробно описывается в работе 

лауреата премии памяти А. Нобеля Р. Коуза «Природа фирмы» (Коуз, 1995). Он 

утверждает, что само существование фирм вызвано тем, что при этой форме организа-

ции бизнеса достигается значительная экономия на трансакционных издержках. Там, 

где это не так фирма не нужна. Различные работы вполне могут выполняться самоза-

нятыми нотариусами, программистами, бухгалтерами и др. Еще более расширенное 

видение фирмы описано в книге Г.Б. Клейнера «Стратегия предприятия» (Клейнер, 

2008), в которой рассматривается комплексная социально-экономическая стратегия 

предприятия, которое существует не только для узкой группы его собственников, но и 

всего общества. В этом труде фирма – часть крупного регионального комплекса. При-

знак современного мира – это отсутствие одного крупного собственника, которому 

принадлежит более половины уставного капитала и возможности единолично прини-

мать решения по важным вопросам развития.  
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Именно такому представлению о фирмах соответствуют термины Earnings per 

Share (прибыль на акцию), Price-to-Earnings Ratio (соотношение цены акции к прибыли 

на акцию), Earnings Yield (средняя прибыль на акцию в течение последних двенадцати 

месяцев, деленная на цену акции на данный момент). Все они относятся к прибыли 

фирмы в общественном ее понимании. В российский финансовый анализ также необ-

ходимо ввести термин «заработки фирмы». Без него мы по-прежнему пребываем в 

эпохе К. Маркса, а не в XXI в.  
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Одним из ключевых факторов, определяющих успех компании, обеспечиваю-

щих ее поступательное развитие, адаптацию к требованиям цифровой экономики, яв-

ляется корпоративный человеческий капитал (ЧК). В данной связи цель исследования 

обозначена как определение путей поддержки целостного и устойчивого роста компа-

нии на базе развития ее ЧК. Поскольку ЧК оказывает воздействие на совокупность 

производственно-хозяйственных и социальных задач предприятия, то в качестве ос-

новного методологического подхода, используется системная экономическая теория, 

определяющая парадигму интеграции экономических знаний (Kornai, 1998; Клейнер, 

2010).  

В исследовании, на основании обобщения существующих взглядов на группи-

ровку элементов корпоративного ЧК, выделены следующие его составные части: 

 структурный (организационный) капитал, представляет собой проявление 

организационного потенциала компании в виде системы управления, технологии, ор-

ганизационной структуры, совокупного менталитета персонала и т.п.; 

 социальный капитал, характеризует межличностные взаимодействия в ор-

ганизации, выражающиеся в социальных связях, разделяемых ценностях, нормах, до-

верии и ответственности; 

 производственный капитал, охватывает совокупность методов решения за-

дач, знаний, навыков, умений работников, используемых ими для ведения производ-

ственной деятельности; 

 капитал отношений (рыночный, партнерский), представляет систему отно-

шений организации с партнерами, репутацию, практику разрешения внешних кон-

фликтов; 

 инновационный и интеллектуальный капитал, включает знания и компетен-

ции, необходимые для будущего успеха, интеллектуальные активы, патенты, ноу-хау, 

лицензии. 
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Используемый системный подход позволил выделить в структуре предприятия 

четыре имманентные подсистемы (комплекса), отвечающие за устойчивость и воспро-

изводственный цикл компании (Клейнер, Рыбачук, 2017). В число данных подсистем 

входят: институционально-организационная, социально-трудовая, имущественно-

технологическая и бизнес-модельная. 

Определены задачи, выполняемые каждым из указанных комплексов: 

 институционально-организационный комплекс (ИОК) – административно-

управленческие действия, налаживание взаимоотношений подразделений предприя-

тия, контроль качества, мониторинг трудовых ресурсов и т.п.; 

 социально-трудовой комплекс (СТК) – налаживание социального взаимо-

действия членов трудового коллектива, поддержание корпоративной культуры;  

 имущественно-технологический комплекс (ИТК) – обеспечение качествен-

ного и экономичного выполнения производственных и воспроизводственных процес-

сов, ведения коммерческой деятельности;  

 бизнес-модельный комплекс (БМК) – подготовка и осуществление проектов 

развития предприятия, внедрения инноваций, модернизации социальной сферы, выхо-

да на новые рынки, рационализации взаимоотношений с партнерами. 

Сопоставление стоящих перед предприятием задач (в разрезе представленных 

системных комплексов) и обеспечивающих их деятельность элементов (составных ча-

стей) ЧК корпорации позволило зафиксировать следующие взаимосвязи. Выполнение 

задач ИОК осуществляется за счет структурного капитала, СТК – за счет социального 

капитала, ИТК – за счет производственного капитала и капитала отношений, БМК – 

инновационного и интеллектуального капитала. Таким образом, структурный капитал 

обладает объектной природой, социальный капитал – средовой природой, производ-

ственный капитал и капитал отношений – процессной природой, инновационный и ин-

теллектуальный капитал – проектной (см. рис. 1). 

Воздействие каждой из составных частей ЧК корпорации на соответствующие 

комплексы (подсистемы) обеспечивает успешность функционирования компании. Па-

ритет четырех социально-экономических подсистем достигается в случае их сораз-

мерной выраженности на предприятии в стратегической перспективе. При возникно-

вении дисбалансов между отдельными комплексами необходимо определить причины 

такого рода расхождений и, если они связаны с персоналом, провести мероприятия по 

развитию соответствующих составных частей ЧК корпорации. 

ЧК корпорации, со своей стороны, может рассматриваться как совокупность 

индивидуальных ЧК его работников (знаний, опыта, поведения, отношения к предпри-

ятию и коллегам), но не только их суммы, а также и проявления эмердже́нтности сов-

местного использования индивидуальных способностей каждого члена коллектива. В 

данной связи, и с учетом существующих взглядов, проведена следующая структуриза-
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ция элементов индивидуального ЧК работника: капитал образования; здоровья; соци-

ально-психологический капитал; культурно-нравственный; профессиональный; интел-

лектуальный и творческий; организационный; предпринимательский капиталы. 

 

Рис. 1. Направления воздействия элементов корпоративного ЧК  

на подсистемы предприятия 

Источник: подготовлено автором. 

 

С помощью системной экономической теории определены фундаментальные 

характеристики индивидуального ЧК работника. В процессе выполнения своих долж-

ностных обязанностей каждый работник может придерживаться следующих паттернов 

производственного поведения: а) «субъект», поддерживающий свой воспроизвод-

ственный потенциал; б) «гражданин», взаимодействующий с другими сотрудниками и 

обществом в целом; в) «работник», выполняющий производственные и распредели-

тельные операции; г) «предприниматель», инициирующий новые проекты. Данные ха-

рактеристики соответствуют ключевым типам социально-экономических систем – 

объектному, средовому, процессному и проектному. Таким образом, работник может 

рассматриваться как элемент системной структуры ЧК корпорации, находящийся на ее 

базовом уровне. 

Установлено соответствие между структурными элементами индивидуального 

ЧК работника и паттернами его производственного поведения. «Субъект» как объект-

ная подсистема включает в себя капитал образования и здоровья. «Гражданин» как 

средовая подсистема – социальный, психологический и культурно-нравственный ка-

питал. «Работник» как процессная подсистема – профессиональный и организацион-

ный капитал. «Предприниматель» как проектная система – предпринимательский, ин-

теллектуальный и творческий капитал. Успешность реализации работником производ-

ственного поведения, относящегося к тому или иному паттерну, определяется соответ-
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ствующим набором элементов его индивидуального ЧК, что облегчает, например, 

найм сотрудников или определение ориентиров обучения. 

В результате обоснована процедура повышения результативности отдельных 

подсистем предприятия с помощью целевого воздействия на элементы корпоративно-

го ЧК. 
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За последние несколько десятилетий в развитых индустриальных странах за-

метно возросла скорость технологических изменений. Сформировалась так называе-

мая концепция «Индустрия 4.0», предполагающая применение цифровых технологий, 

использующих большие объемы данных (Big Data), которые доступны с помощью те-

лекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи. Для отдельных 

предприятий цифровая трансформация становится необходимым инструментом по-

вышения эффективности производственной деятельности и конкурентоспособности 

конечной продукции на мировых рынках, дает возможность эффективнее использо-

вать материальные, финансовые, интеллектуальные ресурсы.  

В России цифровизация сначала проявилась в частных компаниях (ПАО 

«КАМАЗ», «РусАл» и др.), а затем и государственные структуры, осознав необходи-

мость не отставать от мировых тенденций, приняли участие в разработке программы 

развития цифровой экономики, результатом чего стало принятие национального про-

екта «Цифровая экономика», в котором сформулированы цели, задачи, источники фи-

нансирования, механизмы исполнения. Одной из важнейших задач проекта обозначено 

«создание «сквозных» цифровых технологий преимущественно на основе отечествен-

ных разработок» (Национальный проект «Цифровая экономика», 2019). К «сквозным» 

относят те технологии, которые одновременно охватывают несколько отраслей или 

направлений деятельности, например, технология беспроводной связи. 

Очевидно, использование отечественных разработок гарантирует информаци-

онную безопасность, защиту интересов личности, бизнеса и государства при передаче, 

обработке и хранении данных.  

Проведение цифровой трансформации с использованием продвинутых техно-

логий должно базироваться на соответствующей цифровой платформе. Под цифровой 

платформой понимается «совокупность цифровых данных, моделей и инструментов, 



XXII Всероссийский симпозиум «Стратегическое планирование и развитие предприятий» 

42 

информационно и технологически интегрированных в единую автоматизированную 

систему управления целевой предметной областью» (Бельзер М.А., 2019). 

Цифровая трансформация в настоящее время реализуется практически во всех 

сферах промышленности, включая добывающую промышленность, машиностроение, 

авиастроение, космическую отрасль, энергетику и многие другие. При этом можно 

выделить несколько основных направлений в процессе цифровизации промышленного 

предприятия: 

 повышение качества продукции (улучшение дизайна, оптимизация веса, ма-

териала и конфигурации изделия с помощью искусственного интеллекта), способ-

ствующее продвижению товара на рынок; 

 повышение безопасности и надежности производства, которое достигается 

за счет использования электронных устройств (промышленных контроллеров), пред-

назначенных для сбора и обработки данных о производственном процессе, а также 

выдаче управляющих сигналов для исполняющего механизма; 

 увеличение гибкости производства, т.е. возможность выбирать метод изго-

товления, режим обработки, порядок и технологический маршрут производства изде-

лий и компонентов в установленных пределах;  

 повышение эффективности производства. 

Инвестиции в цифровую трансформацию предприятия могут быть направлены 

на установку контрольно-измерительных приборов и устройств для сбора и передачи 

данных, в инструменты для аналитики и автоматической интерпретации получаемой 

информации, в компьютеризацию рабочих мест сотрудников, объединение в одну ин-

формационную сеть всего парка оборудования и рабочих мест, повышение уровня 

безаварийности и безопасности производства. Быстрое развитие и распространение 

технологий усложняют инновационные процессы в этой сфере, делают их дорогосто-

ящими и рискованными.  

Собственных средств предприятия и возможностей получить коммерческий 

кредит чаще всего не хватает на быструю и полную реализацию инновационного про-

цесса, и приходится проходить этот путь шаг за шагом, поэтапно, руководствуясь кри-

териями безопасности, конкурентоспособности изделий, учитывая стадии жизненного 

цикла производимого продукта. Прогноз цен на электронные и программные комплек-

сы, которые по мере увеличения их продаж заметно снижаются, также помогает вы-

брать оптимальное время (не слишком рано, по самой высокой цене, и не дожидаясь, 

пока они устареют) их приобретения и адаптации к конкретному производству.  

Таким образом, проект цифровой трансформации предприятия превращается в 

решение сложной многокритериальной задачи с использованием экспертных оценок. 

Но ввиду высокой экономической и социальной значимости процесса цифровизации 

отраслей промышленности, предприятия, решившиеся на такую трансформацию, 
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вправе рассчитывать на капиталы венчурных компаний, а также средства государ-

ственного и региональных бюджетов. 
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В настоящее время существует ряд подходов к изучению иерархических соци-

ально-экономических систем (ИСЭС). Целью изучения является анализ и оценка их 

структуры, состояния и результатов функционирования, на основании которых при-

нимаются решения о возможности и целесообразности инициации управляющих воз-

действий со стороны органов управления. В конечном итоге управляющие воздей-

ствия должны обеспечить сбалансированность функционирования ИСЭС и ее подси-

стем на различных уровнях (в том числе, системную сбалансированность (Клейнер, 

Рыбачук, 2019)). Современные реалии приводят к необходимости органам управления 

использовать, наряду с экспертными оценками, различные математические модели и 

средства моделирования для формирования обоснованных управленческих решений. 

На уровне региона (субъекта РФ) зачастую требуются укрупненные, в определенной 

мере, оценки функционирования объекта управления и рекомендации в части его раз-

вития и принятия решений, выраженных количественно. 

Используемая в рамках исследования методика базируется на классическом 

подходе системного анализа, включающем в себя этапы анализа и синтеза управленче-

ских решений, и состоит из следующих элементов.  

1. Описание ИСЭС и проведение классификации. 

2. Построение моделей на базе производственных функций. 

3. Построение частных и интегральных показателей результативности, эффек-

тивности, гармоничности (сбалансированности) функционирования ИСЭС. 

4. Поиск оптимальных значений факторов состояния и воздействия, при кото-

рых результаты функционирования ИСЭС соответствуют ожидаемым (нормативным) 

значениям.  

В общем случае такой поиск может быть сведен к решению задачи многокри-

териальной оптимизации. 

В качестве целевой функции может выступать комбинация частных и инте-

гральных показателей результативности, коэффициента гармоничности, построенных 

с использованием производственных функций (ПФ). ПФ характеризуют заданные 
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(требуемые, нормативные) результаты функционирования ИСЭС, ее подсистем и эле-

ментов (Жуков, 2019б). Состав целевой функции, которая может включать и фактор-

ные признаки (условия функционирования – факторы состояния – и факторы воздей-

ствия, характеризующие управляющие воздействия со стороны субъектов управления) 

ИСЭС, определяется приоритетными целями и задачами органов управления.  

Таким образом, можно сформулировать 7 типов задач, отличающихся соста-

вом целевой функции и системой ограничений. При этом рассматриваются два вари-

анта. 

В первом варианте ищутся значения факторов состояния и воздействия, под-

становка которых в модели ПФ дает соответствие фактических и нормативных значе-

ний результатов функционирования ИСЭС (Жуков, 2019а). 

Во втором варианте используются 2 вида моделей. Первые из них, как и в 

предыдущем варианте, строятся по данным для совокупности элементов (подсистем), 

относящихся к одному классу ИСЭС. Модели, относящиеся ко второму виду, строятся 

по данным только для элемента (подсистемы).  

По результатам модельной оптимизации для регионов Центрального феде-

рального округа по данным за 2007–2018 гг. в рамках секторальной и пространствен-

но-временной классификаций (2-х уровневая ИСЭС) получены следующие выводы. 

1. В ряде случаев не удается полностью сбалансировать функционирование 

ИСЭС (например, Раздел А (по ОКВЭД 1) для Московской области)). 

2. При сильных расхождениях между фактическими и нормативными значени-

ями результативных признаков для выделенных элементов, при оптимизации измене-

ния факторов смещаются к границам соответствующей системы ограничений. 

3. Необходима итерационная процедура оптимизации в течение нескольких 

циклов управления по отклонениям. 

Полученные значения факторных признаков могут выступать в качестве реко-

мендаций органам управления различного уровня при формировании обоснованных 

управленческих решений и разработке соответствующих мероприятий. 
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Ответ на вопрос «Позволяет ли существующая экономическая модель, ставка в 

которой делается на рынок, развивать науку, образование, культуру, здравоохранение 

систему социальной защиты и поддержки населения и пр., т.е. отрасли социальной 

сферы, в частности, социальную сферу в целом, и как эта модель соотносится с право-

вой доктриной о том, что Россия – это социальное государство, деятельность которого 

направлена на обеспечение благополучия его граждан?» содержится в исследовании 

взаимодействия экономической, правовой и социальной макросистем (Жуковская, 

2021).  

На содержательном уровне модель взаимодействия трех систем выглядит сле-

дующим образом (Жуковская, 2018, 2019а, 2019б): особенностью экономики, как мак-

росистемы может являться тот факт, что ее состояние и функционирование определя-

ется, воздействием как объективных, так и субъективных факторов. Одним из инстру-

ментов этого воздействия является ее регулирование посредством национального за-

конодательства, что проявляется в установлении определенного порядка экономиче-

ских отношений, а также в различных экономических критериях и показателях (нало-

говые ставки, сборы, тарифы, пошлины, цены на отдельные категории товаров и пр.).  

С другой стороны, право, как система фиксирует сложившиеся экономические 

отношения, определяется существующей экономической моделью и, соответственно, 

структурой национальной экономической системы. Экономические отношения в опре-

деленном смысле отражаются в правовых отношениях, наполняя их экономическим 

содержанием. При этом доходы, которые формируются в экономике, в том числе, с 

применением инструментов налогового права, перераспределяются в социальную сфе-

ру, которая формируется с использованием социального законодательства. «Общим 

знаменателем», объединяющим три рассматриваемые системы, является население.  

Логично, что в экономической системе модель, ориентированная на рынок и 

получение максимальной прибыли, соответствует интересам субъектов хозяйственной 

деятельности, тогда как перенос существующей рыночной модели в структуру соци-
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альной сферы приводит к возникновению ряда интегральных проблем: проблемы не-

сбалансированности в действиях трех рассматриваемых систем и разрушения отраслей 

социальной сферы вследствие изменения экономической и правовой национальных 

систем. Третья проблема, является следствием первых двух, – бедность населения во 

всех формах ее проявления: «зоны бедности», «бедность работающего населения», 

«устойчивая бедность».  

Переходя к формальному обоснованию механизма взаимодействия экономи-

ческой, правовой и социальной макросистем сделаем предположение о том, что все 

участники, экономических, правовых и социальных отношений «склоняются» к опре-

деленным равновесным ситуациям. Согласованность или сбалансированность интере-

сов, возможностей и действий трех макросистем означает ситуацию равновесия.  

Математическим отражением неолиберальной экономической доктрины явля-

ется равновесие по Нэшу, его также называют «эгоистическим равновесием», потому, 

что каждая управляющих систем в трех рассматриваемых системах действует в соб-

ственных интересах и сепаративно достигает свои цели, решая индивидуальные зада-

чи, т.е. реализует свои стратегии для улучшения качества своего собственного функ-

ционирования.  

На содержательном уровне ситуация равновесия заключается в том, что каж-

дая из систем не может улучшить качество своего функционирования, изменив инди-

видуальную стратегию, если другие участники не меняют своих стратегий. Одним из 

свойств множества равновесий по Нэшу является внутренняя неустойчивость, что 

приводит к возникновению проблемы несбалансированности систем. Так, предполо-

жим, что, например, правовая система реализует собственную цель и стратегии, не 

ориентируясь при этом на функционирование остальных двух систем, тогда причиной 

общей системной несбалансированности может быть:  

 в экономической системе: факт нарастания плотности права вокруг дея-

тельности экономических субъектов приводит к зарегулированности их деятельности 

и, как следствие, негативно отражается на их доходах и, соответственно, на состоянии 

социальной сферы (так как я уже говорила, доходы, которые формируются в экономи-

ке через инструменты и механизмы права, перераспределяются в социальную сферу);  

 в социальной сфере: нарастание плотности права, например, становится од-

ной из причин, почему, например, услуги здравоохранения требуемого качества, обра-

зования, культуры и спорта, и пр. становятся недоступными для отдельных категорий 

населения.  

Далее регулятор применяет, например, «правовою гильотину» с целью сбалан-

сировать деятельность систем, а при построении формальной модели мы получим но-

вое равновесное решение, и оно может не быть лучше предыдущего.  
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Для решения вышеуказанных интегральных проблем предлагается новый ме-

ханизм реализации идеи сбалансированности экономической, социальной и правовой 

макросистем, который основывается на концепции равновесия по Бержу, раскрываю-

щей смысл Золотого правила нравственности «Как Вы хотите, чтобы с Вами поступа-

ли, так поступайте и Вы», в позитивном его толковании (Гусейнов и др., 2016). Синтез 

методологии системного анализа и теоретико-игрового подхода раскрывают на содер-

жательном уровне определение равновесия по Бержу (Жуковская, 2021; Гусейнов 

и др., 2016), оно означает такую ситуацию, отклонение от которой противоречит осно-

вам философско-нравственного принципа Золотого правила, определяющего в пове-

дение и взаимоотношения трех макросистем. Другими словами, на макроуровне, дея-

тельность каждой из систем направлена на улучшение качества функционирования 

двух других, а отклонение от ситуации равновесия невозможно из-за филосовско-

нравственных принципов. То есть при указанном подходе, нравственность и человеч-

ность должны лежать в основе культуры принятия стратегических решений и это не-

обходимая предпосылка и конечная цель для развития, как управляющих, так и управ-

ляемых систем.  

Использование новых равновесных по Бержу моделей (Жуковская, 2018, 

2019а, 2019б, 2019в, 2021) ориентировано на реализацию идеи социального государ-

ства, что, в свою очередь, может способствовать развитию науки, образования, систе-

мы социальной поддержки и защиты населения и пр., т.е. отраслей социальной сферы 

в долгосрочном периоде. При этом модель взаимодействия трех систем строится на 

основе филосовско-нравственного концепта, в качестве новой доктрины принятия 

стратегических решений предлагается Золотое правило нравственности. 

Рассмотрим на содержательном уровне модель равновесия по Бержу. Фактор 

воздействия на экономику национальной правовой системы проявляется в установле-

нии определенного порядка экономических отношений, а также в различных экономи-

ческих критериях и показателях. Национальное право, как система, фиксирует сло-

жившиеся экономические отношения, определяется новой нравственной экономиче-

ской моделью, ставка в которой делается на рост благополучия населения и определя-

ется структурой национальной экономической системы. Экономические отношения 

отражаются в правовых отношениях, наполняя их реальным экономическим содержа-

нием. Доходы, которые формируются в экономике, перераспределяются в социальную 

сферу, которая может быть сформирована с использованием нового социального зако-

нодательства. При этом в инфраструктуре социальной сферы не предусматриваются 

процессы приватизации, а цена на социальные продукты (товары и услуги) формиру-

ется не на основе рыночных законов, а с использованием филосовско-нравственного 

концепта. Доказательные конструкции приведены в (Жуковская, 2021). 
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В реальной общественной формации, состоящей из трех рассматриваемых 

макросистем, скорее всего, возможно использование гибридных подходов, например в 

экономической системе – эгоистического равновесия, а в социальной – нравственного. 
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Подход к стратегическому планированию в свете известных событий 2020 г. 

возможно потребует корректировок и актуализации. Несмотря на то, что ограничения, 

вызванные пандемией коронавируса, наложили существенные изменения на деятель-

ность различного бизнеса по всему мира, вопрос относительно стратегического харак-

тера данного фактора на настоящий момент практически не исследован и требует сво-

его научного осмысления. 

Можно ли отнести пандемию коронавирусной инфекции, начавшейся в 2020 г. 

к фактору риска, оказывающему влияние на планирование деятельности предприятия? 

Для ответа на этот вопрос необходимо, прежде всего, понять, что такое стратегиче-

ский фактор. Очевидно, что таковым фактором является нечто, оказывающее влияние 

на принятие или непринятие стратегического решения. К таковым, согласно (Клейнер, 

2008), относятся решения, имеющие, во-первых, долгосрочные и, во-вторых, трудно 

обратимые последствия. Такими же свойствами должны обладать и стратегические 

факторы. 

По заявлениям вирусологов и эпидемиологов, пандемия может продлиться не-

сколько лет – чаще озвучивается интервал до полутора-двух лет. Моделирование дан-

ных процессов дает сопоставимые оценки длительности. Но можно ли двухлетний ин-

тервал отнести к разряду долгосрочных? По оценкам Всемирного банка (COVID-19 

Strategic Preparedness…, 2020), последствия ограничений, связанных с пандемией рас-

тянутся как минимум на пять лет. 

В данном случае необходимо учитывать еще и последствия восстановления 

рынков. Например, по оценкам ГК «Аэрофлот», отрасль авиаперевозок может восста-

новиться не ранее 2022 г. Руководство ГК «Слата», функционирующих в области про-

дуктового ритейла, наоборот не считает, что пандемия – это повод для корректировки 

или даже изменения стратегии компании. По их мнению достаточно пересмотреть так-

тические решения и выполняемые проекты, направленные на реализацию долгосроч-

ных решений. Ряд менее крупных компаний отмечали, что также не видят необходи-
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мости в существенных изменениях стратегии, но имеет место пересмотр длительности 

ее реализации в пользу увеличения сроков. 

Анализ макроэкономических показателей дает понимание, что пандемия внес-

ла существенные коррективы в деятельность. По итогам 2020 г. снижение ВВП России 

составило по оценке Росстата 3,1%. Это снижение оказалось крупнейшим за послед-

ние одиннадцать лет. Индекс промышленного производства составил 97,1% по срав-

нению с годом ранее. По данным ЦМАКП, количество предприятий за 2020 г. сокра-

тилось на 8,2%, а число вновь открываемых юридических лиц на 24,3% меньше, чем 

годом ранее. Опрос ЦЭМИ РАН, проводимый во второй половине 2020 г., выявил, что 

число предприятий, которые в целом позитивно оценивают свое положение после ко-

ронавирусных ограничений, сократилось на 17% (рис. 1). Однако в данном случае в 

опросе приняли участие только те из них, которые смогли пережить этот период и 

продолжили свое функционирование. 

 

Рис. 1. Оценка состояния российских предприятий по итогу 2019 и в 2020 гг. 

Учитывая тот факт, что практика планирования деятельности предприятий ха-

рактеризует интервал формирования стратегии от двух до пяти лет (Кобылко, 2020а; 

Кобылко, 2020б) ограничения и преодоление последствий ограничений укладываются 

в данный интервал. Кроме того, представители бизнеса единогласно соглашаются с 

тем фактом, что данные  

Таким образом, пандемию, несмотря на редкость ее проявления, можно отне-

сти к факторам риска стратегического характера. Соответственно, необходимо преду-

смотреть план противорисковых мероприятий, направленных на минимизацию подоб-

ных последствий. Стратегия как документ в ее фундаментальном представлении ха-

рактерна, прежде всего, для крупных компаний. В данном случае одной из мер преду-

преждения негативных последствий от ограничений в результате пандемии или анало-

гичных факторов может являться стратегическое решение о дифференциации бизнеса 
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в различных направлениях деятельности. Это могут быть решения о параллельном 

развитии классического и онлайн направлений бизнеса, о предложении новых товаров 

и услуг из других секторов и отраслей и т.п. 

Чтобы окончательно ответить на вопрос относительно мер противодействия 

последствиям ограничений, связанных с пандемией, необходимо сформировать пони-

мание того, как должен выглядеть формат стратегии – ее структура, включающая в се-

бя ключевые разделы такого документа и достижимые показатели. Стратегия как до-

кумент на практике предполагает наличие и целей, и набора стратегических решений. 

В зависимости от конкретизации этих показателей и их детализации может проявляет-

ся необходимость корректировки таких показателей или отсутствие такой необходи-

мости. Подобное можно утверждать и в плане длительности стратегии: если в доку-

менте не прописаны сроки ее реализации, исполнение ее положений может потребо-

вать больше времени, но в свою очередь не потребует их пересмотра. 

Однако стоит различать возможность учета фактора пандемии и ему подобных 

в случае формирования стратегии и необходимость корректировки стратегии в случае 

наступления подобных событий. Второй вопрос пока остается открытым. 
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В последние годы многие предприятия предприятия трансформируют свои 

бизнес-модели, формируя социально-экономические экосистемы различного масштаба 

и различной отраслевой принадлежности (Паркер, Альстин, Чаудари, 2017). Одним из 

основных направлений стратегий развития экосистем является стратегия управления вза-

имоотношениями в экосистеме, или стратегия ERM (ecosystem relationship-management 

(Meffert, Swaminathan, 2017; Карпинская, 2019), значимым элементом которой являет-

ся стратегия т.н. выравнивания взаимоотношений участников экосистемы. Р. Аднер 

определяет структуру выравнивания как степень взаимного согласия между членами 

экосистемы в отношении их позиций в экосистеме и потоков между ними и называет 

успешной такую экосистему, в которой все участники удовлетворены своим положе-

нием (т.е. в которой достигнуто, по крайней мере, временное, равновесие по Парето) 

(Adner, 2017). Он отмечает, что в процессе функционирования экосистемы, возникают 

специфичные для экосистемы риски, например, риск в сфере совместных инноваций, 

и др. (Adner, Leavy, 2012), которые обуславливают необходимость действий по вырав-

ниванию инновационной активности участников.  

По нашему мнению, актуальность формирования и реализации стратегии вы-

равнивания взаимоотношений участников экосистемы, часто принадлежащих различ-

ным секторам экономики, обусловлена также проблемой фирменной неоднородности 

участников экосистемы по таким признакам, как уровень технологического развития 

предприятий, бизнес-модель, уровень рентатбельности, способность к восприятию ин-

новаций, степень ориентированности на клиента, уровень развития системы ценно-

стей, характеристики человеческого капитала, уровень интеллекта работников и др.  

В данной статье сделана попытка описать принцип построения стратегии вы-

равнивания взаимоотношений участников экосистемы на основе типологии межфир-

менных взаимоотношений. Объектом исследования являются взаимоотношения пред-



XXII Всероссийский симпозиум «Стратегическое планирование и развитие предприятий» 

54 

приятий – участников экосистемы. Методологической основой исследования служит 

системная экономическая теория (Клейнер, 2013). Мы используем модель экосистемы, 

модель ERM-менеджмента и модель стратегии выравнивания межфирменных взаимо-

отношений, каждая из которых включает объектную, средовую, процессную и проект-

ные составляющие. Основная задача ERM-менеджмента – повышение устойчивости 

экосистемы и поддержание с этой целью системной сбалансированности между под-

системами экосистемы (Клейнер, Рыбачук, 2017) путем концентрации внимания на 

развитии каждой из подсистем со стороны команды ERM. Мы рассматриваем экоси-

стему как мезоуровневую конструкцию, представляющую собой «пространственно 

локализованный комплекс неконтролируемых иерархически организаций, бизнес-

процессов, инновационных проектов и инфраструктурных систем, взаимодействую-

щих между собой в ходе создания и обращения материальных и символических благ и 

ценностей, способный к длительному самостоятельному функционированию за счет 

кругооборота указанных благ и систем» (Клейнер, 2018). В статье рассматривается 

экосистема платформенного типа.  

Опираясь на типологию межфирменных взаимоотношений, описанную в 

(Thomas, Autio, 2018), уточняя и дополняя ее, мы выделяем следующие типы взаимо-

отношений участников экосистемы.  

1. Технологические взаимоотношения. Одним из факторов образования экоси-

стемы является технологическая неоднородность ее участников и необходимость сов-

местной специализации и взаимодополняемости. Технологическая модульность экоси-

стемы обуславливает возможность создания различными производителями взаимоза-

висимых компонентов системы. Такие типы взаимодополняемости, как уникальная и 

супермодулярная, характеризуют взаимоотношения участников экосистемы (Jacobides, 

Cennamo, Gawer, 2018; Карпинская, 2018). Координация взаимодействия специализи-

рованных участников с целью обеспечения их взаимодополняемости в процессе со-

здания ценностного предложения является функцией ERM-менеджмента, осуществ-

ляющего реализацию стратегии выравнивания технологических взаимоотношений 

(объектные составляющие ERM-менеджмента и стратегии выравнивания технологи-

ческих взаимоотношений участников экосистемы).  

2. Ментальные взаимоотношения. Создание и успешное функционирование 

экосистемы предполагает взаимопонимание между ее участниками и, следовательно, их 

ментальную, ценностную однородность и коллективную идентичность. Иными словами, 

мышление всех участников экосистемы должно характеризоваться как экосистемное, 

позволяющее участникам экосистемы идентифицировать себя с ней и воспринимать 

мир системно, т.е. осознавать структуру мира как совокупности взаимодействующих и 

развивающихся систем. Функцией ERM-менеджмента в этой сфере является, в частно-
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сти, организация совместного установления миссии экосистемы как базы для определе-

ния целей организации и выработки ее стратегии (средовые составляющие). 

3. Регуляторные взаимоотношения. Одним из основных факторов формирова-

ния экосистемы является установление набора правил, в частности, об условиях при-

соединения к экосистеме, способах распределения доходов, путях решения возможных 

конфликтов между участниками экосистемы, степени открытости экосистемы, а также 

стандартизация процессов межфирменного общения и др. К функциям ERM-

менеджмента в этой сфере относятся разработка и заключение соглашений об уровне 

предоставления услуги, технологических протоколов, создание центров передового 

опыта программных интерфейсов приложения и др. (Meffert, Swaminathan, 2017; Кар-

пинская, 2019) (процессные составляющие).  

4. Инновационные взаимоотношения (взаимоотношения в сфере создания и 

внедрения совместных инноваций). В ходе итеративного построения экосистемной 

стратегии осуществляется оценка рисков, связанных с планом внедрения инновацион-

ного ценностного предложения (в частности, упомянутого риска в сфере совместных 

инноваций, на уровень которого влияет вероятность выполнения всеми партнерами в 

экосистеме своих инновационных обязательств в течение определенного периода вре-

мени), и дальнейшее переосмысление первоначального плана (Adner, Leavy, 2012). 

Функция ERM-менеджмента – выравнивание рисков, связанных с созданием ценност-

ного предложения, в частности, в сфере внедрения совместных инноваций, путем пла-

нирования непредвиденных обстоятельств при выполнении участниками экосистемы 

инновационных обязательств (Adner, Leavy, 2012) (объектные составляющие). 

5. Когнитивные взаимоотношения (взаимоотношения в сфере проведения ис-

следований). Среди основных факторов развития экосистемы – проведение экспери-

ментальных исследований. Функция ERM-менеджмента – поддержание когнитивной 

однородности участников экосистемы, например, путем организации конференций, 

хакатонов (проектные составляющие). 

6. Энергетические взаимоотношения. Влияние на действия участников экоси-

стемы со стороны ее лидеров возможно при условии восприятия участниками экоси-

стемы структуры лидерства в организации как законной и справедливой. Внутренняя 

легитимность экосистемы, как правило, основана на материальных и финансовых ре-

сурсах, а также технических возможностях участников экосистемы (Thomas, Autio, 

2018). Функцией ERM-менеджмента в этой сфере является, в частности, укрепление 

межфирменного доверия (средовые составляющие). 

В целом для формирования и реализации стратегии выравнивания межфир-

менных взаимоотношений в экосистеме ERM-менеджментом целесообразно создание 

такого органа управления, как системный офис (Клейнер, 2019)), в структуру которого 

входят: объектный офис, курирующий выравнивание технологических и инновацион-
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ных взаимоотношений; средовой офис – ментальных и энергетических; процессный 

офис – регуляторных; проектный офис – когнитивных. В состав функций системного 

офиса целесообразно также ввести мониторинг и систематический анализ перечислен-

ных типов взаимоотношений, определяющих поведение фирм в рамках экосистемы, 

что могло бы способствовать повышению эффективности принятия инвестиционных и 

технологических решений.  

Однородность и неоднородность предприятий в рамках экосистемы проявля-

ются в различных типах взаимоотношений, обусловленных факторами образования 

экосистем (Thomas, Autio, 2018). Неоднородность технологических взаимоотношений, 

влекущая взаимодополняемость, и однородность ментальных взаимоотношений обу-

славливают формирование экосистемы. Таким образом, экосистема характеризуется 

сочетанием свойств однородности и неоднородности. В функции системного офиса 

ERM-менеджмента должно входить определение оптимального для эффективного раз-

вития экосистемы соотношения однородности и неоднородности ее участников и их 

взаимоотношений, а также мер по поддержанию такого соотношения за счет пропор-

ционального развития всех типов взаимоотношений в экосистеме.  

В итоге мы определяем стратегию выравнивания взаимоотношений в экоси-

стеме как комплекс мер по системно сбалансированному развитию взаимоотношений 

с целью генерации взаимозависимостей между предприятиями в процессе совместного 

создания ценностного предложения, совместной специализации и коэволюции на базе 

экосистемного мышления.  
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Рабочая гипотеза данного исследования состоит в том, что управление риском 

становится еще одним важным инструментом повышения качества управления не 

только отдельных предприятий, но и их объединений, работающих в условиях дей-

ствия ESG факторов. При этом концепция управления уровнем риска для подобных 

условий функционирования предприятий и их объединений основывается на операци-

ональной теории управления уровнем риска и системной экономической теории (Ка-

чалов, 2012; Клейнер, 2010).  

К основным элементам операциональной теории риска принято относить такие 

термины: «ситуация экономического риска» как совокупность качественных и количе-

ственных характеристик обстановки и условий, в которых хозяйствующий субъект 

осуществляет свою деятельность; уровень и показатель экономического риска как аг-

регированная оценка степени неуверенности в достижении хозяйствующим субъектом 

заданной цели; «фактор экономического риска» как события, которые в случае своего 

возникновения увеличивают шансы нежелательного отклонения от цели хозяйствен-

ной деятельности, а также антирисковые управленческие воздействия как решения, 

которые разрабатываются, планируются и применяются для снижения уровня риска 

недостижения заданной цели хозяйственной деятельности (Качалов, 2012). 

В качестве объекта исследования в данной работе выступает процесс управле-

ния развитием человеческого капитала предприятия, а предметом исследования явля-

ются операциональные, в том числе и неколичественные, характеристики степени вли-

яния феномена риска на качество управления предприятием. Известно, что одна из 

животрепещущих проблем деятельности современного предприятия связана с разви-

тием человеческого капитала трудового коллектива, при этом суть понятия «человече-

ский капитал» состоит в том, что одна из главных форм «богатства» – это материали-

зованные в человеке знания, общие и специальные, а также его способность к произ-
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водительному труду. Под понятием «человеческий капитал предприятия» понимают 

материализованный в человеке – сотруднике предприятия приобретенный запас зна-

ний, умений, навыков; который можно и целесообразно использовать в процессе жиз-

недеятельности предприятия (Голованова и др., 2017). Именно это способствует росту 

производительности труда и производства, а мотивация является необходимым усло-

вием для того, чтобы процесс воспроизводства (формирования, накопления, примене-

ния) человеческого капитала носил полностью непрерывный и завершенный характер. 

Таким образом, человеческий капитал – это то, что определяет качество или интеллек-

туальный уровень хозяйственной деятельности конкретного предприятия. 

Человеческий капитал и его «пополнение» в первую очередь нужен предприя-

тиям для достижения целей устойчивого развития, а также создания и применения не-

обходимых для такого развития инноваций. Компании могут инвестировать в челове-

ческий капитал, например, посредством обучения и повышения квалификации своих 

сотрудников, что позволяет повысить уровень качества и увеличить объема производ-

ства продукции предприятия. 

Вместе с тем нельзя упускать из виду то, что человеческий капитал по своей 

сути является частью культуры предприятия «как… системы духовных ценностей, 

представлений, установок, знаков и символов, образцов и традиций, сложившихся на 

предприятии и коллективно разделяемых его работниками, а также культурно-

материальные ценности, создаваемые предприятием (Клейнер, 2008)  

Позитивное решение проблемы формирования и развития на предприятии эф-

фективного человеческого капитала в существенной мере определяет успешность и 

результативность производственного предприятия в стратегической перспективе. 

В этой проблематике значительное место отводится задачам повышения уровня ком-

петентности, квалификации и ответственности персонала. Разумеется, в первую оче-

редь решение этой проблемы, как это ни тривиально звучит, зависит от организации 

постоянного и планомерного освоения сотрудниками предприятия новых знаний и 

приобретения новых компетенций, необходимых для успешного выполнения текущих 

и перспективных профессиональных обязанностей всеми сотрудниками предприятия: 

от руководителя до рядового исполнителя. Эта задача актуальна, прежде всего, для 

инновационных предприятий, которые внедряют в практику своей деятельности со-

временные достижения прикладной науки. 

Одна из задач данной работы – проанализировать, как управление уровнем 

риска и учет влияния прогнозируемых (ESG-факторов1) то есть факторов причинения 

вреда окружающей среде – (экологические факторы – Environmental), нарушения тре-

                                                
1
  ESG – Environmental, Social and Governance – набор нефинансовых показателей, которые измеряют 

экологическую безопасность, социальную ответственность и прозрачность корпоративного управ-
ления компании. 
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бований по охране здоровья и обеспечения безопасности работников (социальные 

факторы – Social), а также ненадлежащего качества управления предприятиями 

(управленческие факторы – Governance) сказывается на принятии решений в процессе 

управления инвестиционными предприятиями. 

Не будет преувеличением признать, что на инновационных предприятиях, внед-

ряющих в практику своей работы современные и перспективные технологии, а также 

осваивающих новые способы организации рабочего процесса – весьма реальными ока-

жутся разнообразные проявления феномена риска, то есть события, причины возникно-

вения которых оказываются за пределами очевидного состояния предприятия. 

Причины возникновения таких ситуаций коренятся в отсутствии необходимых 

инновационным предприятиям (особенно малым и средним) методических рекомен-

даций по выявлению актуальных факторов риска, по разработке адекватных антирис-

ковых управленческих воздействий, а также в отсутствии общепризнанной термино-

логической русскоязычной системы, недостаточной планомерности и системности в 

организации работ по освоению персоналом новых знаний и повышению квалифика-

ции рабочего и руководящего персонала предприятия.  

Анализируя особенности работы современных предприятий в условиях нарас-

тающего доминирования роли ESG-факторов, следует обратить внимание на появле-

ние в период пандемии нового феномена – готовности работников рисковать своими 

финансовыми средствами из чувства справедливости ради некоей, не всегда четко 

сформулированной, но «высокой» цели, а не для получения прибыли (Лосев, 2021). 

Это явление связывают с последствиями распространения коронавируса, которые 

неожиданно обогатили компании финансового сектора, фармацевтические и IT-

компании, а также отдельных финансистов, вынужденных в этот период работать в 

дистанционном режиме. Отмечается, что этот относительно новый феномен в деятель-

ности предприятий и фондового рынка обусловлен социальным давлением, изменяю-

щим процесс принятия решений, а также набирающей силу политикой экологического 

и социально ответственного инвестирования. Сигналы одобрения или неодобрения 

действий участников фондового рынка, в частности, формируемые соцсетями и плат-

формами типа онлайн сообщества Reddit (Корепанова, 2021), а также система «возна-

граждений» за «правильные» решения – создают принципиально новый для фондового 

рынка процесс принятия сложных инвестиционных и инновационных решений. Новый 

феномен, отмеченный в поведении мелких частных инвесторов в США, состоит в том, 

что люди ставят свои деньги не на выигрыш в финансовом казино, а на поддержку не-

коей «высокой» цели, рискуют своими деньгами не ради возможного дохода, а ради 

широко понимаемой справедливости. 

Результаты исследований позволяют сделать вывод о том, что именно разви-

тие человеческого капитала – особенно в случае применения операциональной теории 
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управления уровнем риска – может стать эффективным инструментом предотвраще-

ния социально-экономических кризисов в современном мире. 
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Теория факторов производства относится к числу фундаментальных концепций 

экономики (см., например, (Xu, Chaudhry, Li, 2009; Papava, 2017)). В начале своего раз-

вития она опиралась на классическую триаду: труд, земля, капитал (Ж.-Б. Сэй, 

Д. Рикардо). Марксистская теория выделяла также три фактора: рабочую силу, средства 

труда и предметы труда. Маржиналистская теория расширила состав факторов до четы-

рех: труд, земля, капитал, предпринимательская деятельность (А. Маршалл, 

Й. Шумпетер). При этом земля трактовалась как природные условия осуществления 

производственной деятельности. В дальнейшем теория факторов развивалась главным 

образом в сторону детализации и уточнения указанных факторов, включая выделение 

информационных, когнитивных, координационных и экологических и других факторов.  

В данной работе мы предлагаем универсальную концепцию факторов эконо-

мической деятельности, основанную на новой теории экономических систем. Концеп-

ция указывает на единую систему агрегированных факторов производства, частными 

случаями которой являются маржиналистская теория факторов, характерная для ис-

следований индустриальной и постиндустриальной экономики, и интеллектуальная 

теория факторов, характерная для исследований экономики знаний и интеллектуаль-

ной экономики (Клейнер, 2020; Клейнер, 2021). Разработка универсальной системы 

факторов экономической деятельности требует обращения к единой теории экономи-

ческого пространства-времени.  

Экономическое пространство-время представляет собой вместилище экономи-

ческих явлений, т.е. изменений состава, состояния или положения фрагментов реаль-

ного или воображаемого мира, рассматриваемого с точки зрения экономики. Каждое 

явление связано с движением (в частном случае – отсутствием движения) экономиче-

ской материи. К числу экономических явлений относятся такие феномены, как созда-

ние, функционирование, реорганизация, группировка и ликвидация фирм; установле-
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ние или, наоборот, разрыв хозяйственных связей между экономическими агентами; 

планирование, инициация и реализация инвестиционных проектов; процессы или акты 

трансакций; локальные и глобальные институциональные сдвиги, изменение цен, та-

рифов, налоговых и иных нормативов; инновационная деятельность и т.п. Явления 

имеют пространственные и временные координаты, а также характеризуются услови-

ями экономической деятельности, в том числе институтами, которые распространяют-

ся на определенный класс явлений, включающий данное явление. Такой класс может 

отражать группировку явлений по территориально-временным признакам, видам, ре-

зультатам и субъектам экономической деятельности, организационно-правовым фор-

мам, показателям масштаба и т.п. Таким образом, роль точек, или элементов, эконо-

мического пространственно-временного континуума исполняют экономические явле-

ния, каждое из которых идентифицируется положением в многомерной системе коор-

динат. Такая координатная система имеет весьма сложный характер и состоит из (фик-

сированного на каждый период времени) множества разноречивых количественных и 

качественных признаков, характеризующих данное экономическое явление, включая 

такие показатели, как интенсивность производства, распределения, обмена и потреб-

ления экономических благ, данные реестра юридических лиц, законодательные и иные 

регуляторные акты, перечни применяемых технологий и т.п. На сегодняшний день 

единая система описания координат экономических явлений отсутствует. Это вызыва-

ет серьезные трудности как в сфере мониторинга, так и в сфере регулирования разви-

тия экономики. Задача построения обобщенной типологии экономических явлений от-

носится к числу междисциплинарных и требует для своего решения существенного 

повышения уровня абстракции экономической теории, включая терминологию, акси-

оматику, эмпирику и методы обоснования результатов. Парадигмальный арсенал со-

временной экономической науки по большому счету состоит из четырех парадигм: 

неоклассической (А. Маршалл), институциональной (Т. Веблен, Р. Коуз), эволюцион-

ной (Р. Нельсон, С. Уинтер, Дж. Дози, Дж. Ходжсон), системной (Я. Корнаи, Г. Клей-

нер, а также В. Лившиц, Ю. Гаврилец, Б. Михалевский, М. Рыбачук и др.). Междисци-

плинарный характер описания экономических явлений определяет выбор системной 

парадигмы как основы «координатной сетки» идентификации таких явлений.  

Системная парадигма в современной оранжировке (Клейнер, 2013) акцентиру-

ет внимание исследователей на пространственно-временной локализации экономиче-

ских явлений, связывая с каждым таким явлением одну или несколько экономических 

систем, имеющих пространственную протяженность и временную продолжительность. 

Тем самым пространственно-временные координаты рассматриваются как ведущие по 

отношению к остальным координатным конструкциям, а природа и поведение эконо-

мических систем связываются с особенностями их пространственно-временной лока-

лизации.  
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В рамках системной парадигмы движение экономической материи отождеств-

ляется прежде всего с двумя ключевыми динамическими процессами – концентрацией 

и диссипацией (рассеянием) материи в пространстве и во времени. Можно усматри-

вать аналогию между этой парой процессов и парой процессов «упорядочение – ха-

отизация», а также парой процессов «гетерогенизация – гомогенизация» пространства-

времени. Комбинируя процессы концентрации и диссипации с пространственным и 

временным измерением, мы получаем четыре группы базовых процессов в экономиче-

ском пространстве-времени: концентрация в пространстве – диссипация во времени; 

концентрация в пространстве – концентрация во времени; диссипация в простран-

стве – концентрация во времени; диссипация в пространстве – диссипация во времени. 

Если считать, что первопричиной этих четырех бинарных процессов является прояв-

ление определенных сил, действующих в пространственно-временном континууме, то 

данные рассуждения приводят нас к концепции четырех экономических сил, или фак-

торов экономической деятельности. Источником этих сил является деятельность эко-

номических систем. Соответственно, природа этих сил обусловлена особенностями 

экономических систем, порождающих данные силы. Именно: пара «концентрация в 

пространстве – диссипация во времени» возникает как следствие функционирования 

объектной системы, поддерживающей локализацию системы в пространстве и пролон-

гацию ее функционирования во времени; пара «концентрация в пространстве – кон-

центрация во времени» – как следствие функционирования проектной системы, под-

держивающей локализацию системы в пространстве и во времени; пара «диссипация в 

пространстве – концентрация во времени» – как следствие функционирования про-

цессной системы, поддерживающей экспансию системы в пространстве и локализа-

цию во времени; пара «диссипация в пространстве – диссипация во времени» – как 

следствие функционирования средовой системы, поддерживающей экспансию систе-

мы в пространстве и во времени. В итоге возникает концепция своеобразного эконо-

мического поля – пространственно-временного континуума, каждая точка которого 

находится под действием в том или ином объеме четырех экономических факторов 

(сил): соответственно объектного, проектного, процессного и средового факторов. 

Учитывая обозначения этих факторов, связанные с ролью соответствующих систем в 

функционировании экономики (Клейнер, 2011а), мы можем говорить также о действии 

α-фактора (средового), β-фактора (процессного), γ-фактора (проектного) и δ-фактора 

(объектного). Интересно проследить аналогию между составом экономических факто-

ров и перечнем сил взаимодействия в классической механике: α-фактор ассоциируется 

с силой отталкивания, β-фактор – с силой трения, γ-фактор – с силой притяжения,  

δ-фактор – с силой инерции (более подробно см. в (Клейнер, 2009)). Организация цик-

лического взаимодействия этих факторов в виде тетрады «объектный фактор – средо-

вой фактор – процессный фактор – проектный фактор» является необходимым и до-
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статочным условием осуществления экономической деятельности (Клейнер, 2011б). 

В итоге совокупность указанных четырех факторов следует признать в качестве еди-

ной и универсальной системы факторов экономической деятельности.  

Отметим, что выявление т.н. системы факторов производства, по сути дела, 

тождественно определению факторов экономической деятельности – формально бо-

лее широкой сферы, чем производство, поскольку она включает также процессы рас-

пределения, обмена и потребления. Это обусловлено тем, что в моделях теории факто-

ров производства в подавляющем числе случаев отражаются также и процессы рас-

пределения, обмена и потребления продукции.  

В заключение приведем соображения, позволяющие рассматривать традици-

онную неоклассическую систему факторов деятельности предприятия, характерную 

для индустриальной и постиндустриальной экономики, а также интеллектуальную си-

стему факторов деятельности фирмы, характерную для экономики знаний и интеллек-

туальной экономики, как частный случай универсальной системы факторов экономи-

ческой деятельности. В табл. 1 приведена интерпретация указанных факторов, позво-

ляющая ассоциировать каждый из них с α-, β-, γ-, δ-факторами универсальной системы 

и тем самым определить природу этих факторов в структуре силового поля экономи-

ческого пространства-времени.  

Таблица 1 

Ассоциация элементов традиционной и интеллектуальной систем  

факторов производства с элементами универсальной системы факторов  

экономической деятельности  

Универсальная система 

факторов производства 

Традиционная система  

факторов производства 

Интеллектуальная система  

факторов производства 

α-фактор  

(средовой фактор) 

Земля (объем производственных 

площадей) 

Эрудированность (насыщенность 

знаниями внутрифирменной среды) 

β-фактор  

(процессный фактор) 

Капитал (обеспечение наличия и 

взаимодействия элементов произ-

водственного процесса)  

Координируемость (согласование 

функционирования различных 

компонент предприятия) 

γ-фактор  

(проектный фактор) 

Предпринимательская способность 

(решение задач управления и ко-

ординации отдельных компонент 

производства) 

Целенаправленность (возможность 

достижения конкретных целей 

конкретными участками производ-

ства к определенному моменту) 

δ-фактор  

(объектный фактор) 

Труд (совокупность субъектов, ис-

пользующих свои физические и 

интеллектуальные возможности для 

производственной деятельности) 

Интеллект (способность предприя-

тия корректно определять цели и 

пути их достижения)  

 

Дальнейшее развитие теории факторов производства будет связано с разработ-

кой детализированной типологии четырех экономических сил, играющих роль факто-

ров процессов создания, функционирования, трансформации и ликвидации экономи-

ческих систем.  
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В настоящее время представляется интересной задачей разработать модель 

корпоративного управления (и соответствующую модель и структуру собственности), 

опирающуюся частично как на элементы собственности работников (с учетом резуль-

татов работ Блази, Круза, Фримана, показывающий средний уровень в 20–25%), так и 

на партисипативный менеджмент (Клименко, Хабибуллин, 2019). На наш взгляд, дан-

ное направление представляется наиболее перспективным, нежели традиционное 

направление, связанное с опорой лишь на собственность работников.  

Система корпоративного управления обеспечивает взаимодействие компании 

с внешними стейкхолдерами (в первую очередь с акционерами и кредиторами). Пожа-

луй, наиболее элегантно эту проблему обозначил в свое время Михай Чиксентмихайи 

в своей книге «Good business» (Csikszentmihalyi, 2004): «...к этому моменту мы уже 

знаем, что нужно для управления организацией, которая улучшает качество жизни 

всех, кто с ней связан. Как показало наше исследование, немало менеджеров и дирек-

торов своим умом дошли до этих знаний, и ежедневно используют их на практике. 

Однако есть и ощутимые препятствия, мешающие еще большему числу руководителей 

последовать их примеру. В первую очередь к ним относится неослабевающее ожида-

ние роста финансовой отдачи, практически сковывающее руки менеджерам публич-

ных компаний, опасающимся судебного преследования в случае, если они направят 

ресурсы компании на что-то, отличное от наращивания прибыльности. И кто же будет 

их преследовать в суде? По сути, это будем мы с вами. В конце концов, на свете не 

останется коммерческих предприятий с человеческим лицом – если только большин-

ство не придет к единому мнению, что от бизнеса следует требовать не только получе-

ния большой квартальной доходности». Действительно, достаточно вспомнить, что 

чуть ли не в половине компаний, описанных в книге Фредерика Лалу «Открывая орга-

низации будущего», самоуправление было «свернуто» после смены собственника 

(Лалу, 2017). Компания Whole Foods, основатель которой Дж. Макки является одним 
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из авторов книги «Сознательный капитализм», была поглощена компанией Amazon, 

после чего многие «человекоориентированные» практики там также были свернуты. 

На наш взгляд, это в значительной степени обусловлено тем, что в институциональной 

экономической теории называется path dependence problem – «проблемой колеи»: дол-

гое время институты, связанные с бизнесом, его поддержкой, коэволюционировали 

вместе и для появления и становления чего-то нового, таким образом, образовался до-

статочно высокий барьер.  

Следует отметить, что не так много исследований посвящено этой теме 

(Osterloh, Frey, Zeitoun, 2011), однако некоторые шаги в направлении формирования 

новых моделей корпоративного управления уже происходят. В частности, компанией 

B Lab было инициировано движение по узакониванию организационно-правовой фор-

мы B Corporation и, одновременно, сертификации B Corp, которая позволяет компани-

ям выходить за рамки цели максимизации краткосрочной доходности и, соответствен-

но, в случае сертификации, сигнализировать участникам рынка о том, что та или иная 

компания, сертифицированная как B Corp, соответствует комплексным критериям со-

циальной ответственности, установленным B Lab. Не менее интересна и практика 

Steward Ownership (Thomsen, 2017). И, безусловно, разнообразные варианты Employee 

Ownership (Хабибуллин, Ханиш, 2019). При этом, пожалуй, наиболее близким прото-

типом, который можно взять в качестве структурной основы, являются японские кэй-

рецу. Кэйрецу – это экосистема взаимозависимых компаний, связанных друг с другом 

посредством реципрокного владения акциями с банком (main bank) в центре подобной 

экосистемы. Это обеспечивает возможность достаточно оперативного взаимного мо-

ниторинга с прицелом на долгосрочную перспективу и ситуативное неиерархическое 

управление. При этом возникает система сдержек и противовесов, обеспечивающая 

доверие со стороны внешних акционеров и кредиторов.  

Еще одним перспективным направлением является разработка и апробация 

новых моделей корпоративного управления, опирающихся на постпиажевские кон-

структивистские модели взрослого развития: модели Лоуренса Колберга, Джейна 

Левинджер, Роберта Кигана, Эллиотта Джэкса, etc. (Клименко, Хабибуллин, 2020).  

Если же посмотреть на российский опыт корпоративного управления, то ситу-

ация с внедрением и реализацией новых управленческих практик достаточно печаль-

на. В нашей стране мало кто в принципе слышал что-то о подобных партисипативных 

практиках, даже среди собственников, пытающихся применять в своих компаниях те 

или иные подходы, связанные с самоуправлением. Подобные практики подавляющему 

большинству просто не известны и являются своего рода «слепым пятном».  
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На современном этапе общественного развития все больше экономистов – 

ученых и специалистов-практиков – признают, что культура фирмы является важным 

внеэкономическим производственным фактором, оказывающим влияние как на взаи-

моотношения между всеми участниками фирмы и эффективность их работы, так и на 

стиль менеджмента и принятия решений. Любая фирма, независимо от размеров и об-

ласти деятельности, имеет свою неповторимую культуру, ключевые духовные ценно-

сти которой могут быть не оглашены, но именно они создают образ фирмы и ее со-

трудников, и именно эти ценности определяют особенности «души» фирмы. По мне-

нию Г.Б. Клейнера, представляющего экономику как сферу человеческих взаимоот-

ношений, первостепенные задачи менеджмента заключаются в познании «души» фир-

мы и в поиске индивидуального подхода к душе каждого работника (Клейнер, 2018). 

Исследуя такое объемное и многомерное понятие как «культура» на микро-

экономическом уровне, можно сказать, что культура фирмы представляет собой, так 

называемую, картину мира, сформированную в соответствии с мировоззренческими 

взглядами основателя (лидера) фирмы и эволюционирующую в ходе ее исторического 

развития. Культура фирмы – это система ценностных ориентиров и идеалов, которые 

определяют ее жизненное кредо и отражаются в миссии, видении, философии и стра-

тегии фирмы; лежат в основе ее формальных и неформальных институтов; создают 

внутрифирменную атмосферу; моделируют поведение работников; обуславливают 

принципы взаимодействия со стейкхолдерами; воплощаются в легендах, обычаях, тра-

дициях, а также в культурных материальных ценностях.  

В социокультурной системе фирмы можно выделить две автономные, но тесно 

взаимосвязанные составные части: корпоративную культуру и организационную куль-

туру. В итоге изучения широко представленных в российской и мировой научной ли-

тературе разнообразных концепций корпоративной и организационной культур, мож-

но сказать, что единого подхода к их определению, а также четкого понимания степе-

ни их тождественности и пересечения нет. В данной работе под корпоративной куль-
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турой понимается система исторически сформировавшихся и укоренившихся в фирме 

ценностей, определяющих ее коллективное сознание. Корпоративная культура являет-

ся феноменально неотделимой частью фирмы и точкой опоры для других элементов 

социокультурной внутрифирменной системы. Видоизменение базовых ценностей кор-

поративной культуры в большинстве случаев происходит в естественном порядке; це-

левая трансформация корпоративной культуры возможна только под руководством 

сильного лидера, чей ценностный профиль сможет детерминировать новую ценност-

ную систему фирмы.  

В свою очередь, мировоззренческие ценности корпоративной культуры вос-

производятся в организационной культуре, формирование которой происходит целе-

направленно под руководством менеджмента фирмы в соответствии с ее миссией, об-

щей стратегией и ценностными установками лидера. Организационная культура ори-

ентирована на достижение поставленных целей и поддержку успешной деятельности 

фирмы путем упорядочивания внутрифирменной структуры, создания эффективной 

системы управления персоналом и адекватной сети формальных и неформальных 

коммуникаций, моделирования взаимоотношений работников и т.д. Посредством раз-

личных форм воплощения организационной культуры, таких как кодексы и правила 

организационного поведения работников, система оплаты труда и поощрений, фор-

мальные и неформальные внутрифирменные социокультурные институты, объектно-

материальные артефакты (архитектура, стиль, внешние церемонии, праздники) и пр., 

руководство фирмы декларирует коллективные ценности, убеждения и принципы, 

разделять которые предположительно должны все работники фирмы. В отличие от ме-

тафизического характера корпоративной культуры, организационная культура под-

властна эмпирическим методам измерения и направленным изменениям.  

Одним из эволюционных законов материального мира является закон непосто-

янства, и перемены во всех областях человеческого существования, как бы люди к ним 

не относились, бесконечны и неизбежны. Г. Уэллс писал о том, что при отсутствии как 

самих перемен, так и необходимости в них разум погибает (Уэллс, 2011). В современ-

ной экономической жизни изменения проходят все стремительнее и имеют все боль-

шую значимость. В результате многочисленных глобальных исследований было уста-

новлено, что жизнь и успех деятельности любой фирмы напрямую зависят от ее уме-

ния быстро адаптироваться к внешним изменениям и изменятся самой (Лебедева и др., 

2019). При этом успех проводимых изменений напрямую зависит от степени совпаде-

ния целевого значения трансформации с личными ценностными установками работни-

ков, а, следовательно, от уровня их приверженности данному процессу. Согласован-

ность индивидуальных ценностей работников и социокультурного ценностного про-

филя фирмы способствует достижению ею таких успехов, которые недосягаемы для 

других фирм, игнорирующих значение данного аспекта. Умение управлять своими со-
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циокультурными ценностями дает фирме возможность наилучшим образом использо-

вать свои сильные стороны и сглаживать слабые (Гэлэгер, 2006). 

В новой парадигме управления изменениями все большее значение придается 

модели управления по ценностям / management by values (MBV), которая занимает 

высшую на сегодняшний день ступень эволюционной лестницы организационного ме-

неджмента, сочетает в себе весь накопленный положительный опыт предыдущих 

управленческих подходов (управления по инструкциям / management by instructions – 

MBI и управления по целям / management by objectives – MBO), и может применяться 

во многих фирмах. Метод MBV дает возможность в условиях постоянно изменяющей-

ся внешней среды эффективно интегрировать HR-политику фирмы с ее стратегиче-

скими целями, миссией, видением и основополагающими ценностями.  

Применение метода MBV, при котором ценности фирмы воспринимаются как 

один из ресурсов ее развития, имеет следующие цели: 

 четко формулировать миссию и видеть будущие перспективы фирмы; 

 облегчать процессы адаптации фирмы к изменениям во всех аспектах ее де-

ятельности; 

 повысить приверженность работников к фирме до уровня вовлеченности, 

способствующей их самостоятельной эффективной работе для достижения целей 

фирмы; 

 регулировать социально-экономическое поведение работников; 

 достигнуть принятия ценностей фирмы большинством участников ее дея-

тельности (Кабалина и др., 2013).  

Согласно MBV концепции в любой фирме можно выделить три группы ценно-

стей:  

 этико-социальные (корпоративная культура фирмы, агрегирующая осново-

полагающие культурные ценности и убеждения, разделяемые участниками фирмы и 

обуславливающие их социальные взаимоотношения);  

 экономико-прагматические (формализованные ценности организационной 

культуры, определяющие нормы и правила социально-экономического взаимодей-

ствия всех структурных подразделений и работников фирмы и направленные на до-

стижение целей фирмы); 

 эмоционально-развивающие (личные культурные ценности работников, мо-

тивирующие их на самореализацию и способствующие их саморазвитию). 

Метод MBV позволяет осуществлять регулярный HR менеджмент путем пре-

образования, замены, внедрения и координации ценностей этих трех групп между со-

бой в соответствии с задачами фирмы и тем самым повышать результативность работ-

ников (Гарсия, 2008).  
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Основным инструментом и объектом MBV является система провозглашаемых 

ценностей организационной культуры фирмы, которые находят свое отражение во 

всех внешних и внутренних социально-экономических процессах фирмы и обуславли-

вают действия работников. При этом важно подчеркнуть, что только в том случае, ко-

гда ценности организационной культуры исходят из укоренившихся представлений ее 

корпоративной культуры, они могут отражать миссию фирмы, служить средством ее 

самоидентификации и содействовать консолидации ее коллектива (Шейн, 2002). 

Необходимо отметить, что эффективность и целесообразность использования 

модели MBV в управлении человеческими ресурсами фирмы зависит от выполнения 

ряда условий: 

 в организационной культуре фирмы присутствуют 

 декларированные ценности (миссия, видение, девизы, кодексы делового по-

ведения, менеджмента и принятия решений и пр.), известные всем работникам фирмы; 

 система внутрифирменных формальных и неформальных социокультурных 

институтов, регулирующая взаимоотношения работников, а также выполняющая вос-

питательные и образовательные функции; 

 менеджмент фирмы имеет стабильный и преемственный характер; 

 в фирме применяется стратегический менеджмент, в том числе HR менедж-

мент, предусматривающий интеграцию кадровой и организационной стратегии фир-

мы, формирование действенной системы мотивации работников и обеспечение усло-

вий для их непрерывного саморазвития и самореализации, создание в коллективе ат-

мосферы открытости и взаимного доверия и пр. (Куропаткина, 2019); 

 поддерживается сбалансированность интересов фирмы, всех участников ее 

деятельности и стейкхолдеров.  

В качестве основных принципов внедрения концепции MBV в систему управ-

ления человеческими ресурсами фирмы можно привести следующие: 

 обоснование значимости ценностей организационной культуры для работ-

ников фирмы, качества их личной и трудовой жизни, а также для успешного функцио-

нирования и развития фирмы;  

 органичное встраивание MBV в стратегию системы управления человече-

скими ресурсами фирмы; 

 распространение информации о новых или видоизмененных ценностях по 

горизонтали и по вертикали как «сверху-вниз», так и «снизу-вверх» с помощью проце-

дур HR менеджмента (подбора, адаптации, обучения, расстановки, развития, оценки 

работников), а также формальных и неформальных внутрифирменных средств комму-

никации;  

 обеспечение целостности системы социокультурных внутрифирменных 

ценностей, коллективных и индивидуальных ценностей участников фирмы; 
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 вовлечение работников фирмы в процесс выбора, обсуждения, формирова-

ния ценностей организационной культуры; 

 регулярный мониторинг соблюдения ценностных норм, правил и установок 

для выявления и предотвращения оппортунистического поведения работников (По-

кровская и др., 2020). 

В итоге изучения проблематики, затронутой в данной работе, можно заклю-

чить, что фирмам для успешного функционирования и развития необходимо уметь 

быстро реагировать на происходящие перемены внешней среды и руководить своей 

эволюцией. Новаторским методом управления изменениями в области HR менедж-

мента является MBV, роль которого возрастает на современном этапе экономического 

развития, когда работник признается ключевым ресурсом, а культурные ценности – 

важнейшим неэкономическим производственным фактором деятельности и развития 

фирмы. В основе модели MBV, ориентированной на стратегическое управление и дол-

госрочные результаты, лежит формирование таких внутрифирменных ценностей, как 

искренняя приверженность интересам фирмы каждого работника, непрерывное обуче-

ние, релевантная система мотивации, честные и доверительные взаимоотношения 

и т.д. Успех проводимых изменений зависит от сбалансированности значимости по-

ставленной цели, имманентных базовых ценностей корпоративной культуры, провоз-

глашаемых ценностей организационной культуры и индивидуальных ценностей всех 

участников фирмы. 
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В Российской Федерации формируется и реализуется новая промышленная 

политика, направленная на структурные изменения, а также новая система стратегиче-

ского планирования социально-экономического, в том числе промышленного разви-

тия. Промышленная политика формируется в достаточно сложных экономических 

условиях, и ее формирование сопровождается постоянными изменениями норматив-

ных правовых документов, структурирующих взаимодействия в рамках промышлен-

ной политики. Формирование системы стратегического планирования промышленного 

развития и реализация структурной промышленной политики обусловливают необхо-

димость совершенствования методических инструментов оценки условий, результатов 

и эффективности ее реализации. 

Научные исследования отечественных и зарубежных ученых, посвященные 

проблемам (структурной) промышленной политики, включают разработку методик и 

анализ структурных изменений и структурных сдвигов в промышленности, исследова-

ние факторов и особенностей промышленного развития национальных экономик раз-

личных регионов мира с разным уровнем социально-экономического развития (Мак-

миллан и др., 2016), оценки результативности и эффективности промышленной полити-

ки, основанной на применении различных инструментов (Полтерович, 2014), разработку 

рекомендаций по формированию (структурной) промышленной политики (Мерфи и др., 

1989; Уорвик, 2013). Анализ структурных изменений в экономике включает, в том чис-

ле, анализ производительности в разных секторах и внутри секторов, анализ процессов 

импортозамещения и развития экспортоориентированных производств, использования 

механизмов государственных закупок, функционирования предприятий промышленно-

сти, находящихся в государственной собственности, использования в промышленном 

производстве технологий защиты окружающей среды и т.д.  

Промышленная политика в Российской Федерации реализуется сейчас через 

механизмы стратегического планирования: мероприятия промышленной политики 

финансируются в рамках государственных программ развития промышленности и ре-
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ализуются с участием государственных институтов развития. Это обусловливает 

наличие существенного пласта научных исследований по методологии стратегическо-

го планирования, разработке методик оценки результативности и эффективности госу-

дарственных программ и институтов развития.  

Следует отметить, что оценка результатов реализации структурной промыш-

ленной политики связана с рядом методологических и методических проблем: а) от-

сутствием в научной литературе единого понимания и определения «структурных из-

менений» и «структурных сдвигов» в экономике (в том числе промышленности); от-

сутствием в научной литературе единого понимания и определения «промышленной 

политики» (Минакир, 2014) и «структурной политики»; б) проблем целеполагания: 

определения стратегических ориентиров и приоритетов структурной промышленной 

политики (Дементьев, 2014; Минакир, 2014); определения (выбора) направлений, глу-

бины и качества «целевых» структурных изменений; в) методических проблем оценки 

результативности и эффективности комплекса мер структурной промышленной поли-

тики, связанных со сложностью объекта оценки.  

Сложность проблем оценки условий, результатов и эффективности реализации 

структурной промышленной политики обусловливает необходимость использования 

системного подхода. Автор разрабатывает методику оценки системной эффективности 

структурной промышленной политики, составленную на основе принципа системно-

сти (Лившиц, 2013), а также положений системной экономики Г.Б. Клейнера как мето-

дологической платформы (Клейнер, 2013), в том числе классификации экономических 

систем (объектные, средовые, проектные и процессные системы). 

Методика, предложенная автором, составлена на основе интегрального разви-

тия трех методологических подходов: структурного, функционального и институцио-

нального в рамках теории системной экономики (Палаш, 2020). Качественная оценка 

системной эффективности структурной промышленной политики осуществляется ав-

тором на основе: полученных результатов количественной оценки эффективности а) 

финансово-хозяйственной деятельности объектных систем: предприятий промышлен-

ности, институтов развития; б) проектных систем (в том числе государственных про-

грамм); в) анализа функционирования процессных систем (производства, инвестици-

онных процессов, процессов импортозамещения и т.д.); г) анализа средовых систем 

(формальных институтов) структурной промышленной политики. Методика включает 

также анализ выполнения функций управления в системе структурной промышленной 

политики (Палаш, 2020). 

Комплекс предложенных автором методических инструментов на основе со-

единения структурно-функционального и институционального подходов в рамках си-

стемной экономики позволит давать системную оценку эффективности структурной 
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промышленной политики как на этапе формирования, так и на этапе ее реализации, 

учитывая состояние и динамику как управляемой, так и управляющей подсистем.  
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Эффективное функционирование банков развития крайне важно для Россий-

ской Федерации в связи с их способностью предоставлять широкую линейку продук-

тов для предприятий из реального сектора экономики (кредиты, гарантии, в том числе 

в рамках торгового финансирования, и вложения в капитал, а также техническое со-

действие), значительными возможностями по продвижению государственной про-

мышленной политики, по содействию развитию местного рынка капитала и по при-

влечению частных инвестиций в операции с повышенными рисками (Пилипенко, 

2020). 

Повышение роли банков развития как ведущих проводников государственной 

политики в реальном секторе экономике страны необходимо и для ускорения модер-

низации российских предприятий, увеличения финансирования инфраструктурных от-

раслей и жилищно-коммунального хозяйства. В т.ч. для достижения этих приоритет-

ных целей (План действий…, 2019) в ноябре 2020 г. была запущена реформа институ-

тов развития в стране, в ходе которой под управление «ВЭБ.РФ» перейдут: «Корпора-

ция МСП», «Российский экспортный центр», «ЭКСАР», «Росэксимбанк», «Роснано», 

фонд «Сколково», Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере, Фонд инфраструктурных и образовательных программ и Фонд 

развития промышленности, а функции ряда других организаций будут перераспреде-

лены между федеральными органами власти и «ВЭБ.РФ». 

Вместе с тем, «ВЭБ.РФ» в последние годы стал планово-убыточным банком 

развития, требующим постоянных взносов в капитал со стороны государства. Свою 

роль в этом сыграли как внутренние факторы, такие как недостаточный контроль рис-

ков в процессе реализации инвестиционных проектов и низкая активность в работе с 

проблемной задолженностью, так и внешние обстоятельства – западные санкции, за-

крывшие доступ на внешние рынки капитала, и так называемые специальные проекты, 

не отвечавшие критериям здоровых банковских практик и переданные на баланс 

«ВЭБ.РФ» в середине 2010-х гг. Более того, в середине 2018 г. предусматривалась 

возможность получения «ВЭБ.РФ» отрицательных финансовых результатов еще в те-
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чение 2019–2021 гг. (Меморандум о финансовой…, 2018). В то же время, опрос Все-

мирного банка 2017 г. показал, что только около 5% национальных банков развития в 

мире испытывают затруднения со значительным объемом невозвратных кредитов 

(2017 Survey…, 2018).  

В стратегии «ВЭБ.РФ» до 2021 г. предусматривалась серьезная перестройка 

бизнес-модели банка с постепенным наращиванием кредитования с 110 млрд руб. в 

год до 200 млрд руб. Однако пока объем одобренных проектов в 2018 и 2019 гг. соста-

вил только 78 млрд и 134,3 млрд руб., соответственно. Более того, даже показатель в 

200 млрд руб. при обменном курсе 2019 г. был бы сопоставим, например, с объемом 

инвестиций Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Россию в 2011 г., 

который на тот момент достигал почти 3 млрд евро (Пилипенко, 2020). При этом сле-

дует иметь ввиду, что ЕБРР действует помимо России в 36 других странах операций, и 

в 2014 г. параллельно с развертыванием санкционного давления на Российскую Феде-

рацию большинством Совета директоров ЕБРР было принято решение о «заморозке» 

новых операций этого банка в нашей стране. 

В связи с этим мы предлагаем модель банка развития, которая может быть ис-

пользована как при создании новой структуры, так и для совершенствования суще-

ствующих/реформируемых институтов развития с целью содействия решению систем-

ных проблем хозяйства России (Клейнер, 2020) и ускоренному развитию, в первую 

очередь, предприятий реального сектора экономики. При разработке данной модели 

банка развития использовался опыт практической работы автора во Всемирном банке 

и в ЕБРР, а также подходы экспертов ЕБРР к решению схожих вопросов (Besley et al., 

2010; How we assessed…, 2016).  

Уставный капитал предлагаемого банка развития может формироваться за счет 

взносов Российской Федерации и субъектов РФ, чтобы регионы принимали непосред-

ственное участие в управлении этой организацией и были заинтересованы в ее эффек-

тивной деятельности. Банк должен предоставлять предприятиям реального сектора 

экономики все типы долгового и долевого финансирования, а также программы тех-

нического содействия. Возможные варианты ценообразования для кредитных продук-

тов: по системе «стоимость фондирования плюс маржа» или финансирование по ры-

ночным ставкам (более высокая стоимость для клиентов, но исключается вероятность 

вытеснения коммерческих банков). Финансирование должно осуществляться на сле-

дующих принципах: (1) принцип самоокупаемости проектов; (2) принцип содействия 

сокращению отставания или разрыва в развитии хозяйства/отраслей регионов России 

от эталона/ориентира (бенчмарка); 3) принцип экологичности и энергоэффективности 

проектов (список принципов может быть расширен).  

Предлагаемая нами организационная структура банка имеет встроенную си-

стему сдержек и противовесов, минимизирующую риски по принятию необоснован-
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ных решений. Так, банковский департамент осуществляет отбор, структурирование 

проектов в реальном секторе экономики и отслеживает их реализацию; экономический 

департамент проводит оценку операций через призму основных принципов деятельно-

сти банка; департамент управления рисками определяет ценообразованием, а юриди-

ческий департамент занимается сопровождением проектов. Указанные подразделения 

находятся в подчинении у разных вице-президентов банка, что уменьшает возможно-

сти для лоббизма и обеспечивает прозрачность процедуры оценки инвестпроектов. 
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Государственное статистическое наблюдение, выполняя заказ властных струк-

тур, рассматривает предприятие извне – каждое предприятие описывается как своего 

рода «точечный объект», программа такого описания задается структурой формы ста-

тистической отчетности. Можно говорить о том, что сформировавшиеся программы 

статистического наблюдения за предприятием не позволяют в полной мере вести мо-

ниторинг за уровнем цифровизации как предприятия, так и экономики в целом. Про-

цесс цифровизации экономики вносит значительные изменения в традиционное ин-

формационное описание предприятия как основного экономического агента (Агеев, 

2019). 

Основная идея, лежащая в основе исследования, заключается в том, что пара-

метры, описывающие состояние любого экономического актора, должны рассматри-

ваются не как набор его свойств применительно к той или иной частной, конкретной 

задаче, а как комплекс взаимосвязанных объективно существующих многоаспектных 

его характеристик, обусловленных многообразием функций экономического агента в 

экономическом пространстве. Применительно к предприятию это означает, что его 

функционирование должно соответствовать тем требованиям, которые к нему предъ-

являются со стороны народного хозяйства и общества, элементом которых предприя-

тие является. Соответственно в основе предлагаемого подхода к информационному 

отображению предприятия лежат взгляды на его роли в народном хозяйстве и обще-

стве (Пресняков, Петухова, 2018). 

Как составная часть народного хозяйства предприятие является элементом 

технологической структуры народного хозяйства с ключевой ролью – эффективное 

исполнение производственного процесса с целью производства пользующейся спро-

сом продукции; элементом хозяйственной структуры народного хозяйства, обладаю-



XXII Всероссийский симпозиум «Стратегическое планирование и развитие предприятий» 

82 

щим самостоятельностью в решении задачи поддержания на необходимом уровне 

обеспеченности своей производственной деятельности доступными активами; систе-

мой с ролью поддержки коллективной производственной деятельности участников, 

направленной на повышение их вклада в результаты производства за счет их совмест-

ной работы. Исходя из места предприятия в технологической, хозяйственной и орга-

низационной иерархиях народного хозяйства в качестве ключевых понятий при по-

строении информационного его отображения выбрать такие понятия как «производ-

ственный процесс», «капитал» и «участники деятельности предприятия» соответ-

ственно, которые позволяют характеризовать состояние предприятия и оценивать его 

способности соответствовать своему предназначению в народном хозяйстве. 

Для оценки деятельности предприятия с позиций общества предлагается ис-

пользовать такие предметные области как «технология», «управление» и «организаци-

онная структура коллективной деятельности». Входящие в состав каждого из этих по-

нятий объекты и процессы функционально связаны между собой при исполнении раз-

ных ролей. Поэтому такой анализ целесообразно проводить в разрезе соответствую-

щих подсистем предприятия – хозяйственно-технологической, хозяйственно-

управленческой и хозяйственно-организационной, на предмет функциональной согла-

сованности процессов и на предмет их соответствия мотивациям участников деятель-

ности предприятия. В качестве объектов такой оценки предлагается использовать та-

кие образующие единицы общества как «ресурсы», «решения» и «трансакции», для 

проверки соответствия процессов, в которых они применяются, системным требовани-

ям общества. 

Общая схема взаимосвязей факторов производства, требующих информацион-

ного отображения для анализа влияния их исполнения на результаты производствен-

ной деятельности, показана в табл. 1. 

Таблица 1 

Структурная модель информационного отображения предприятия  

Подсистемы пред-

приятия 

Основные 

единицы ана-

лиза 

Роли предприятия 

Элемент технологи-

ческой системы 

народного хозяйства 

Хозяйствующий 

субъект 

Система коллектив-

ного действия 

Элементарные понятия анализа 

Производственный 

процесс 
Капитал 

Участники деятель-

ности предприятия 

Функции исполнения ролей 

Хозяйственно-

технологическая 

Ресурсы  Производственная 

функция 

Имущество  Труд как фактор про-

изводства 

Управленческо-

хозяйственная 

Решения  Организация произ-

водства 

Инвестиции  Мотивации участни-

ков 

Организационно-

хозяйственная 

Трансакции Производственная 

структура 

Реализация про-

дукции 

Организация труда 

(агентные отношения) 
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Для выявления информационных компонентов потенциала предприятия вво-

дится понятие системных аспектов функционирования предприятия, которое основы-

вается на факте его включенности в жизнедеятельность общества как более объемного 

социального целого. Анализ взаимодействий должен проводиться в разрезе системных 

аспектов его функционирования как предприятия, чтобы служить ему самому для 

установления причин и сущности возникающих у него проблем. Наиболее значимыми 

из факторов, вызывающих конфликты между участниками, являются те, которые вли-

яют на проявление личных качеств участников на рабочих местах. К объектам такого 

анализа следует причислить этический, информационный, хозяйственный, производ-

ственный, кадровый, пространственный и социальный аспекты – все, в которых взаи-

модействия людей характеризуются конфликтностью интересов. 

Параметры состояния предприятия, служат основой для выбора конкретных 

показателей, отражающих его свойства, но не применительно к той или иной частной, 

конкретной задаче, а как комплекса взаимосвязанных объективно существующих мно-

гоаспектных его характеристик, обусловленных необходимостью исполнения им его 

функций в экономическом пространстве. 

Использование параметров носит сквозной характер, как характеристики объ-

ектов народного хозяйства разного уровня в технологической, хозяйственной и груп-

повой его иерархиях. Разным будет содержательное наполнение этих параметров. Та-

кой подход позволит осуществлять совместимые друг с другом анализы состояния ак-

торов одного и разных уровней (Богомолова и др., 2013).  
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Вектор, направленный на развитие возобновляемой энергетики доказывает 

свою актуальность на фоне кризисов развивающихся в последнее время, в том числе и 

связанных с эпидемией COVID-19. Важно отметить, что, несмотря на сформировав-

шиеся в последнее время тренды, ориентированные на поиск и исследование моделей 

экономического развития, важнейшую роль при этом играют природные ресурсы. 

Данное утверждение является актуальным и в современных условиях трансформации 

национальных экономических систем, развивающихся в условиях смены технологиче-

ских укладов. При этом происходит формирование нового типа экономики, при кото-

ром на первом месте стоят задачи ресурсосбережения и экологической устойчивости. 

На увеличение спроса на энергию, вырабатываемую из возобновляемых ис-

точников, влияет, повышение интереса потребителей, опирающееся на следующие 

факторы: 

 рост экосознания среди менеджмента компаний; 

 преимущества в конкурентной борьбе возобновляемых источников энергии 

перед традиционными источниками; 

 доступность различных вариантов внедрения корпоративных экостратегий 

при взаимодействии с поставщиками; 

 большая доля закупаемой или самостоятельно произведенной альтернатив-

ной электроэнергии в энергоемких секторах по сравнению с малыми и средними пред-

приятиями. 

Во всем мире поддержка курса на развитие ресурсосберегающей возобновляе-

мой энергетики приобретает черты обязательного условия любой конкурентоспособ-

ной экономики, причем корпоративная активность и разработка экостратегий в компа-

ниях набирают обороты, опережая при этом политические решения по развитию аль-

тернативной энергетики.  
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Согласно годовому отчету 2020 г. международной организации RE100, самы-

ми важными факторами, побуждающими к применению возобновляемых источников 

энергии, выступают: управление выбросами парниковых газов (99% компаний-членов 

RE100) и корпоративная социальная ответственность (99% компаний-членов RE100).  

Процесс перехода к «зеленой» экономике повлиял на компании, которые одна 

за другой стали выступать с «зелеными» инициативами. Этот процесс затронул и 

крупные инвестиционные фонды, сокращающие вложения в угольные проекты. Все 

более широкое внедрение получили национальные инструменты контроля выбросов, 

которые расширились за счет многочисленных добровольных механизмов в городах, 

отраслях и на фондовых биржах.  

В 2019 г. доля альтернативных источников энергии, включая гидроэнергию, в 

мировом энергетическом балансе выросла почти до 27%, что соответствует восходя-

щей тенденции, начавшейся в 2000-х гг. В 2019 г. выработка электроэнергии при ис-

пользовании возобновляемых источников составила 176 ГВт электроэнергии, что на 

7,4% больше чем годом ранее. Суммарный объем мощностей, вырабатывающих энер-

гию из возобновляемых источников, в 2019 г. во всем мире составил 2537 ГВт. При 

этом в 90% внедряемых проектов в области возобновляемой энергии использовалась 

энергия ветра и солнца, они произвели более 33% электроэнергии в мире, что явилось 

рекордом. 

Несмотря на стремительное развитие использования возобновляемых источ-

ников энергии, существует ряд барьеров, значительно препятствующих этому, осо-

бенно в таких странах как Аргентина, Австралия, Китай, Индонезия, Япония, Новая 

Зеландия, Россия, Сингапур, Республика Корея и Тайвань. Главными препятствиями в 

этих странах выступают ограниченная доступность альтернативных источников энер-

гии, высокие капитальные и операционные затраты для использования технологий в 

этой отрасли, а также нормативные барьеры  

В России развитие возобновляемой энергетики происходит не достаточно ин-

тенсивно по следующим причинам: 

 наличие высоких барьеров администрирования;  

 возникновение определенных сложностей при изменении категории земли 

на промышленную и присоединение этих территорий к технологическим сетям;  

 недостаточная поддержка со стороны государства;  

 неразвитость транспортной инфраструктуры и отсутствие необходимого 

оборудования для применения и развития возобновляемой энергетики. 

Серьезной причиной, которая тормозит развитие возобновляемой энергетики в 

России, является отсутствие внедренных технологий сглаживания неравномерности и 

нестабильности объемов выработки энергии ВИА-электростанциями (ветровыми, сол-

нечными), зависящими от природных условий. Тем не менее, Россия старается не от-
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ставать от ведущих стран в вопросах выработки экологически чистой энергии. По-

ставлена цель до 2030 г. разработать отечественные технологии в сфере возобновляе-

мой энергетики, соответствующие лучшим мировым показателям, кроме того необхо-

димо обеспечить конкурентоспособность российских технологий на мировых рынках 

альтернативной энергетики. Перспективным направлением на ближайшие годы станут 

биогазовая энергетика, включающая в себя интегрированный газотурбинный цикл га-

зификации отходов, решающая мусорные проблемы современного общества; сетевая 

микрогенерация, опирающаяся на домохозяйства; использование возобновляемых ис-

точников энергии.  

Использование возобновляемых источников энергии в России очень важно для 

устойчивости бизнеса, так как позволяет получить возможности для участия в круп-

ных государственных проектах по развитию инфраструктуры (в частности в Восточ-

ной Сибири и на Дальнем Востоке), способствует созданию новых рабочих мест, ис-

пользованию современных технологий, диверсификации бизнеса, выходу на зарубеж-

ные высокотехнологические рынки.  
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Система российского здравоохранения находится под регулированием госу-

дарства, однако практика показывает, что бюджетных ресурсов часто бывает недоста-

точно для создания объектов медицинского назначения или их модернизации. Соглас-

но рейтингу Bloomberg по состоянию на 2018 г., Россия занимает 53-е место по уров-

ню системы здравоохранения и находится внизу списка, а ранее 2014 г. не была вклю-

чена в список. 

Решением существующих проблем создания медицинской инфраструктуры 

может стать привлечение частных инвестиций путем реализации проектов государ-

ственно-частного партнерства (ГЧП). Применение механизмов ГЧП в сфере здраво-

охранения однозначно гарантирует положительные результаты, поскольку способ-

ствует повышению качества оказываемых медицинскими организациями услуг и поз-

воляет сделать их более доступными для граждан. 

Текущая рыночная конъюнктура инфраструктурного строительства формирует 

у частного сектора большую заинтересованность в грамотном распределении рисков 

на этапе строительства и эксплуатации объектов, которое является основой государ-

ственно-частного партнерства. Реализация ГЧП-проектов в сфере здравоохранения 

представляет наибольший интерес для частных инвесторов также благодаря возмож-

ности возмещения текущих операционных расходов через платежи системы обяза-

тельного медицинского страхования. Публичный партнер выражает готовность реали-

зовывать медицинские ГЧП-проекты в силу возможности возместить затраты частного 

инвестора на создание объектов не сразу, а в более поздние сроки, когда в бюджете 

региона будет достаточно средств на эти цели. 

В России характерным для медицинских ГЧП-проектов по сравнению с дру-

гими сферами является возможность выбора организационно-правовой формы реали-

зации проекта, т.е. в соответствии с каким из принятых в России Федеральных законов 

будет реализован проект: через закон от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-
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частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. 

от 29.12.2020) или через закон от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных согла-

шениях» (ред. от 08.12.2020). Оба федеральных закона содержат закрытый перечень 

инфраструктурных объектов, которые можно создать путем заключения соглашения 

ГЧП или концессионного соглашения. Главной особенностью является широкий пере-

чень объектов здравоохранения, который предусматривает объекты санаторно-

курортного лечения (поликлиники, больницы, медицинские центры, центры гемодиа-

лиза, онкологические центры и т.д.), а также движимое имущество, которое техноло-

гически связанно с недвижимым имуществом и предназначено для осуществления ме-

дицинской деятельности, т.е. медицинское оборудование. 

В настоящее время в российском здравоохранении сформировалась опреде-

ленная практика реализации концессионных проектов. Аналитические данные незави-

симой инвестиционной компании «InfraONE» по состоянию на февраль 2020 г. пока-

зывают, что на данный момент активно реализуется 21 концессия общей стоимостью 

28,3 млрд руб., при этом 18 из них реализуются на региональном уровне. 

Таблица 1 

Крупные реализованные концессионные проекты в сфере здравоохранения 

Проект 
Объем, млрд 

руб. 
Срок, лет Инвестор Год 

Создание радиологического корпуса 

Восточно-Сибирского онкологиче-

ского центра в г. Иркутстке 

5,2 15 «Русатом Хелскеа» 2018 

Ленинградский областной центр ме-

дицинской реабилитации 

2,7 28 СПК «XXI век» 2017 

Центр ядерной медицины в Примор-

ском крае 

2,5 49 «АтомМедТехнолоджи-

Дальний Восток» 

2017 

Онкорадиологический центр в 

г. Подольск Московской области 

2,3 12 «ПЭТ-Технолоджи  

Подольск» 

2017 

Реконструкция городской клиниче-

ской больницы № 63 в г. Москва 

4,4 49 «Европейский медицин-

ский центр» 

2013 

 

Одной из основных проблем для ГЧП-проектов в сфере здравоохранения явля-

ется возврат вложенных инвестиций через платежи в рамках системы ОМС, так как 

частный инвестор часто сталкивается с характерной для сферы здравоохранения неод-

нородностью спроса, а также сложностями прогнозирования потока потребителей ме-

дицинских услуг. Это может повлечь риск того, что инвестор не получит требуемую 

доходность по проекту. Чтобы избежать подобных ситуаций ряд регионов прибегает к 

гарантиям минимальной нагрузки на созданное учреждение здравоохранения. 

Также сложность заключается в тарифе ОМС, который в соответствии с зако-

нодательством имеет жесткую структуру и целевое использование, и не позволяет, 

например, использовать денежные средства по тарифу для погашение кредитного фи-
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нансирования, которое было использования для создания медицинского объекта. 

Включение тариф ОМС затраты инвестиционного характера дополнительно мотиви-

рует частный бизнес к реализации проектов ГЧП-проектов в сфере здравоохранения. 

При реализации ГЧП-проектов практически не используется механизм мини-

мального гарантированного дохода, который может обеспечить необходимую доход-

ность инвестору, в случае если средств по тарифу ОМС будет недостаточно. Исполь-

зование данного механизма для частного инвестора является наиболее привлекатель-

ным для успешной реализации медицинского проекта. Дополнительно государство 

может софинансировать создание объекта путем предоставления капитального гранта, 

что существенно снизит его нагрузку по выплатам частному партнеру на эксплуатаци-

онной стадии в следствие  

Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 

29.12.2020) введен в 2015 г., однако в настоящее время проекты в сфере здравоохране-

ния реализуются в основном с помощью механизма концессии. В рамках данного Фе-

дерального закона существует обязательное требование об оценке эффективности и 

сравнительного преимущества, которое не мотивирует инвесторов из-за сложности 

расчетов и процедур. Для целей снижения затрат и рисков для инвестора можно рас-

смотреть пересмотр требований законодательства в сторону упрощения существую-

щих процедур. 

Реализация предложенных выше мер в отношении ГЧП-проектов в сфере 

здравоохранения России может способствовать увеличению заинтересованности част-

ных инвесторов к реализации медицинских проектов государственно-частного парт-

нерства и повышению их эффективности. 
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1. Актуальность рассматриваемой проблематики определяется необходимо-

стью формирования современного технологического уклада российской экономики и 

повышения социально-экономической эффективности инновационной деятельности на 

основе совершенствования действующих и внедряемых экономических институтов. 

Сюда же следует отнести и сложившиеся в результате коронавирусной пандемии спе-

цифические проблемные условия экономического развития, требующие новых форм и 

методов институционального согласования государственного, рыночного и обще-

ственного начал. Используемый методологический подход предполагает, что институ-

циональные инновации в экономике в значительной мере определяют масштабы и 

темпы реализации технологических нововведений и возможности ее структурного ре-

формирования.  

2. Институциональный анализ исходной проблемы предполагает использова-

ние некоторых системных установок (Розенталь, Пономарёва 2013): 

 экономические процессы реализуются в условиях наличия определенных 

функциональных правил и организационно-правовых форм коллективной деятельно-

сти – институтов, обеспечивающих расширения конфликта в частных, групповых и 

общественных интересов; 

 субъекты экономической деятельности, как экономика в целом, функциони-

руют в триединстве технологических, производственных институциональных процес-

сов; 

 модернизация институциональной структуры экономики и учет влияния ин-

ституциональных характеристик субъектов и процессов хозяйствования рассматрива-

ются как необходимое условие ее перехода на инновационный тип развития; 
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 идентификация характеристик институциональных факторов и условий реа-

лизации инновационных процессов в экономике производится на основе анализа ее 

институциональной структуры; 

 «общественная санкционированность и социально-экономическая эффек-

тивность» принимаются в качестве системного критерия оценки институциональных и 

технологических инноваций и деятельности хозяйствующих субъектов и экономики в 

целом; 

 формирование структуры и характеристик институционального воздействия 

на экономические процессы и хозяйствующие субъекты производится применительно 

к задачам модернизации экономической деятельности и с использованием методов и 

инструментария институционального анализа.  

Методический аспект обоснование институциональной конфигурации прини-

маемых решений основан на выделении и комбинации двух типов институциональных 

преобразований: организационно-правовые формы субъектов инновационного процес-

са и нормативно-правовые регулирования их взаимодействия. Первый предполагает 

анализ системных функций конкретного участника этого процесса (уровней его эко-

номической, правовой и социальной ответственности), второй – исследование влияния 

различных институциональных факторов внешний для него среды. 

3. Возможная структуры направлений институциональной модернизации ин-

новационной сферы российской экономики. 

3.1. На основе диагностического анализа институционального состояния инно-

вационной сферы производится оценка актуальности требуемых ее преобразований, 

реализация которых возможна с использованием предлагаемой типологии приоритет-

ных институциональных факторов инновационной деятельности. На примерах форми-

рования Национальной инновационной системы (Голиченко, 2011) и цифрового укла-

да отечественной экономики (Дементьев, 2019) приводятся варианты выработки 

успешных институционально-технологических решений. 

3.2. Разработка и внедрение в организационную структуру экономического 

управления различного уровня (федерального, отраслевого, корпоративного) специа-

лизированных подразделений, ответственных за институционализацию инновацион-

ной деятельности (аналогичные предлагаемым в (Клейнер, 2016) новых палат законо-

дательной власти). 

3.3. Направление совершенствования законодательной базы и разработки но-

вых организационно-правовых форм реализации технологических и институциональ-

ных нововведений возможно в структуре управляемых и спонтанных инновационных 

процессов и в привязке к специфике национальных проектов. 

3.4. Для выделенных по актуальности и значимости направлений институцио-

нализации инновационной деятельности целесообразно использование и адаптация к 
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отечественным условиям зарубежного опыта разработок «институциональных траек-

торий» (как постепенного перехода к передовым технологиям и методам хозяйствова-

ния), элементами которых являются «промежуточные» институты по существующим 

ограничениям и которые обеспечивают сотрудничество власти, бизнеса и общества 

(Полтерович, 2016). 

3.5. Разработка стратегических направлений институционализации инноваци-

онной сферы предполагает прогнозирование определяющих внутренних и внешних 

институциональных условий и факторов, сценарные варианты целей, институциональ-

ных параметров и механизмов реализации институциональных нововведений. 
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Выбор стратегических целей относится к решениям принципиального харак-

тера, последствия реализации которых отражаются на результатах деятельности эко-

номических агентов в течение длительного времени, поэтому такие действия можно 

рассматривать как основные элементы для формирования стратегии (Клейнер, 2008). 

В данной работе уточняются отдельные положения, связанные с процедурами целепо-

лагания, методического подхода к исследованию интеграционных процессов в соци-

ально-экономическом пространстве. При этом принимается во внимание синергетиче-

ский эффект, возникающий при объединении отдельных экономических агентов в эко-

систему. Анализ показывает, что современной экономике присуща высокая степень 

кооперации разнообразных экономических агентов, вследствие чего устойчивое раз-

витие экосистемы зависит от степени согласованности действий агентов.  

Под стратегической целью деятельности экосистемы в данной работе будет 

пониматься «будущее, желаемое состояние объекта управления (управляемой систе-

мы), которое достигается в процессе совершения действий, направленных на измене-

ние текущего состояния в необходимое, то есть желаемое, достигаемое через опреде-

ленный промежуток времени» (Селюков, Скачков, 2012). 

Моделирование каждого варианта из множества возможных путей стратегиче-

ского развития социально-экономической экосистемы, удовлетворительных с точки 

зрения экономических, социальных, экологических и других критериев, связано с 

большими трудоемкими расчетами, целью которых будет установление его допусти-

мости. При этом для описания такого множества направлений развития экосистемы 

могут быть применены различные методы математического моделирования.  

Если попытаться представить множество стратегических целей некоторой со-

циально-экономической экосистемы в виде пересечения множеств стратегических це-
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лей каждого экономического агента, входящего в экосистему (то есть, множеств более 

простого вида, описываемых с точки зрения простых критериев), то может оказаться, 

что это пересечение пусто. Это означает, что предположения о существовании допу-

стимого множества согласованных стратегических целей экосистемы с точки зрения 

различных критериев – взаимно противоречивы.  

Конечно, этот факт не свидетельствует о непригодности структуризации ин-

формации о допустимом множестве согласованных стратегических целей совокупно-

сти экономических агентов в виде пересечения множеств стратегических целей каждо-

го агента. Может оказаться, что для выбора согласованных стратегических целей со-

циально-экономической экосистемы необходимо применять обобщенное понятие объ-

екта целеполагания – экосистемы в целом.  

На следующем этапе анализа допустимых вариантов решения (выбора страте-

гических целей экосистемы) можно выделить некоторое эффективное подмножество 

из всего множества возможных стратегических целей экономических агентов – участ-

ников экосистемы. Во многих практических задачах выбора оптимального варианта 

описание отношения предпочтения тех или иных стратегических целей для всей соци-

ально-экономической экосистемы может быть непростым делом, поэтому такие пред-

почтения устанавливаются неформально. 

Трудности процесса согласования стратегических целей развития социально-

экономической экосистемы могут быть также связаны с одной из следующих возмож-

ных причин. 

 Недостаточная определенность границ изучаемого объекта исследования. 

Так как социально-экономическую экосистему можно рассматривать как сложную 

среду, в которой работают предприятия и организации без каких-либо жестких связей 

(Barykin et al., 2020). 

 Противоречивость систем ограничений и стратегических целей отдельных 

экономических агентов, обусловленная отсутствием вертикальных иерархических свя-

зей (Lee et al., 2020).  

 Неоднозначность выбора согласованных стратегических целей, из-за разли-

чия в наборе характеристик экономических агентов, входящих в состав социально-

экономической экосистемы (Elia et al., 2020).  

 Нестабильность выбранных целей как следствие изменчивых предпочтений 

в отношении конкретных стратегических решений, которые, как правило, основаны на 

несбалансированных и неполных знаниях, поэтому принятие таких стратегических це-

лей может привести к пагубным результатам, потенциально подрывающим долго-

срочные экологические и социальные выгоды (Ruiz-Frau et al., 2018). 

 Отсутствие стационарности при моделировании исследуемого объекта, то 

есть эволюционируют не только социально-экономическая экосистема, но и наши зна-
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ния о ней. Концепция развития экосистемы предполагает устойчивость как всеобъем-

лющую цель, которая может быть достигнута с помощью некоторых ключевых страте-

гических решений: справедливых процедур разрешения конфликтных ситуаций между 

экономическими агентами внутри экосистемы, участие в процедурах медиации кон-

фликтов любого экономического агента, стремление к эффективной реализации кол-

лективных решений (Schroter et al., 2017).  

Выбирая стратегические цели и разрабатывая стратегические планы, которые 

станут основой для устойчивого развития социально-экономической экосистемы руко-

водители и специалисты, как правило, опираются на концепции, которые могут рабо-

тать только для отдельных экономических агентов и известных рынков.  

Формирование виртуальных экономических пространств социально-

экономических экосистем становится возможным благодаря развитию новых техноло-

гий (Потемкин, 2000). При этом необходимо учитывать, что ни одна, даже уникальная 

цифровая технология, не может одновременно решить задачи создания и развития 

виртуального экономического пространства. В данном случае имеются в виду не от-

дельные информационные системы, базы данных или специфические сервисы, а по-

строение цифровых многосторонних платформ, которые обеспечивают возможность 

совместной работы экономических агентов любых размеров (малых, средних и круп-

ных) с разной отраслевой принадлежностью (производственные предприятия, транс-

портные компании, банки, страховые компании и т.п.) (Гелисханов и др., 2018). Такие 

платформы технически поддерживают совместную деятельность экономических аген-

тов, что подразумевает обмен знаниями, обучение и достижение согласия для дости-

жения стратегических целей. В социально-экономических экосистемах связь между 

бизнесом и технологиями проявляется в технической совместимости индивидуальных 

бизнес-процессов экономического агента (например, производственного предприятия) 

и его участием в кооперативных взаимоотношениях, которыми характеризуются эко-

системы в виртуальном экономическом пространстве. В результате взаимодействия 

социально-экономическая экосистема трансформируется и развивается как распреде-

ленная структура различных интегрированных технологических и бизнес-решений. 

Если в качестве стратегической цели выбирается разработка инновационных 

продуктов и услуг, то для реализации такой цели требуется специальная инфраструк-

тура: дата-центры, серверное оборудование и сотрудники соответствующей квалифи-

кации. Если такой продукт или услугу разрабатывают несколько десятков или сотен 

профессионалов, то для этого необходимо специализированное программное обеспе-

чение, которое позволит координировать совместные усилия, и такая цифровая соци-

ально-экономическая экосистема может предоставить им такие средства для разработ-

ки нового продукта (Yablonsky, 2020).  
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Для устойчивого развития социально-экономической экосистемы желательно, 

чтобы формулировки стратегических целей позволяли бы в какой-то мере оценивать 

степень продвижения к ним в ходе разработки и выбора управленческих воздействий.  
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Как показывает опыт социально развитых стран, реформирование пенсионной 

системы с соблюдением этих принципов позволяет обеспечить достойный уровень 

жизни всех категорий пенсионеров и необходимые финансовые условия сбалансиро-

ванности бюджета пенсионной системы на долгосрочную перспективу. 

Приоритетом любого государства и условием его долгосрочного социально-

экономического развития является достижение уровня благосостояния населения 

страны, соответствующего принятым мировым стандартам. Государственное управле-

ние выполнением данной функции сопряжено с объективными внешними и внутрен-

ними исками, обусловленными с одной стороны сложностью самого объекта (пенси-

онной системы) и многофакторным характером его взаимодействия с различными 

сферами экономики и общества, а с другой – продолжительностью периода ее функ-

ционирования (минимальный период измеряется двумя поколениями – «пенсионный 

цикл»). 

Экономическая составляющая страховой пенсии заключается в том, что на ее 

размер при наступлении старости, инвалидности, потери кормильца (так называемых 

страховых случаев) непосредственно влияет объем сформированных работником за 

трудовой период жизни страховых пенсионных прав. В этом и заключается главный 

справедливый принцип страховой пенсионной системы: эквивалентность объема пен-

сионных прав застрахованного лица объему пенсионных обязательств по выплате пен-

сий страховщиком – государством.  

Инструментом государственной гарантии сохранения пенсионных прав граж-

дан в государственной пенсионной системе является ее индексация, которая позволяет 

поддерживать покупательную способность страховой пенсии. Важность этой меры для 

обеспечения достойного уровня жизни всех категорий пенсионеров была подчеркнута 

Президентом Российской Федерации В.В. Путиным в ежегодном послании Федераль-

ному собранию Российской Федерации: поставлена задача «…закрепить в Основном 
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законе принципы достойного пенсионного обеспечения… и регулярную индексацию 

пенсий». 

Пенсионная система России в условиях продолжающегося глобального кризи-

са бюджетной системы находится под влиянием двух вызовов: роста бедности основ-

ных категорий пенсионеров и зависимости Пенсионного фонда Российской Федерации 

от трансфертов из федерального бюджета.  

В современной международной практике преодоления указанных глобальных 

вызовов и достижения критериев эффективности государственной пенсионной систе-

мы используется целый комплекс социально-экономических инструментов, среди ко-

торых наиболее популярными являются повышение требований (по стажу и заработ-

ку) к участникам солидарной пенсионной системы, ограничение индексации, повыше-

ние пенсионного возраста и корпоративно- и индивидуально-накопительных пенсион-

ных программ и других.  

Критериями долгосрочной стабильности государственной пенсионной систе-

мы признаны социальные приоритеты: обеспечивающий жизненные потребности че-

ловека размер страховой пенсии (относительно утраченного заработка) не ниже про-

житочного минимума и возможность государства финансировать принятые обяза-

тельств по выплате пенсий в течение всего пенсионного цикла (долгосрочная устойчи-

вость).  

Важным фактором поддержки социальных приоритетов является достижения 

целей, закрепленных в главном стратегическом документе по пенсионной реформе – 

Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации (до 

2030 г.), в первую очередь, достижение уровня коэффициента замещения трудовой 

пенсией по старости не меньше 40% утраченного заработка, при нормативном страхо-

вом стаже и средне заработке (соотношение пенсии и зарплаты); обеспечение среднего 

размера трудовой пенсии по старости, равного 2,5 – 3 прожиточным минимумам пен-

сионера. С учетом рисков периодического повышения пенсионного возраста по срав-

нению с экономическими является ратификация Россией Конвенции о минимальных 

нормах социального обеспечения № 102, которая предусматривает выполнение присо-

единившейся к ней страной международных норм социальной защиты государства по 

соблюдению не ниже 40% среднего заработка работника. 

За период рыночных преобразований экономики России, начатых еще  

в 1990-е гг., в процессе реформирования пенсионной системы были применены прак-

тически все меры государственного регулирования порядка формирования работника-

ми страховых пенсионных прав и условий выполнения страховщиком – государством 

обязательств по выплате пенсий. Наиболее радикальные изменения, направленные на 

достижение сбалансированности бюджета ПФР и сокращения пенсионной нагрузки на 

экономику, осуществлены в новой пенсионной реформе 2019 г. Основная задача дан-

consultantplus://offline/ref=5F0FF9F85674B2620291E41857280B8BF147B843E3894CF5E1BEC413E9YAJ
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ного этапа реформы – обеспечить устойчивость и финансовую стабильность пенсион-

ной системы на текущий бюджетный и плановый период.  

Для наиболее эффективной и последовательной реализации страховых меха-

низмов пенсионной реформы необходимо реализовать следующие меры: 

 «освободить» страховую пенсионную систему от несвойственных ей не-

страховых льгот и преференций («вывести» из распределительной системы досрочные 

пенсии (в профессиональные и региональные пенсионные программы и т.п.); 

 актуализировать пенсионной программы (формулы) формирования прав за-

страхованных лиц исходя из необходимости обеспечения коэффициента замещения 

пенсией среднемесячного заработка на уровне международных норм с учетом измене-

ния демографической и макроэкономической ситуации; 

 дифференцировать пенсионные программы (корпоративные, индивидуаль-

но-накопительные) исходя из необходимости достижения достойного уровня пенсии 

застрахованных лиц (коэффициент замещения); 

 ограничить уровень солидарного перераспределения пенсионных прав 

(установить государственный контроль); 

 установить материальные стимулы для работающих граждан к продолже-

нию трудовой деятельности после достижения общеустановленного пенсионного воз-

раста; 

 осуществлять регулирование методов индексации пенсионных прав исходя 

из актуарной обеспеченности выполнения пенсионных обязательств, размеров тари-

фов страховых взносов исходя из необходимости достижения достойного уровня пен-

сии застрахованных лиц (коэффициент замещения), страхуемой зарплаты (базы начис-

ления взносов) исходя из необходимости достижения достойного уровня пенсии за-

страхованных лиц (коэффициент замещения); минимальных требований формирова-

ния пенсионных прав: нормирование трудового стажа и страховых взносов; 

 повышать общеустановленный пенсионный возраст исходя из страховых 

принципов (адекватности пенсионных прав и обязательств) и соответствия демогра-

фическим макроэкономическим условиям с учетом необходимости достижения до-

стойного уровня пенсий всех категорий застрахованных лиц. 
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Современный этап развития нефтяной индустрии в мире связан с явлением, 

которое получило название «Четвертой промышленной революции». Согласно точке 

зрения, представленной в источнике (Ерзнкян, Арутюнян, 2018, с. 838), четвертая 

промышленная революция связана с созданием и широким распространением цифро-

вых технологий как ключевого фактора развития стратегической конкурентоспособно-

сти крупных нефтяных компаний. 

Благодаря распространению цифровых технологий лидеры нефтяной отрасли 

реагируют на множество проблем, возникающих на рынке нефтепродуктов. Так в ис-

точнике (Черняев, Намиот, 2019, с. 79) авторы выделяют следующие наиболее акту-

альные проблемы нефтяной отрасли в Российской Федерации: 

 потеря нефти и нефтепродуктов на пути от скважины до конечного пользо-

вателя; 

 ухудшение качества нефти как следствие попадания пластовых вод на ме-

сторождениях, разрабатываемых длительный период; 

 постоянный рост затрат на обслуживание нефтегазовых скважин (в сравне-

нии с 2017 г. они выросли почти на 50%). 

В контексте решения данных проблем имплементация цифровых технологий 

рассматривается как наиболее эффективное решение в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе. Так специалисты British Petroleum в своем докладе отмечают, что подоб-

ного рода технологии поспособствуют увеличению объема мировой нефтедобычи к 

2050 г. на 40% при снижении себестоимости на треть (Черняев, Намиот, 2019, с. 79). 

В свою очередь, специалисты Всемирного банка предлагают следующий прогноз из-

менений цен на нефть под влиянием цифровой трансформации (рис. 1). 
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Рис. 1. Сценарий изменения цен на нефть под влиянием 

цифровой трансформации с 2020 по 2035 гг., долл./барр.  

Источник: (Цифровая добыча нефти…, 2018, с. 21). 

 

Таким образом, в обозримом будущем именно цифровые технологии на рынке 

нефтепродуктов станут ведущим фактором обеспечения конкурентоспособности. Уже 

сегодня они занимают значительную долю в НИОКР крупнейших нефтедобывающих 

компаний в мире. Российские лидеры нефтеиндустрии также уделяют повышенный 

интерес к перспективным цифровым технологиям, однако по объему инвестиций в 

НИОКР отечественные компании не находятся на лидирующих местах (рис. 2). 

 

Рис. 2. Инвестиции крупнейших нефтяных компаний в НИОКР в 2018 г. 

Источник: (Цифровая добыча нефти…, 2018, с. 45). 
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Современные исследователи мирового рынка нефтедобычи и нефтепереработ-

ки отмечают возрастающую роль цифровизации в формировании конкурентоспособ-

ного предложения. В этой связи остановимся на изучении вопроса, что из себя пред-

ставляют современные цифровые технологии, и какого их влияние на нефтеинду-

стрию. 

В соответствии с материалами автономной некоммерческой организации 

«Цифровая экономика», понятие цифровых технологий отождествлено с термином 

«сквозные» технологии (Цифровые технологии…). «Сквозные» технологии рассмат-

риваются как перспективные технологии, радикально меняющие ситуацию на суще-

ствующих рынках или способствующие формированию новых рынков. 

Выделяется 9 типов «сквозных» технологий: большие данные, нейротехноло-

гии и искусственный интеллект, системы распределения реестра, квантовые техноло-

гии, новые производственные технологии, промышленный интернет, компоненты ро-

бототехники и сенсорика, технологии беспроводной связи, технологии виртуальной и 

дополненной реальности (Цифровые технологии…). Исследование научно-

аналитической литературы, посвященной тематике внедрения «сквозных» технологий 

на рынке нефтепродуктов, показало, что на сегодняшний день в России внедрен целых 

ряд подобных решений. Наибольшее распространение в деятельности таких компаний, 

как «Газпром Нефть», «Роснефть», «Лукойл», «Татнефть» и прочих получили следу-

ющие цифровые технологии (табл. 1). 

Далее рассмотрим опыт внедрения цифровых технологий в деятельность 

нефтяных компаний на различных этапах их деятельности. 

1. Разведка, связанная с созданием цифровой модели географического участка, 

на котором планируется размещение нефтескважины. Такая модель должна предо-

ставлять следующую информацию: 

 развитие пласта в промежутке времени; 

 потенциальный запас нефти в месторождении; 

 особенности рельефа, способные оказать влияние на сложность нефтедобычи. 

На сегодняшний день различные отечественные и зарубежные компании при-

меняют целый ряд цифровых решений, связанных с разведкой. Так компания «Рос-

нефть» (в соответствии со стратегией развития компании «Роснефть 2020») использует 

пакет программ «Цифровое месторождение» (Салыгин и др., 2019, с. 445), использу-

ющее «Цифрового двойника» для анализа данных о месторождении». В свою очередь, 

«Газпром Нефть» в рамках собственной цифровой стратегии использует когнитивные 

системы поиска рентабельных месторождений. «Лукойл» реализует пакет программ 

«Life-Field», при помощи которого осуществляется управлением месторождением под 

контролем компьютерных систем и систем сбора больших данных. Наконец, «British 

Petroleum» внедрил lot-сервис «Predix», который объединяет сеть месторождений в 
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сложную компьютерную модель и позволяет анализировать данные о целесообразно-

сти дальнейшей их разработки. 

Таблица 1 

Распространенные цифровые технологии на рынке нефтепродуктов  

в Российской Федерации  

№ Цифровая технология Описание 

1 Интернет Вещей Анализ данных в реальном времени, осуществляемый с исполь-

зованием датчиков 

2 Building Information Mod-

eling (BIM) 

Виртуальное моделирование пласта, гидроразрыва, рельефа 

местности, инфраструктуры 

3 Цифровые двойники Инструмент виртуального представления физического актива и 

его оптимизация. Применяется для оборудования, месторожде-

ния либо другого актива, оборудованного датчиками, представ-

ляющими актуальные данные об изменениях, связанных с ним 

4 Big Data (Большие дан-

ные) 

Структурированные и неструктурированные данные огромных 

объемов, эффективно обрабатываемые программными средства-

ми с целью получения аналитической информации 

5 3D-печать Изготовление недостающих либо вышедших из строя деталей и 

частей 

6 Машинное обучение Алгоритмы машинного обучения, позволяющие предугадывать 

реакции актива и выстраивать последовательность действий для 

снижения рисков возникновения проблемных ситуаций 

7 Видеоаналитика Мониторинг работы активов нефтяной компании, позволяющий 

выявлять причины возникновения сбоев и аварийных ситуаций 

8 Блокчейн Виртуальная структура для взаимодействия подразделений 

нефтяных компаний, обеспечивающая стабильный обмен дан-

ными между производителем нефтепродукта и контрагентами 

9 Технологии гидроразрыва 

пласта 

Создание искусственных трещин на основании анализа цифро-

вых данных, по которым ресурсы будут эффективнее продви-

гаться к забою скважины 

10 Специализированное про-

граммное обеспечение 

Софт, позволяющий повысить эффективность деятельности 

нефтяной компании на различных функциональных зонах: 

«Цифровое месторождение», «Цифровая АЗС», «Цифровая це-

почка поставок», «Цифровой завод» и т.д. 

11 SALT, SCADA Интегрированный программный пакет, предназначенный для 

разработки или обеспечения работы в реальном времени систем 

сбора, обработки, отображения и архивирования информации об 

объекте мониторинга или управления. 

12 Беспилотные летающие 

аппараты 

Аппараты с дистанционным управлением и встроенной системой 

наблюдения, снижающие затраты на исследование территорий / 

объектов 

 

2. Нефтедобыча, под которой в практике цифровизации подразумевается буре-

ние. Задачи внедрения цифровых технологий в бурении следующие: 

 точное представление рельефа (пласта); 

 рациональная эксплуатация оборудования для бурения; 

 управление насосом и бурильной колонной; 

 контроль температуры и интенсивности бурения. 
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В рамках данного направления цифровизации значительных успехов добилась 

компания «Газпром Нефть», которая внедрила собственную разработку «Геонавига-

тор». При помощи данного программного решения происходит оперативный сбор ин-

формации о бурении и добыче нефти, которая в последствии передается в аналитиче-

скую систему «Электронная обработка активов» (Левин и др., 2019, с. 86). Обработан-

ные данные поступают в централизованную систему «Геомейт», благодаря которой 

специалистам компании доступна информация о состоянии всех месторождений в ре-

альном времени. Данные программные решения построены на использовании техно-

логии SCADA. 

3. Логистика и закупки. Цифровизация в рамках данного направления затраги-

вает проблемы оптимизации товаропотока, выработки наиболее рациональных логи-

стических маршрутов в цепочке от месторождения до покупателя. 

Ярким примером эффективной организации логистики в отечественной прак-

тике цифровизации является система управления логистикой «Капитан», которую ис-

пользует компания «Газпром Нефть» в Арктике. Данная система участвует в сборе и 

анализе таких данных, как: 

 суточные объемы добычи нефти; 

 объем накопленной нефти в нефтехранилищах; 

 местоположение и характеристики транспортных суден; 

 ситуация со льдами на морском пути; 

 погодные условия; 

 графики приливов и отливов; 

 графики движения танкеров и ледоколов. 

В совокупности программный пакет «Капитан» обрабатывает порядка 7 тыс. 

входных параметров, после чего выдает оптимальные логистические решения (из бо-

лее чем 1 млн допустимых вариантов). 

Примером эффективной цифровизации сбытовой деятельности стало про-

граммное решение «Цифровой топливно-заправочный комплекс». Благодаря данной 

системе удается точно настраивать продуктовое и сервисное предложение под инди-

видуальные требования клиента, выводить на рынок новые продукты, а также опера-

тивно взаимодействовать с клиентами на момент возникновения затруднений. 

В соответствии с источником (Козлова, Пигарев, 2020, с. 34), на начало 2019 г. 

в России насчитывалось 43 полноценных «цифровых месторождения» (табл. 2), кото-

рые комплексно сочетают в себе описанные технологии. 

Доказанная эффективность применяемых цифровых технологий на всех этапах 

от добычи до реализации продукции нефтедобывающих компаний позволяет предпо-

ложить, что в дальнейшем произойдет расширение практики создания «цифровых (ин-
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теллектуальных) месторождений» для сохранения конкурентоспособности отече-

ственного производителя нефтепродуктов на глобальном рынке. 

Таблица 2 

Деятельность «цифровых месторождений» нефтедобывающих компаний  

в России в 2019 г. 

Компания Кол-во, ед. Доля в добыче, % Доля в запасах, % 

ПАО «НК «Роснефть» 16 36 33 

ПАО «Лукойл» 13 16 10 

ПАО «Газпром Нефть» 8 45 32 

ПАО «Татнефть» 1 53 28 

Всего в РФ 43 27 21 

 

Таким образом, на основании представленного исследования были получены 

следующие выводы. 

Во-первых, цифровизация всех этапов деятельности нефтяных компаний явля-

ется следствием четвертой промышленной революции. Необходимость внедрения 

цифровых технологий обусловлена объективным ходом развития мировой экономики 

и формированием новых требований к эффективности всего комплекса деятельности 

современной крупной нефтедобывающей компании. 

Во-вторых, процесс создания и внедрения цифровых технологий в нефтеинду-

стрии связан с имплементацией «сквозных» технологий, повышающих эффективность 

и рентабельность технологических и логистических процессов, а также качество ин-

формационно-аналитической деятельности в нефтедобывающих компаниях. 

В-третьих, актуальная практика внедрения цифровых технологий как в дея-

тельность отечественных, так и зарубежных нефтяных компаний позволяет сделать 

вывод об их целесообразности и перспективности дальнейшего развития. На сего-

дняшний день такие компании, как «Газпром Нефть», «Роснефть», «British Petroleum», 

«Лукойл» и прочие активно используют различные цифровые решения, обеспечиваю-

щие целый спектр позитивных экономических эффектов (от снижения издержек на 

разведку и добычу, до оптимизации логистических маршрутов, что в совокупности по-

зитивно сказывается на рентабельности деятельности). 
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Современные модели экономического роста предполагают, что инвестиции в 

инновационное развитие определяют конкурентоспособность стран на мировом 

уровне, а территорий и предприятий – на национальном. Представляется очевидным, 

что любая территория страны, как и ее хозяйственные единицы, развиваются не как 

изолированные объекты экономики, а на многоуровневой основе с учетом интересов 

стейкхолдеров: населения, бизнес-структур, органов власти, профсоюзов (Тумин и др., 

2019). Более того, зачастую они выступают как относительно самостоятельные игроки 

не только на субфедеральном, но даже и на международном уровне (например, порто-

вые зоны Дальнего Востока или крупнейшие ТНК). В таком случае, вопросы реализа-

ции совместных проектов в рамках международной интеграции становятся чрезвы-

чайно актуальными для обеспечения инвестиционной привлекательности предприятий 

и территорий в процессе борьбы за потоки капитала и ресурсов (Тумин и др., 2020). 

Стратегические направления устойчивого развития территорий и их резиден-

тов являются производными, во-первых, от федеральных и местных нормативно-

правовых актов, а во-вторых, от уровня производственно-экономического и природно-

го потенциала, что закладывает некоторые ограничения на возможности развития. Это 

обусловливает необходимость перехода к новой экономике, основанной на проблем-

но-ориентированном и программно-проектном подходе, что требует наличия соответ-

ствующих систем управления проектами, совмещенными с отраслевым подходом к 

выделению перспективных направлений развития (Антонов и др., 2019).  

Залогом формирования эффективной методологии развития территорий явля-

ются проектные инициативы, которые должны учитывать как интересы ключевых хо-

зяйствующих субъектов (как правило – это системообразующие крупные промышлен-

ные предприятия), так и государства в масштабах своих геополитических интересов. 
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Это требует изменения подхода к программированию развития, основой которого в 

последние годы является проектный подход. Однако, несмотря на очевидные преиму-

щества такого формата, реализация проектного подхода зачастую замедляется инте-

грационными ограничениями, разным производственным уровнем регионов и досту-

пом их к природным, финансовым и интеллектуальным ресурсам.  

Это хорошо иллюстрируется рейтингами развития регионов (социально-

экономического, инновационного и пр.). В частности РИА Рейтинг составило рейтинг 

регионов по уровню социально-экономического развития. По итогам 2019 г. на первых 

местах ожидаемо оказались Москва и Санкт-Петербург. Также высокие места занима-

ют Ханты-Мансийский автономный округ и Московская область. В самом низу списка 

находятся Тыва и Алтай. Разрыв между нижней и верхней частью списка составляет 

более 4 раз (РИА Рейтинг, 2020).  

Особый интерес представляет разработанный НИУ ВШЭ рейтинг инноваци-

онного развития субъектов РФ, который включает субрейтинги научно-технического 

потенциала, инновационной деятельности, экспортной активности. Данная методика 

позволяет сравнивать не только регионы между собой, но и со средним уровнем по РФ 

(НИУ ВШЭ, 2019). 

Существующие в мире государственные модели проектной экономики по-

разному решают вопросы неравномерности развития и обеспечения приоритетной ре-

ализации сильных сторон и возможностей индивидуально для каждой отдельно взятой 

территории. Например, многие страны используют индикативное планирование, наци-

ональные программы, государственные закупки, «дорожные карты» развития регионов 

и стратегически значимых для страны предприятий. В любом случае, выбор нацио-

нальных приоритетов и управление национальными проектами осуществляется по-

средством целевых программ. 

Опыт Российской Федерации позволяет выделить ряд важных этапов в развитии 

проектной экономики. Первый этап – Национальные проекты 2005–2008 гг. («Здоровье» 

и прочие). Второй этап – Национальные проекты 2012 г. (11 «майских указов» со срока-

ми до 2020 г.). Третий этап – Национальные проекты 2016–2018 гг. («Современная циф-

ровая образовательная среда в Российской Федерации», всего – 29 проектов). 

Для эффективного развития региональной экономики и территориального 

устойчивого развития считаем целесообразным отметить следующее: 

1. Каждый регион имеет свои специфические проблемы. Поэтому если на 

уровне государства Национальные проекты, как правило, ориентированы на стратегию 

«прорыва», то на местном уровне требуются механизмы увязки стратегических целей 

как с производственными условиями, так и с условиями инновационного развития. 

2. Проблемно-ориентированный подход к проектному управлению развитием 

экономики предприятий и территорий позволяет выявить недостаточно используемые 



XXII Всероссийский симпозиум «Стратегическое планирование и развитие предприятий» 

110 

межуровневые взаимодействия и определить зоны консолидированной ответственно-

сти за реализацию целей проектов. Критериями необходимости и условий разработки 

проектов могут быть: 

 наличие региональных факторов развития; 

 наличие социально-экономического и производственно-технического по-

тенциала региона; 

 уровень внимания государственных органов и общественности к проблемам 

региона. 

3. Наблюдаются тренды перехода проектной экономики от исключительно 

национальных проектов к межрегиональным интеграционным проектам. Интеграци-

онные проекты следует рассматривать как основу с точки зрения определения регио-

нальной политики управления социальным, экологическим и экономическим развити-

ем. Подобная интеграция должна объединять промышленный и территориальный по-

тенциалы в достижении целей развития региона. 
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Интеллектуализация труда, совершенствование креативных качеств персонала, 

необходимость постоянного генерирования новых идей и решений требуют изменения 

статуса работника, что предъявляет и особые требования к управлению интеллекту-

альной фирмой. Повышение ответственности работника интеллектуальной фирмы к 

выполнению своих обязанностей стимулируется его участием не только в распределе-

нии доходов фирмы, но и в решении хозяйственных и социальных вопросов, в контро-

ле управленческих процессов. Уровень мотивации таких работников обуславливает 

более высокие качество выпускаемой продукции и производительность по сравнению 

с аналогичными показателями предприятий других форм хозяйствования. В этих 

условиях повышение творческого потенциала (в отличие от компетенций или профес-

сионального образования) сотрудников интеллектуальной фирмы становится задачей 

ее развития. Причем фирма рассматривается как интеллектуальный интегратор, муль-

типликатор и протектор интеллектуальных ресурсов участников ее деятельности 

(Клейнер, 2021), отличается набором базовых характеристик (Хабибуллин, 2017).  

К ним отнесем ниже следующие семь позиций, которые кардинально отлича-

ют работу интеллектуальной фирмы от классической производственной фирмы.  

1. Создание и функционирование интеллектуальной фирмы. Создание такой 

фирмы вне зависимости от формы собственности и организационно-правовых форм 

осуществляется на основе наиболее полного раскрытия потенциала сотрудников, це-

левой функцией становится интеллект или его применение. Он выступает и фактором, 

и своеобразным продуктом развития. Функционирование интеллектуальной фирмы 

предполагает демократическую модель управления и реализацию принципа само-

управления фирмой. Партисипативный менеджмент расширяет поле создания и хозяй-

ственной деятельности таких фирм.  

2. Характер объединения физических лиц. Присутствует добровольная форма 

объединения физических лиц при создании интеллектуальной фирмы. Это предпола-

гает осознанное стремление людей работать на принципах самоуправления. Данное 

обстоятельство, прежде всего, меняет положение человека труда на производстве, со-

действует сближению интересов работников и менеджмента, повышению положи-
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тельной мотивации труда – важнейшего средства обеспечения экономической и соци-

альной устойчивости фирмы, а также снижению масштабов и остроты производствен-

ных конфликтов. Членом интеллектуальной фирмы может быть исключительно физи-

ческое лицо, принимающее непосредственное личное участие в ее деятельности. Так-

же участником может быть лицо, являющееся инвестором или вкладчиком, носителем 

интеллектуальной собственности. Круг этих участников составляет круг лиц, заинте-

ресованных в развитии интеллектуальной фирмы, повышения качества управления. 

Участники интеллектуальной фирмы обладают правом участия в управлении, при 

условии сохранения за членами интеллектуальной фирмы «контрольного пакета» при 

принятии управленческих решений. 

3. Делегирование прав. Делегирование права оперативного управления интел-

лектуальной фирмой наемному менеджменту, избираемому коллективом, учредителя-

ми. Это качество реализуется и на классической производственной фирме, но в данном 

случае право управления касается воспроизводства интеллекта, а не продукции. Само 

управление становится совсем иным, в силу другого объекта управления – интеллекта. 

4. Участие стейкхолдеров в управлении. Входят в состав коллективных орга-

нов управления интеллектуальной фирмы представители органов власти различного 

уровня, профсоюзы, защитники окружающей среды, организации защиты прав потре-

бителей, экспертное сообщество, что обеспечивает учет в деятельности фирмы инте-

ресов государства, муниципальных и других территориальных образований, а также 

контроль деятельности менеджмента интеллектуальной фирмы. Помимо контрольной 

функции это порождает задачу распределения и мониторинга интеллектуальных прав, 

распределяемых между фирмой как организацией и работниками, генерирующими 

объекты интеллектуального права. 

5. Открытый менеджмент. Реализация принципов открытого менеджмента, 

обеспечивающего транспарентность в отношении информации о социально-

экономической деятельности для работников, в принятии управленческих решений, 

что, прежде всего, повышает их качество, доверие участников его хозяйственной дея-

тельности к менеджменту и между самими участниками, служит средством противо-

действия злоупотреблениям и коррупции. 

6. Кадровое ядро интеллектуальной фирмы. Долговременный наем членов и 

кадрового ядра работников способствует идентификации их собственных целей и 

фирмы в целом, а также расширяющего временной горизонт при принятии ими управ-

ленческих решений стратегического характера, уменьшает масштабы и остроту кон-

фликтов на производстве. Кадровое ядро формируется за счет носителей интеллекту-

альных возможностей.  

7. Система обучения работников. Непрерывная по времени, неразрывная по 

уровням и дифференцированная по профессиональным категориям работников систе-
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ма обучения и воспитания членов и участников интеллектуальной фирмы, а также их 

представителей, в качестве одного из главных условий обеспечения компетентности 

при принятии управленческих решений – нацелена на развитие способностей, генера-

цию и применение интеллекта. 
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Одной из существенных характеристик, определяющих интеллектуальную 

фирму как систему микроуровня, является интеллект работников предприятия. В сум-

ме он и формирует то, что можно обозначить как коллективный интеллект, который 

способен повысить производительность и эффективность функционирования фирмы 

(Yun et al., 2019). Как показывает практика, наиболее успешными интеллектуальными 

фирмам является те, которые объединяют образованных и высокоинтеллектуальных 

работников, являющихся не просто наемными работниками, а полноценными субъек-

тами принятия решений (Хабибуллин, 2020; Lee, Kusumah, 2020). 

Примером интеллектуальной фирмы может служить нидерландская 

Buurtzorg – организация в сфере здравоохранения, специализирующаяся на медицин-

ском патронаже. Данная компания не раз признавалась лучшим работодателем в Ни-

дерландах (Kreitzer et al., 2015). Основой организационной культуры Buurtzorg являет-

ся самоуправление высококвалифицированных работников. Фирма привлекла внима-

ние бизнес-сообщества и академических кругов своей управленческой моделью, осно-

ванной на функционировании самоуправляемых команд медицинских работников для 

оказания относительно недорогих услуг по уходу. В Buurtzorg работает более 10 тыс. 

медсестер и ассистентов в 850 самоуправляемых командах. Компания формирует ко-

манды профессиональных медсестер и помощников медсестер, вкладывает в обучение 

сотрудников и реализует в своей деятельности принципы открытого менеджмента. 

Кадровым ядром организации являются самоуправляемые команды из 10–12 специа-

листов, обслуживающие до 60 пациентов и обладающие всеми необходимыми управ-

ленческими полномочиями. Члены команды сами решают, как лучше организовать 

свою работу, сколько пациентов они будут обслуживать, как и где открыть офис, 

определяют графики, распределяют роли и т.д. Команды находятся в постоянном вза-

имодействии, чтобы оптимально составить график и спланировать наилучший уход за 

клиентами.  

Система обучения работников является базовым элементом организационной 

культуры Buurtzorg. Компания успешно функционирует прежде всего за счет про-

грамм обучения – тренингов и коучинга. В фирме есть региональные коучи – настав-
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ники, которые оказывают постоянную поддержку тем или иным командам. При необ-

ходимости команды поддерживают 15 региональных наставников, которые не имеют 

иерархическую власть, не влияют на принимаемые командами управленческие реше-

ния, но играют первостепенную роль в развитии команд, генерации и передачи знаний 

внутри фирмы. 

Прозрачность менеджмента обеспечивается посредством современных IT-

решений, которые активно применяются в повседневной работе компании. Именно 

они позволяют реализовать самоуправление в режиме реального времени как на 

уровне отдельных команд, так и по компании в целом, что позволяет контролировать 

производительность и результаты функционирования интеллектуальной фирмы. 

Buurtzorg использует систему Omaha в рамках своей IT-платформы, которая дает воз-

можность всем командам использовать онлайн-планирование и электронную докумен-

тацию. Благодаря IT-платформе команды связаны между собой, обмениваются знани-

ями и получают поддержку. Сетевая электронная медицинская карта используется в 

индивидуальном планировании ухода за клиентами и генерирует важные данные, по 

которым можно оценивать состояние здоровья населения.  

Важной особенностью организационной культуры Buurtzorg является и то, что 

работники компании не просто выполняют свою непосредственную работу, но и про-

являют искрений интерес к жизненным обстоятельствам клиентов, а также к их духов-

ным и социальным потребностям. Доверительное отношение между медицинским 

персоналом и клиентами – основа стратегии данной интеллектуальной фирмы. Как по-

казывают опросы, клиенты Buurtzorg очень ценят доброжелательное отношение и за-

боту (Rosengren et al., 2017). Не случайно, что слово «buurtzorg» в переводе с голланд-

ского означает «забота о соседях». В этой связи следует отметить еще одну особен-

ность функционирования интеллектуальных фирм – их высокую адаптивность к вы-

полнению социальных функций. Интеллект фирмы в этом случае проявляется в том, 

что такая фирма ориентирована на согласование интересов не только всех ее участни-

ков, но и тех, кто находится за пределами фирмы. Одним из наиболее значимых усло-

вий достижения такой согласованности является формирование комфортной социаль-

ной среды – своеобразной экосистемы как для членов трудового коллектива, так и для 

жителей той территории, на которой расположена интеллектуальная фирма. Команды 

Buurtzorg, ориентированные на обслуживание того или иного района, хорошо знают 

проживающих там людей, создают и поддерживают официальные и неформальные се-

ти, инициируют профилактические мероприятия, которые улучшают здоровье и бла-

гополучие населения в целом. Это и есть реализация на практике социальной ответ-

ственности бизнеса, заключающаяся в создании комфортных условий для жизни лю-

дей на той или иной территории, связанной с функционированием фирмы. Совместная 

деятельность сотрудников интеллектуальной фирмы и принятие ими управленческих 
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решений обуславливают отношения доверия и взаимопонимания как внутри коллекти-

ва, так и в обществе в целом. Такая модель оказания медицинской помощи все больше 

распространяется и в других странах, в корне меняя традиционную систему здраво-

охранения и ландшафт корпоративного управления в целом (Rosengren et al., 2017). 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Хабибуллин Р.И. (2020). Роль самоуправляемых фирм в интеллектуальной экономике // Экономика и 

управление: проблемы и решения. Т. 6 (108). № 12. C. 181–192. 

Kreitzer M.J., Monsen K.A., Blok, J. (2015). Buurtzorg Nederland: A global model of social innovation, 

change, and whole-systems healing // Global Advances in Health and Medicine. Vol. 4 (1). P. 40–44. 

Lee C.W., Kusumah A. (2020). Analysis of the influence of the emotional, intellectual and spiritual intelli-

gence on employee performance with work motivation as a moderating variable // Management and Eco-

nomics Review. Vol. 5 (1) (June). P. 51–67. 

Rosengren А., Piippo J., Jeglinsky-Kankainen I., Surakka J. (2017). Buurtzorg – an innovative model for car-

ing elderly at home. URL: https://www.researchgate.net/publication/338457739_Buurtzorg_-

an_innovative_model_for_caring_elderly_at_home 

Yun H.J., Jeong E., Zhao X., Hahm S.D., Kim K. (2019). Collective intelligence: An emerging world in open 

innovation // Open Access Journal. Vol. 11 (16) (August). P. 1–15. 

  



Секция 1 «Теоретические проблемы стратегического планирования на микроэкономическом уровне» 

117 

DOI: 10.34706/978-5-8211-0796-1-s1-32 

Н.Е. Христолюбова 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА И ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ,  

КАК ИНСТРУМЕНТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ  

И БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕКА  

В НАСТОЯЩЕМ И СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЕРИОДЕ 

Христолюбова Наталья Евгеньевна, научный сотрудник, ЦЭМИ РАН, Москва, Россия, 

nhrist@mail.ru 

Ключевые слова: потребительская корзина, прожиточный минимум, качество жизни 

человека, научно-технологические прогресс, безопасность человека и государства. 

В настоящее время уже является научно доказанным фактом, что для устойчи-

вого и безопасного социально-экономического развития государства, и особенно, в 

условиях постоянно нарастающего и распространяющегося во все сферы жизнедея-

тельности общества и человека научно-технологического прогресса, показатели уров-

ня качества жизни населения и человека выступают, как основные и важнейшие. 

В мировой экономике многие страны мира продолжительный период времени 

используют для мониторинга и регулирования уровня качества жизни и безопасности 

своего населения в числе базовых, такой инструмент, как потребительская корзина. В 

российской экономике также потребительская корзина использовалась, как в совет-

ский период хозяйствования, так актуальна и на современном этапе развития. В про-

странстве и времени потребительские корзины отличаются своим составом и структу-

рой, процесс их изменения логически следуют за уровнем социально-экономического 

развития государства, потребностями и экономическими интересами отдельных соци-

альных групп и общества в целом. 

В России, начиная с 2000-х гг. до настоящего времени президентом страны, 

правительством, учеными-исследователями, политиками, общественными деятелями 

утверждалась необходимость кардинальной модернизации действующей потребитель-

ской корзины. Важность фактического соответствия состава и структуры потребитель-

ской корзины, тем социально-экономическим и политическим целям и задачам разви-

тия государства определяет то значение, которое ей придается и она имеет для отдель-

ного человека, социальных групп и всего социума.  

Потребительская корзина – это установленный государством минимальный 

набор продовольственных и непродовольственных товаров и услуг, необходимых че-

ловеку для сохранения здоровья и обеспечения жизнедеятельности.  
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Основной проблемой при реализации результатов космической деятельности 

(РКД) в различных российских регионах является недостаточный уровень взаимодей-

ствия с Федеральным космическим агентством, отсутствие единых показателей эф-

фективности РКД, а также недостаток финансирования (Бендиков, Хрусталев, 2007; 

Неволин и др., 2013). Анализ показал, что проблемы в сфере использования РКД су-

ществуют уже длительное время и охватывают практически все основные бизнес-

процессы. 

Первая проблема – крайне недостаточная нормативно-правовая база, регла-

ментирующая процесс использования РКД. Нормативно-правовое обеспечение ис-

пользования РКД регионы относят к самой эффективной форме государственной под-

держки. В настоящее время основу нормативно-правового обеспечения в этой сфере 

составляют: 

 Закон Российской Федерации от 20.08.1993 № 5663-1 (в редакции от 

13.07.2015) «О космической деятельности», регламентирующий преимущественно во-

просы создания и эксплуатации ракетно-космической техники и обеспечения космиче-

ской деятельности; 

 федеральные законы и другие нормативно-правовые акты по отдельным 

(специализированным) видам космического обеспечения – спутниковая навигация, 

геодезия и картография, дистанционное зондирование Земли из космоса, связь и теле-

коммуникации, гидрометеорологическое обеспечение, однако эти акты (за исключени-

ем спутниковой связи и частично навигации) не нацелены на создание космических 

продуктов и услуг; 

 Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 215-ФЗ «О Государственной кор-

порации по космической деятельности “Роскосмос”«. 
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Эти акты играют значительную роль в организации использования РКД по от-

дельным (специализированным) направлениям, но содержат только общие формули-

ровки. В них не определены идеология, базовые положения, нормы и мероприятия, 

направленные на удовлетворение потребностей конечных пользователей в космиче-

ских продуктах и услугах, прогнозы развития ракетно-космической промышленности 

(Макарова и др., 2015), конкурентоспособных на мировом и внутреннем рынке (Мака-

рова, Хрусталев, 2015). 

Для развертывания законотворческой работы в этой области представляется 

целесообразным создать межведомственную рабочую группу при Госкорпорации 

«Роскосмос» по нормативно-правовой работе в сфере использования РКД. Главной 

задачей группы могло бы стать формирование проекта базового федерального закона 

«Об использовании результатов космической деятельности», что полностью совпадает 

с предложениями субъектов Российской Федерации в отношении приоритетов разра-

ботки нормативных правовых актов, полученным по результатам ежегодных опросов. 

Одновременно необходимо разработать проект Дорожной карты по созданию 

комплексной системы правовых документов, регламентирующих и стимулирующих 

процессы создания и практического использования космических продуктов и услуг, 

включая региональное и муниципальное законодательство, создание условий для раз-

вития рынка на основе коммерциализации РКД. 

Вторая проблема – не сформирована система взаимоувязанных инструментов 

координации деятельности участников использования РКД (Макаров, Хрусталев, 

2013; Славянов, Хрусталев, 2017), в том числе: не определены структуры и должност-

ные лица, ответственные за выполнение мероприятий плана реализации Основ госу-

дарственной политики в области использования РКД; отсутствуют регламент и типо-

вые формы отчетности о выполнении мероприятий плана реализации Основ федераль-

ными и региональными органами исполнительной власти; не созданы инструменты 

межведомственной, межрегиональной и внутриотраслевой координации работ в сфере 

использования РКД; недостаточная координация деятельности предприятий ракетно-

космической отрасли по созданию космических продуктов и оказанию космических 

услуг. 

Отсутствие должной координации работ как раз и стало одной из причин того, 

что практически все отчеты федеральных и региональных органов исполнительной 

власти не привязаны к конкретным мероприятиям Плана по реализации ракетно-

космических Основ государственной политики. 

Третья проблема – не сформирована система обратной связи с потребителями 

космических продуктов и услуг, включая: систему сбора, систематизации, оценки и 

анализа потребительского спроса на космические технологии и технические устрой-

ства, а также учета пожеланий потребителей при производстве и эксплуатации наибо-



XXII Всероссийский симпозиум «Стратегическое планирование и развитие предприятий» 

120 

лее востребованной перспективной космической продукции; нет системы доведения 

космических технологий и технических устройств до федеральных, региональных и 

муниципальных потребителей.  

Четвертая проблема – резкое снижение в последние годы покупательной спо-

собности потенциальных потребителей РКД, что в сочетании с отсутствием целостной 

системы продвижения космических технологий и устройств для нужд государства, 

эффективных мер государственной поддержки активных пользователей РКД, а также 

слабой информированностью пользователей о возможностях использования РКД со-

здает критическое положение на внутреннем рынке космических продуктов и услуг. 

Положение становится еще более сложным ввиду отсутствия эффективного механиз-

мов коммерциализации значительного объема научно-технической продукции и тех-

нологий, созданных за счет федерального бюджета, выделяемого ракетно-космической 

отрасли.  

Пятая проблема – неудовлетворенность пользователей качеством информаци-

онного обеспечения результатами космической деятельности, в том числе: отсутствие 

автоматизированной информационно-аналитической базы данных, содержащей сведе-

ния о космических изделиях и услугах; отсутствие обязательных регламентов исполь-

зования РКД и геоинформационных систем в отдельных сферах деятельности (обеспе-

чение безопасности населения, землепользование, лесное и сельское хозяйства, эколо-

гия и другие); недостаточность электронных карт; отсутствие методических рекомен-

даций по использованию РКД в различных сферах экономики, а также данных об эф-

фективности космических изделий и услуг; недостаточные возможности отечествен-

ной орбитальной группировки дистанционного зондирования Земли; неэффективная 

система обеспечения космоснимками (оперативность, разрешающая способность, об-

работка и предоставление результатов, обучение, доступ к каталогам и т.д.); низкие 

темпы внедрения в практику российских геоинформационных систем; недостаточная 

информационная поддержка использования РКД в федеральных и региональных 

СМИ; отсутствие правил и возможностей свободного доступа субъектов малого и 

среднего бизнеса к космическим информационным ресурсам, разработанных за счет 

государственного финансирования. 
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Слова, понятия, термины, категории – инструмент научного общения. Поня-

тийно-категориальный аппарат научного знания позволяет понять ученым друг друга, 

объединить сущность явления или процесса. 

Однако все чаще и чаще методологические подходы к исследованию состоя-

ния современного экономического мира становятся псевдоинновационными. К эконо-

мической науке этот тезис тоже относится. 

У понятия вдруг появляется сущность, у категории – содержание. Подобное 

смешение смыслов лишает науку достоверности. Соответствие использованного ин-

струментария целям исследования является основным принципом оценки достоверно-

сти. Однако сегодня «наукометрическая интервенция» якобы антиплагиата дает воз-

можность «исследователям» публиковать полную бессмыслицу, но даже не заимство-

ванную, а рожденную воспаленным сознанием проходимцев от науки. Детальный ана-

лиз причин такого положения дел – разговор особый. Здесь же предложим свое пони-

мание содержания понятий, использованных в названии темы выступления. 

Итак, предельно коротко, аксиоматично – заявка на дискуссию. 

Отказ от планирования в самом широком смысле этого слова осуществила та 

часть прислуживавшей власти «ученых», которая наотмашь бьет по репутации эконо-

мической науки (Городецкий, 2016). 

Один из авторов этих строк обучался на экономическом факультете Воронеж-

ского ордена Ленина государственного университета им. Ленинского комсомола, а в 

дипломе в графе специальность имеется запись «планирование промышленности». Мы 

еще студентами знакомились не только с учебниками по специальности, но и с рабо-

тами крупных ученых того времени. Хорошо помнятся книги Майминаса, Сыроежина 

(Майминас, 1971; Сыроежин, 1986). 
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Сегодня такой специальности нет (хотя есть, например, Министерство эконо-

мического развития, которого нет). И это при том, что кардинально изменился харак-

тер общественного разделения труда и в глобальном масштабе, и внутри нашего госу-

дарства. Огромные изменения техносферы и инфосферы, становление ноосферы уси-

ливает роль обеспечения национальной безопасности во всех ее видовых характери-

стиках. Может ли рынок способствовать обеспечению экономической безопасности? 

Очевидность ответа не требует его формулировки, но требует сознательного осмысле-

ния задач планирования будущего. При этом первой и главной задачей планирования 

становится планирование путей соэволюции Природы и Человека. Можно с сарказмом 

относиться к идеям, опубликованным в работе К. Шваба и Т. Моллере в книге 

«COVID-19. Большой сброс» (Шваб, Моллере…), можно ее характеризовать как «кар-

боновую ложь» (В. Катасонов), но очевидно, что без планирования соэволюции обще-

ство превращается в кантианскую «вещь в себе». Отметим и наличие процесса форми-

рования ноономики (Бодрунов, 2018). В контексте этого явления планирование дина-

мики экономики (а формы динамики множественны, включая и такие как «кризис», 

«петля», «зигзаг» (Глазьев, 2010; Минцберг, Куинн, 2004; Стратегическое управле-

ние…, 2003)) – механизм выживания человечества в геоэкономическом пространстве. 

Технологическая основа общества, способы соединения разума и рук человечества с 

преобразованными средствами производства (включая и искусственный интеллект) 

может сегодня не только обеспечивать человеческие потребности, но привести к уни-

чтожению рода человеческого. Плюс незнание законов функционирования среды, яв-

ляющейся ограничителем наших желаний (пандемия еще раз продемонстрировала 

необходимость познания этих законов). И без планирования механизмов соэволюции 

это уже не кажется фантастикой. 

Соэволюция – это не абсолютизация стратегирования и планирования, а объ-

ективная оценка стратегизации (понимания) роли стратегирования стратегии (поста-

новка целей) планирования механизмов (стратегического развития) предприятий (ор-

ганизаций, фирм и т.п.) в многоуровневом экономическом пространстве. 

Только соэволюция – условие обеспечения будущего. И только планирова-

ние – инструмент обеспечения экономической безопасности всех субъектов хозяй-

ствования в процессах формирования ноономики. 

Отметим еще одно обстоятельство объективности возвращения к проблеме 

планирования. Им является деградация логического мышления в силу недопонимания 

роли оперирования неосязаемыми благами (виртуальной реальностью, взаимоотноше-

ниями вне ответственности и т.п.). «Компетентные менеджеры» от образования вместо 

учителей и преподавателей становятся «лопатой сапера», занесенной над будущим че-

ловечества. Но в результате шизофренизации «компетентных менеджеров» появились 
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еще и те, кто не знает, что такое «лопата», «саперная лопатка», и кто такой «сапер». 

Утрата здравого смысла и привела к «утилизации» планирования. 

Не ставя своей задачей решение проблемы шизофренизации «компетентных 

менеджеров» будем лишь утверждать, что уменьшению неопределенности будущего 

будет способствовать возрождение планирования как функции государственного 

управления. 

Постановка проблемы пределов роста перманентно развивалась различными 

научными школами через анализ границ и роли материального и нематериального 

производства, воспроизведению природных явлений, ограниченности ресурсов, вари-

антов микроэкономической стабилизации, становления виртуальной экономики, фи-

нансоэкономики и т.д. В литературе рассмотрены парадоксы роста, челленджи устой-

чивому развитию, инновационные форматы экономического поведения «человек-

природа» и длинный ряд вопросов о роли государства как механизма координации 

экономических взаимодействий. Но, несмотря на все усилия ученых, неопределен-

ность будущего в мировоззренческой парадигме возрастает (подробнее см.: (Аузан, 

2015; Гранберг, 2015; Жихаревич, Лебедева, 2018; Коуз, 2015)). И в этом контексте не-

определенность будущего предстает как реальная угроза государству, его безопасно-

сти. Уровень хаотической неопределенности определяется через оценку уровня рис-

ков принимаемых решений, имеющих не только долгосрочный, но и среднесрочный 

характер. Следовательно, нужен набор имитационных, рефлексивных моделей исполь-

зования целенаправленно и системно сверхбольших объемов различной информации 

(Шпилевая, 2019) для осуществления планирования без принципа «пол – потолк». 

Необходимо и создание конкурирующих концепций и теорий стратегического 

планирования, позволяющих осуществлять стратегизацию и стратегирование страте-

гического развития предприятий (Клейнер, Смоляк, 2003). 

Необходима также и разработка пакета долгосрочных и среднесрочных си-

стемных сценариев глобального будущего с оценкой рисков и угроз. 
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Развитие и распространение стратегического планирования ведется уже мно-

гие десятилетия. При этом постепенно выявляются новые и улучшаются имеющиеся 

методы разработки стратегических планов, в том числе и математические. Оптимиза-

ция, методы математической статистики и анализа данных, а также другие, тоже 

успешно используются. Мы хотим обратить внимание на методы экспертных оценок 

(Шмерлинг и др., 1977; Пригарина и др., 1996). В России существует благоприятная 

среда для их внедрения. Семинар на мехмате МГУ просуществовал более 20 лет, так-

же несколько институтов РАН (ИПУ, институт системного анализа, ЦЭМИ) уделяли 

внимание этой проблеме. По ходу применения экспертных оценок опыт показал, что 

традиционных парных (Kendal, Smith, 1940) и множественных сравнений недостаточ-

но (David, 1988). Наиболее распространенной является модель Терстоуна–Бредли–

Терри (Thurstone, 1959). В некоторых случаях эксперты не могут провести сравнения 

некоторых объектов, поэтому приходится применять так называемые «неполные бло-

ки», термин дисперсионного анализа (Шеффе, 1980). Более того, понадобилось учиты-

вать мнение об эквивалентности некоторых объектов и даже интенсивность предпо-

чтений как при парных, так и при множественных сравнениях.  

Авторы разобрали пример классификации разных способов сравнений, офор-

мив результат в виде таблицы, фрагмент которой приводится далее. В дальнейшем 

планируется опубликовать полную таблицу со всеми необходимыми комментариями. 

Модель, описывающая предпочтения экспертов, строится на попарном срав-

нении n объектов с возможными вариантами «Лучше», «Хуже», «Одинаковые», «Не 

знаю (несравнимо)», которые соответствуют в матрице смежности «1», «0», «x», «y». 

«x» и «y» – параметры, значения которых лежат на отрезке [0; 1]. Матрица однозначно 

задается элементами, стоящими выше главной диагонали. Главная диагональ всегда 

состоит только из нулей. Симметрично относительно главной диагонали «1» соответ-

ствует «0», «0» – «1», «x» – «x», «y» – «y». На изображении графа обозначения выгля-
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дят так: i «Лучше» j – «–>« из I в j; i «Хуже» j – «–>« из j в i; i «Одинаковый» с j – «~»; 

i «Несравнимо» с j – «||». Учитывая данную модификацию, исходя из роли циклов в 

основных работах прежних лет (циклы означали невозможность упорядочивания объ-

ектов) вводится понятие «циклического веса» W_k: вычисляется не количество циклов 

определенной длины k, а многочлен, полученный через произведение 1, x, y на ребрах, 

или же замкнутые пути, наблюдаемые на графе. Для циклических путей длины 3 об-

щий вес циклов в графе равен одной трети от следа возведенной в третью степень мат-

рицы смежности. 

Далее для краткости записи будем вместо полной матрицы записывать в стро-

ку только элементы, расположенные выше главной диагонали, считывая их построчно. 

Таблица 1 

Пример неизоморфных смешанных графов на четырех вершинах 

Граф 
Число изоморфных графов дан-

ного вида 
W_3 

111111 24 0 

101111 8 1 

111101 8 1 

110101 24 2 

11111x 12 0 

111x11 12 0 

1111x1 24 x 

x11111 24 0 

11x111 24 2x 

1x1111 24 x 

x11101 12 1+x 

10111x 12 1+x 

110x11 24 2 

1101x1 24 1+2x 

 

Наличие подобных таблиц позволяет оценить «степень непротиворечивости» 

эксперта, сравнив циклический вес ответа с максимально возможным. В дальнейшем 

можно попытаться учитывать циклические пути большей длины, так как уже для пяти 

вершин существует пример с одинаковым числом циклов длины 3, но разным для 

длины 4. 

Существует другой способ составления матриц смежности, применяемый 

Т. Саати для его метода аналитических сетей (Саати, 2009). Каждый элемент матрицы 

является ответом на вопрос, во сколько раз i-ый объект лучше j-го. Метод аналитиче-

ских сете применяет деревья целей. 
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Повторная вспышка SARS-подобного коронавируса не была неожиданностью 

для некоторых ученых-вирусологов. Через год после окончания эпидемии коронави-

руса атипичной пневмонии (SARS-CoV), имевшей место в 2002–2004 гг., китайские 

ученые предупреждали: «Эпидемия атипичной пневмонии (SARS) может повториться 

в любой момент в будущем либо из-за утечки вируса из лабораторных образцов, либо 

из-за изолятов SARS-CoV, эволюционировавшего из вируса, подобного SARS-CoV, у 

животных-хозяев» (Jiang, He, Liu, 2005). В работах (Афанасьев, Пономарева, 2020; 

Афанасьев, 2021) проведено эконометрическое исследование функции официально 

публикуемой суточной численности инфицированных уханьским коронавирусом 

(SARS-CoV-2) жителей России в сентябре – октябре 2020 г. Функция имеет вид квад-

ратичной экспоненты Гаусса 
2

    at bt c
tY e   ,  (1) 

где tY
 – количество зараженных уханьским коронавирусом жителей России за сутки; 

t – время (сутки); e – основание натурального логарифма.  

Результаты исследования функции (1) во временных промежутках, начинаю-

щихся с 22 сентября 2020 г. и оканчивающихся 11–31 октября 2020 г., приведены в 

таблице. На основе результатов исследования функции (1) в работах (Афанасьев, По-

номарева, 2020; Афанасьев, 2021) даны прогнозы официально публикуемой суточной 

численности зараженных уханьским коронавирусом жителей России. На данный мо-

мент (10 марта 2021 г.) представляется актуальным проверить точность их исполнения 

(рис. 1–3). 

В течение 4-х недель (с 17 октября по 12 ноября 2020 г.) фактические данные 

располагались около прогнозных значений функции 4, средняя ошибка прогноза за 

этот период составила 5%. Во временном промежутке с 12 ноября по 2 декабря 2020 г. 

фактические значения находились между прогнозными кривыми функций 4 и 2, а со 

2 по 17 декабря – между прогнозными кривыми функций 2 и 1. Средняя прогнозная 
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ошибка по функции 4 на 6 недель вперед составила 9,7%, а по функции 2 на 8 недель 

вперед – 12,0% (рис. 1). В течение 6-ти последующих недель (17 декабря 2020 г. – 28 

января 2021 г.) фактические значения располагались между кривыми функций 1 и 0, 

средняя ошибка прогноза на 27 ноября 2020 г. – 13 января 2021 г. по функции 1 соста-

вила 13,8% (рис. 1). С 28 января по 17 февраля 2021 г. фактические значения распола-

гаются около функции 0. С 18 февраля 2021 г. фактические значения стали отдаляться 

от прогнозных значений функции 0 в сторону прогнозных значений функции M, и 27–

28 февраля 2021 г. ошибки прогноза по функциям 0 и М почти сравнялись: они соста-

вили соответственно 27 февраля – 40% и 42% и 28 февраля – 41% и 40%. За период с 

14 января по 28 февраля 2021 г. средняя ошибка прогноза по функции 0 составила 

15,3%. На данный момент (10 марта 2021 г.) фактические данные находятся между 

прогнозными значениями функций 0 и М, приближаясь к значениям функции М. За 

первые 10 дней марта 2021 г. средняя ошибка прогноза по функции М составила 

24,7%. Эта ошибка будет снижаться по мере сближения фактических и прогнозных 

значений.  

 

Рис. 1. Средние арифметические ошибки прогнозов APE  

на 12 октября 2020 г. – 10 марта 2021 г. (горизонты прогнозирования  

от 6 до 8 недель) по функциям M, 0, 1, 2, 4 (рис. 3) 
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Рис. 2. Фактические значения и прогнозные на 12 октября 2020 г. – 10 марта 2021 г. 

значения официально публикуемой суточной численности зараженных уханьским 

коронавирусом жителей России по функциям M, 0, 1, 2, 4 (табл.) 

 

Рис. 3. Ошибки прогноза APE на 12 октября 2020 г. – 10 марта 2021 г. значения 

официально публикуемой суточной численности зараженных уханьским корона-

вирусом жителей России по функциям M, 0, 1, 2, 4 (рис. 1) 

Заметим, что функция 2 достаточно точно предсказала пиковую численность – 

30,2 тыс. чел., на 30 ноября, т.е. за 24 дня до достижения фактического пика 24 декабря 

(29,9 тыс. чел.) Между тем, функция M прогнозирует пиковую дату за день (23 декабря) 

до наступления фактической пиковой даты (24 декабря). Однако фактическое и про-
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гнозное значения суточной численности, соответственно, 30 тыс. чел. и 48 тыс. чел., 

различаются значительно – на 18 тыс. чел. (Афанасьев, 2021). Функции 0 и М прогнози-

руют затухание (обнуление) эпидемического процесса второй фазы распространения 

уханьского коронавируса в России 29 июня и 28 июля 2021 г. соответственно (см. табл.). 

Общее официально публикуемое количество инфицированных уханьским коронавиру-

сом жителей России на эти даты прогнозируется на уровне 5–6,5 млн чел. (табл.).  

Таблица  

Результаты эконометрического исследования квадратичной экспоненциальной 

функции Гаусса (1) официально публикуемой суточной численности зараженных 

уханьским коронавирусом жителей России осенью 2020 г. 

№ 

п/п 

Времен-

ной 

проме-

жуток 

Коэффициенты 

(t-статистики) 

R
2
 DW 

Прогноз на 2020 

г. пика суточного 

заражения 

Прогноз на 2021 г. 

наступления нулевого 

(единичного) суточного 

заражения 

A b c дата 

число 

зара-

женных, 

чел. 

дата 

общее число 

зараженных с 

начала эпиде-

мии, млн чел. 

M 
22/IX–

11/X 

–0,0002 

(–1,31) 

0,1452 

(1,81) 

10,75 

(1,25) 
0,99 1,26 23/XII 48258 28/VII 6,5 

0 
22/IX–

12/X 

–0,0003 

(–1,75) 

0,1613 

(2,32) 

12,46 

(1,66) 
0,99 1,39 11/XII 38362 29/VI 5,0 

1 
22/IX–

13/X 

–0,0003 

(–2,37) 

0,1848 

(3) 

14,96 

(2,26) 
0,99 1,36 30/XI 30191 30/V 3,9 

2 
22/IX–

14/X 

–0,0004 

(–3) 

0,2040 

(4) 

17,01 

(2,90) 
0,99 1,33 

22/XI 

23/XI 
26211 5/V 3,4 

4 
22/IX–

16/X 

–0,0005 

(–4) 

0,2540 

(5) 

22,35 

(4) 
0,99 1,51 10/XI 20512 5/IV 2,6 

Источники: функции 0, 1, 2, 4 (Афанасьев, Пономарева, 2020), функция M (Афанасьев, 2021). 
 

Таким образом, можно заключить, что исследованные функции вида (1) в те-

чение почти 5 месяцев указывают ориентиры (законы) динамики распространения 

уханьского коронавируса в России в виде прогнозных коридоров со средними ошиб-

ками 10–15%.  
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В данной работе использован подход, позволяющий провести сравнение про-

извольного набора индексов инновационного развития субъектов РФ в пространстве 

характеристик дифференциации, используемых при решении задач проектного управ-

ления.  

Здесь мы используем один из возможных наборов характеристик дифференци-

ации, качество, которого, было оценено в работах (Айвазян и др., 2018; Айвазян и др., 

2019). В зависимости от специфики задач управления, могут использоваться другие 

наборы характеристик дифференциации, сформированные экспертно. 

В работе использован базис  1 2
, , , , ,, , , ,t k t k t k t k t k t k

B l s s te dte   характеристик регио-

нальной дифференциации в момент времени t включающий пять компонентов: 

,k tl  – масштаб экономики региона k в момент t (используется показатель Рос-

стата численность экономически активного населения»); 

,k tte  – сопоставимая оценка технической эффективности;  

1
,k ts  – индекс отраслевой специализации (первая главная компонента структу-

ры ВРП); 

2
,k ts  – индекс индустриализации (вторая главная компонента структуры ВРП);  

,k tdte  – тренд технической эффективности, , , , 1k t k t k tdte te te   .  

В соответствии с концепцией глокализации техническая эффективность ис-

пользования инновационного пространства и оценка тренда технической эффективно-

сти может рассматриваться в качестве характеристики качества управления регио-

нальной инновационной экономической системой, при этом допустимо прямое срав-
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нение региональных инновационных систем, функционирующих в рамках общей 

национальной инновационной системы, так как в этом случае оценки технической эф-

фективности, полученные на основе общей модели, являются сопоставимыми (Кудря-

шова, 2015; Robertson, 1992). 

В работе сравниваются восемь индексов инновационного развития региона: 

4 авторских индекса построенных на основе оценок технической эффективности и 

4 индекса близкой прикладной направленности, опубликованные Институтом стати-

стических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, РИА рейтингом и 

Ассоциацией инновационных регионов России (АИРР). 

На первом этапе исследования поводится корреляционный анализ индексов 

Корреляционный анализ позволяет уменьшить число индексов, анализируемых на 

следующих этапах. Авторские индексы практически не коррелированы с другими рас-

сматриваемыми индексами, разработанными ВШЭ, РИА и АИРР. 

На втором этапе исследования строятся регрессии каждого индекса на базис-

ные характеристики дифференциации. На основе анализа бета-коэффициентов выяв-

ляются характеристики дифференциации, которые оказывают значимое влияние на 

рассматриваемые индексы. Это позволяет продемонстрировать отличие авторских и 

внешних индексов. 

На третьем этапе строится матица значений косинусов углов между каждой 

парой рассматриваемых индексов. Анализ косинусов углов между индексами в про-

странстве характеристик дифференциации позволяет уточнить результаты корреляци-

онного анализа и выявить подмножество индексов, не различимых при решении задач 

управления, параметризованных с использованием характеристик дифференциации. 

Анализ косинусов углов между индексами показывает, что при пороговом значении 

косинуса рассматриваемые нами индексы, опубликованные Институтом статистиче-

ских исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, РИА рейтингом и Ассо-

циацией инновационных регионов России (АИРР) неразличимы в пространстве харак-

теристик дифференциации. 

Основные выводы. Можно сделать вывод, что индексы INN1, INN2, INN3, 

INN4 не различимы в пространстве характеристик дифференциации, что предположи-

тельно связано с тем, что в данных индексах большую роль играют факторы отража-

ющие масштаб экономики. 

Авторские индексы целесообразно использовать в задачах управления инно-

вационным развитием, в которых необходим результат, не зависящий от масштаба 

экономики. 

Сравнительный анализ индексов инновационного развития регионов РФ пока-

зал, что при принятии стратегических решений, направленных на развитие инноваци-

онного потенциала регионов, не достаточно руководствоваться общим описанием ме-
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тодики построения рейтинга инновационного развития. Целесообразно проводить 

сравнительный анализ проекций индексов в пространстве характеристик дифференци-

ации, определяющих параметризацию рассматриваемой задачи управления, что позво-

ляет выявить сопутствующие факторы, оказывающие влияние на данные индексы. 
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Сегодня многие компании не занимают стабильной позиции на рынке, не спо-

собны планировать свою деятельность в долгосрочной перспективе, поэтому вопросы 

стратегического управления предприятием приобретают всё большую актуальность в 

последнее время. Значительное внимание уделяется вопросам устойчивого развития 

предприятий в условиях повышенной неопределённости и риска. Зачастую руковод-

ство не может гарантировать стабильное поступательное развитие компании в услови-

ях изменения внешней и внутренней среды, поскольку в компании отсутствует страте-

гическая концепция, сотрудники не уделяют должного внимания прогнозированию 

ситуаций и анализу текущего положения. Корпоративное стратегическое управление 

является мощным инструментом устойчивого развития компании, влияющим на раз-

витие предприятия (Фадеев, 2019). Именно поэтому важно выработать стратегию, ко-

торая позволит решить описанные проблемы.  

Как известно, мнения выдающихся учёных и исследователей в области страте-

гического управления разделились в подходе к процессу разработки и реализации 

стратегии. Так, основоположник концепции стратегического менеджмента И. Ансофф 

выделяет следующие основные решения при разработке стратегии: внутренняя оценка 

фирмы, оценка внешних возможностей; формулировка целей и выбор задач; решение 

о портфельной стратегии; конкурентная стратегия; создание альтернативных проектов, 

их отбор и реализация. Однозначно, процесс разработки корпоративной стратегии со-

провождается потоком большого объёма информации: сбора различного рода данных 

о работе собственной компании, фирм-конкурентов, подробный анализ состояния 

внешней и внутренней среды, поиск уникальной информации и работа с актуальными 

данными. Для того чтобы снизить субъективную составляющую при принятии реше-

ния о корпоративной стратегии предприятия менеджерами и управляющими компа-

нии, необходимо автоматизировать процесс сбора и обработки информации (Белянова 

и др., 2016). Сегодня, в век Индустрии 4.0, в эпоху перехода на полностью автомати-
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зированное цифровое производство, такую возможность предоставляет применение 

технологии Больших данных (Big Data) – одной из прорывных технологий в IT-

индустрии.  

Использование компаниями технологии Больших данных позволит получить 

множество преимуществ. Многие исследования подтверждают положительный эконо-

мический эффект от внедрения Big Data, применение которой позволяет сэкономить 

значительные суммы на операционных затратах (Самайбекова и др., 2020). Технология 

содержит большую ценность для предприятий, и многие ведущие мировые компании в 

разных отраслях признали это и уже успешно используют в своей работе. Поэтому 

решения в области управления и стратегического планирования предприятий, осно-

ванные на результатах анализа больших данных, обладают высокой надёжностью и 

степенью обоснованности (Фадеев и др., 2018).  

Термин «большие данные» впервые появился в 2008 г. и вызвал большой ин-

терес в академическом сообществе. Научные и исследовательские журналы начали 

публиковать специальные выпуски, в которых обсуждались темы технологии Больших 

данных и возможности её применения в различных областях. Учёные со всего мира 

придают большое значение исследованиям и изысканиям в области больших данных, 

и планирование исследований осуществляется на национальном стратегическом 

уровне. В области исследований применения больших данных постепенно начинают 

сталкиваться с управлением и принятием решений, и полностью разрабатываются 

концепции и методы исследований.  

Процесс стратегического управления включает в себя решение ряда вопросов 

и состоит из нескольких частей (Чайковская, Нестеренко, 2020; Боровских, 2020). 

Главным образом реализация корпоративной стратегии подразумевает анализ внут-

ренней и внешней среды предприятия. Основываясь на стратегическом выборе, пред-

приятие реализует сформулированный стратегический план и достигает ожидаемых 

стратегических целей и результатов. В процессе реализации корпоративной стратегии 

предприятию необходимо выявить собственные преимущества, в полном объёме ис-

пользовать имеющиеся ресурсы и, в конечном счёте, достичь поставленных ожидае-

мых целей. 

Технология больших данных предоставляет богатые возможности для модели-

рования, прогнозирования и оптимизации систем управления (Ильинский и др., 2020). 

Например, проведение анализа конкурентной среды предприятия, как правило, вклю-

чает в себя анализ системы функционирования конкурентов на рынке, определение их 

сильных и слабых сторон. Это даст понимание того, какие качества собственной ком-

пании необходимо развить, двигаясь в нужном стратегическом направлении. Для ана-

лиза конкурентной среды можно использовать технологию больших данных, которая 

позволит осуществить анализ большого количества неструктурированной информации 
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обо всех стейкхолдерах. Другим аспектом анализа конкурентной среды является опре-

деление характеристик всех основных конкурентов в отрасли и их классификация по 

этим показателям, т.е. анализ определённых групп. Продукты и услуги, сегментация 

рынка, уровень интеграции, интенсивность маркетинга, уровень цен, позиционирова-

ние расходов, размер организации и др. – всё это может быть использовано в качестве 

критериев для различения стратегических групп. Стратегический групповой анализ 

помогает компаниям понять собственное стратегическое положение по отношению к 

другим компаниям и тот эффект, который могут вызвать стратегические изменения в 

компании. Безусловно, подобный анализ требует больших трудозатрат, но технология 

больших данных позволит полностью автоматизировать этот процесс и провести ана-

лиз качественно и быстро. Процесс применения больших информационных техноло-

гий для анализа конкурентной среды предприятия включает в себя определение про-

блем на основе содержания анализа конкурентной среды, выявление источников ин-

формации, сбор и организацию данных, системы хранения данных, поиск данных, а 

также анализ и выражение результатов. 

В эпоху информационного взрыва информация, доступная предприятиям, ни-

когда еще не была настолько богатой, сложной, неструктурированной и трудной для 

понимания. Сюда относится вся информация, поступающая по внутренним и внешним 

каналам. При анализе стратегической конкурентной среды предприятий использова-

ние крупных информационных технологий позволяет эффективно анализировать кон-

курентов и структуру производства. Технология анализа больших данных сортирует 

информацию, связанную с анализом конкурентной среды предприятия в огромную ба-

зу данных, и получает «полезные» данные. Результаты могут быть визуально пред-

ставлены руководству с помощью методов визуализации данных. На основе этих зна-

ний менеджеры разных уровней компании принимают актуальные решения, исследу-

ют и анализируют внешнюю и внутреннюю среду компании, конкурентов, которые 

присутствуют на рынке, а также оказывают поддержку в разработке и реализации 

стратегии компании. 

Активное внедрение технологии больших данных в процесс принятия корпо-

ративных стратегических управленческих решений является необходимым способом 

изменения традиционной модели управления бизнесом (Лаврик, Бабырь, 2019). Преж-

де всего, предприятиям необходимо скорректировать когнитивный подход руковод-

ства, повысить уровень квалификации кадров, привнести новые управленческие идеи 

и опыт, а также внедрить инновации в существующие модели управления для органи-

зации устойчивого развития предприятия в условиях неопределённости и риска. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Белянова А.М., Бирюков В.А., Черковец В.Н. (2016). Стратегическое планирование в условиях совре-

менной экономики России // Вестн. Моск. ун-та. 6. Экономика. № 3. 



XXII Всероссийский симпозиум «Стратегическое планирование и развитие предприятий» 

140 

Боровских Д.Ю. (2020). Методология стратегического управления предприятиями // Современная 

наука: проблемы и перспективы развития. С. 49–54.  

Ильинский А.А., Лаврик А.Ю., Иванова Д.А. (2020). Цифровая трансформация в нефтегазовой отрасли: 

барьеры и пути решения // Фундаментальные и прикладные исследования в области управления, 

экономики и торговли. С. 67–73. 

Лаврик А.Ю., Бабырь Н.В. (2019). Возможности и перспективы развития рынка труда нефтегазовой 

отрасли в условиях цифровизации // Неделя науки СПбПУ. С. 273–275. 

Самайбекова З.К., Кочербаева А.А., Исабаева К.Б. (2020). Ошибки и принципы менеджмента при осу-

ществлении стратегического управления // Ганза: Деловое сотрудничество как ресурс устойчивого 

экономическго развития. С. 14–20. 

Фадеев А.М., Череповицын А.Е., Ларичкин Ф.Д., Цветкова А.Ю. (2018). Кадровое обеспечение реали-

зации шельфовых проектов в Арктике как эффективный инструмент стратегического управления 

нефтегазовым комплексом // Север и рынок: формирование экономического порядка. № 2 (58). 

С. 16-25. 

Фадеев А.М.  (2019). Стратегическое управление нефтегазовым комплексом в Арктике: монография / 

А.М. Фадеев, А.Е. Череповицын, Ф.Д. Ларичкин. Апатиты: КНЦ РАН. 289 c. 

Чайковская О.В., Нестеренко А.О. (2020). Принципы стратегического управления на предприятии // 

Актуальные вопросы экономики и управления: теоретические и прикладные аспекты. С. 335–339. 

 

  



Секция 2. «Модели и методы разработки стратегии предприятия» 

141 

DOI: 10.34706/978-5-8211-0796-1-s2-04 

Т.К. Богданова, Л.В. Жукова  

ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ  

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ Г. МОСКВЫ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УНИВЕРСАЛЬНОГО  

КОМПЛЕКСНОГО ИНДИКАТОРА 

Богданова Татьяна Кирилловна, к.э.н., доцент, Национальный исследовательский уни-

верситет «Высшая школа экономики», Москва, Россия, bogtan@mail.ru 

Жукова Людмила Вячеславовна, старший преподаватель, Национальный исследова-

тельский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия, lvzhukova@mail.ru 

Ключевые слова: универсальный комплексный индикатор, экспресс-оценка, состояние 

объекта управления, кластеризация, структурированные данные, неструктурирован-

ные данные. 

В последнее десятилетие все большее внимание в исследованиях различных 

авторов уделяется использованию индикаторов и их аналогов на основе структуриро-

ванной информации, публикуемой в открытых источниках, для оценки состояния объ-

екта управления (Айвазян и др., 2019; Богданова, Биджоян, 2019; Кирюшина и др., 

2020). Одна из задач при принятии решения о стратегии развития предприятия, стоя-

щая перед его топ-менеджментом, понять, насколько текущее состояние предприятия 

соответствует требованиям, предъявляемым к нему надзорными и контрольными ор-

ганами.  

Для решения этой проблемы авторами предлагается проводить экспресс-

оценку состояния предприятия на основе универсального комплексного индикатора с 

использованием не только структурированных, но и неструктурированных данных, 

включающих как периодическую финансовую отчётность, публикуемую в открытом 

доступе, так и информацию об упоминании предприятия в сети интернет, содержащу-

юся в новостях о выставках и на сайте отзывов о работодателях. Предложенная кон-

цепция дает возможность получить основу для совершенствования стратегии развития 

предприятия. 

Отличительной особенностью данной концепции является использование 

расширенного набора аргументов логической функции, которые преобразуются в зна-

чения индикатора. Разработан алгоритм расчета универсального комплексного инди-

катора экспресс-оценки соответствия состояния предприятия заявленным требованиям 

со стороны государственных органов с целью разработки рекомендаций о целесооб-

разности финансовой поддержки предприятия. 
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Алгоритм реализации предложенной концепции, апробированный на 

304 предприятиях, зарегистрированных в г. Москве, по открытым данным за 2016, 

2017 и 2018 гг., состоит из пяти этапов. 

1 этап. Анализ требований законодательства, нормативных документов, про-

чих требований регуляторов. В результате формируются критерии для анализа состоя-

ния предприятия. 

2 этап. На основе методов анализа информации об объекте управления с уче-

том целевых показателей определяется список характеристик и компонент (набора ар-

гументов логической функции) универсального комплексного индикатора. Выделено 

три характеристики: 

 структурированные данные, характеризующие финансово-хозяйственную 

деятельность предприятия: из бухгалтерской отчетности; сведения о банкротстве, о 

деятельности в сфере государственных закупок, о направлениях и результатах дея-

тельности предприятия, размещенных на сервисах проверки контрагентов; 

 неструктурированные данные, характеризующие рынок труда. Отзывы о 

предприятиях как работодателях; 

 неструктурированные данные о предприятии в электронных СМИ. Это ка-

чественные характеристики упоминаний названия предприятия в новостных лентах и 

сайтах выставок. 

На основе этих характеристик для расчета универсального комплексного ин-

дикатора методами кластерного, статистического и индексного анализа было выделе-

но три компоненты.  

Компонента 1. Категория предприятия согласно результатам кластеризации.  

Компонента 2. Упоминание промышленного предприятия в электронных 

СМИ. Основным методом кластеризации был выбран метод BIRCH (двухшаговый). 

Компонента 3. Упоминание предприятия на сайте работодателей и тональ-

ность этого упоминания. 

3 этап. Построение универсального комплексного индикатора.  

Компонента 1 может принимать 5 значений.  

Значение 1. В 1-ю группу «Доминирующие компании» отбираются предприя-

тия по значениям выручки, прибыли и уставного капитала, с учетом косвенных крите-

риев, таких как влияние на отрасль и суммы контрактов на портале госзакупок.  

Значения 2 и 3. 2-я группа предприятий – «Предприятия среднего и малого 

бизнеса», разделилась на 2 подкласса, «лидеры» и «аутсайдеры». Силуэтная мера вы-

ше 0,7 свидетельствует о хорошем качестве разбиения на кластеры.  

Значения 4 и 5. 3-я группа – «Микропредприятия» также разделилась на 2 под-

класса, «лидеры» и «аутсайдеры». Силуэтная мера выше 0,8 свидетельствует о хоро-

шем качестве разбиения на кластеры.  
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Компонента 2 принимает 2 значения: 1 – наличие упоминаний названия пред-

приятия в новостной ленте выставок; 0 – отсутствие таких упоминаний. 

Компонента 3 – незначима.  

Универсальный комплексный индикатор принимает 3 значения:  

0 – нецелесообразна финансовая поддержка со стороны региональных и феде-

ральных органов; 

1 – целесообразна финансовая поддержки со стороны региональных органов;  

2 – целесообразна финансовая поддержки со стороны федеральных органов. 

Рассчитанные значения универсального комплексного индикатора носят реко-

мендательный характер. 

4 этап. Рейтингование / ранжирование объектов управления на основе полу-

ченных значений универсального комплексного индикатора.  

5 этап. Оценка соответствия объекта управления заявленным требованиям на 

основе рейтинга / ранга. Осуществляется переоценка имеющейся информации, обнов-

ление данных и мониторинг состояния объекта управления повторным выполнением 

этапов 2–4. 

Результаты. Предложена концепция и алгоритм построения универсального 

комплексного индикатора экспресс-оценки состояния объекта управления, использу-

ющего одновременно структурированные и неструктурированные статистические 

данные, что позволяет дать более точную и более качественную оценку объекта 

управления с учетом изменений, которые еще не отражены в официальной статисти-

ческой отчетности, предоставляемой с определенным запаздыванием. Для вычисления 

аргументов (компонент) индикатора используется кластеризация.  

По результатам апробации: 

 рекомендована финансовая поддержка на федеральном уровне для предпри-

ятий со значением компоненты 1 равной единице;  

 рекомендована финансовая поддержка на региональном уровне для пред-

приятий среднего и малого бизнеса, участвующих на портале госзакупок, с долей ос-

новных средств выше 30%, и либо имеющих положительные значения финансовых 

показателей за 2017 и 2018 гг., либо имеющих упоминания в новостной ленте выста-

вок и статус на портале госзакупок в качестве покупателя, без учета финансовых пока-

зателей;  

 рекомендована финансовая поддержка на региональном уровне для микро-

предприятий, участвующих на портале госзакупок, с долей основных средств выше 

9%, или имеющих положительные значения финансовых показателей за 2017 и 

2018 гг., или имеющих статус на портале госзакупок. 
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Стратегическое планирование играют ключевую роль при решении стратеги-

ческих задач промышленного предприятия, входящего в сложную многоуровневую 

экономическую систему, построенную по дивизиональному вертикально-

интегрированному принципу. При этом важное внимание необходимо уделять мони-

торингу достижения долгосрочных целей, усилению конкурентных преимуществ и 

мониторингу реализации стратегии развития в целом. 

Для сложных экономических систем, построенных по дивизиональному вер-

тикально-интегрированному принципу характерны следующие особенности: 

 общие цели системы; 

 частные цели дивизионов (подсистем); 

 общие критерии эффективности системы; 

 частные критерии дивизионов (подсистем); 

 вертикальная декомпозиция задач; 

 3–4 уровня управления в сложных экономических системах (корпорация, 

дивизионы, промышленные предприятия, дочерние общества); 

 сложность принятия решений на разных уровнях управления; 

 проблемы распределения задач и ролей на разных уровнях управления; 

 длительное время принятия решений. 

Формирование единых стратегических целей и показателей для каждого уров-

ня управления является залогом успешного развития промышленных предприятий, 

входящих в состав сложных экономических систем. Рассмотрим трехуровневую диви-

зиональную структуру построенную по следующему принципу: 

первый уровень – головной холдинг (корпорация); 
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второй уровень – уровень дивизионов, разделенных по направлениям деятель-

ности головного холдинга (корпорации); 

третий уровень – уровень промышленных предприятий, входящих в состав ди-

визионов. 

При формировании стратегии развития головного холдинга (корпорации) 

верхнего уровня должны определяться видение, миссия, стратегические цели, условия 

деятельности, целевое состояние, которое необходимо достичь к конкретному периоду 

времени, при этом видения будущих и стратегических целей должны быть оцифрова-

ны в конкретные финансово-экономическими показатели для всей экономической си-

стемы в целом, а также декомпозированы на финансово-экономические показатели 

дивизионов (подсистем).  

Разработка стратегии развития дивизионов должна включать формирование 

стратегических целей и задач дивизиона и предприятий, входящих в контур его управ-

ления, анализ целевых рынков, ключевых технологий, создание новых продуктов, раз-

работку дорожных карт, сценариев развития, мероприятий по достижению стратегиче-

ских целей и др. 

Стратегия развития промышленного предприятия в условиях дивизиональной 

структуры должна быть направлена на реализацию стратегических целей и задач ди-

визиона в соответствии с принципом декомпозиции и может включать: 

 анализ текущего состояния, включая анализ достигнутых целей, задач и по-

казателей предыдущей стратегии, анализ рынков и конкурентов, оценку производ-

ственных мощностей и компетенций; 

 определение факторов развития и разработку сценариев развития, включая 

формирование перечня целевых продуктов; 

 ожидаемые результаты, включая оцифрованные показатели по каждой из 

задач стратегии и структуру выручки; 

 разработку дорожных карт и планов мероприятий; 

 ресурсное обеспечение стратегии, включая объемы необходимых инвестиций; 

 анализ рисков и мероприятия по управлению рисками. 

Реализация планов мероприятий под каждую цель и задачу, разработанных в 

рамках стратегии, является наиболее проблемным этапом стратегического управления. 

В связи с этим в условиях нарастающей конкуренции на одно из первых мест выходят 

работы по операционализации стратегии, включающие конкретные мероприятия, 

направленные на достижение стратегических целей и показателей (критериев), а также 

организацию контроля их исполнения. В число таких мероприятий могут входить: 

 назначение исполнителей, непосредственно отвечающих за организацию 

работ по достижению стратегических целей дивизионов; 

 формирование планов мероприятий по достижению стратегических целей; 
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 определение ключевых вех, сроков реализации и ответственных исполните-

лей по мероприятиям стратегии; 

 организация мониторинга исполнения планов мероприятий со стороны от-

ветственных за достижение стратегических целей. 

Предложенная схема организации работ по разработке стратегии промышлен-

ного предприятия в условиях дивизиональной структуры позволит осуществлять опе-

ративный контроль и мониторинг реализации ключевых проектов, способствует до-

стижению ключевых показателей эффективности деятельности дивизиона и головного 

холдинга (системы) в целом. 
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В статье представлен авторский методический подход к оценке возможного 

эффекта газификации при изменении существующего подхода (М. Гайворонская, 

2020). Оценивается возможность газификации. 

Мы считаем, что возможность газификации существует в тех домовладениях, 

где нет газа, но он мог бы быть.  

Схема методики оценки возможности газификации представлена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Схема методики оценки возможности газификации 

На первом этапе оценивается численность населения в негазифицированных 

населенных пунктах и минимальные расстояния от них до газифицированных населен-

ных пунктов. В базе данных показателей муниципальных образований имеются данные 

о негазифицированных населенных пунктах по муниципальным районам. Населенные 

пункты разделяются на газифицированные и негазифицированные. Рассчитываются ми-

нимальные расстояния от каждого негазифицированного населенного пункта до бли-

жайшего газифицированного населенного пункта по координатам. Запрос координат 

населенных пунктов осуществляется с использованием сервисов Яндекса.  

На втором этапе для негазифицированных населенных пунктов рассчитывает-

ся критерий, равный отношению численности населения в рассматриваемом населен-
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ном пункте к рассчитанному минимальному расстоянию. Населенные пункты ранжи-

руются по рассчитанному критерию. 

Кроме того, оценивается длина введенных ранее газопроводов как расстояние 

от негазифицированных населенных пунктов до газифицированных за предыдущий 

семилетний период в соответствии с имеющимися данными. Предположим, что темпы 

газификации не изменятся, т.е. длина вводимых газопроводов остается прежней. На 

третьем этапе в соответствии на отсортированный список негазифицированных насе-

ленных пунктов накладывается ограничение по длине, равное предыдущему семилет-

нему периоду. Так формируется множество населенных пунктов, которые можно га-

зифицировать в следующий семилетний период (2018–2025 гг.).  

Оценка возможности газификации, основанная на данных о численности насе-

ления и расстоянии между населенными пунктами, опробована на нескольких субъек-

тах РФ. В табл. 1 представлены результаты. 

Таблица 1 

Сравнение числа людей, которые можно газифицировать в 2018–2025 гг.,  

которые были газифицированы в 2010–2017 гг., и оцененной потребности 

  

Число людей, 

имеющих по-

требность в 

газификации, 

тыс. чел. 

Число людей, 

которых 

можно гази-

фицировать в 

2018–2025 гг., 

тыс. чел. 

Из них  

сельское 

население, 

тыс. чел. 

Число людей, 

газифициро-

ванных в 

2010–2017 гг., 

тыс. чел. 

Из них  

сельское 

население, 

тыс. чел. 

Tверская область 195 126 7 79 76 

Bологодская область 325 97 46 37 37 

Kраснодарский край 496 272 208 50 40 

Пермский край 450 126 64 9 9 

Источник: расчеты автора, БД муниципальных образований Росстата. 

 

В предыдущий семилетний период (2010–2017 гг.) получили газоснабжение  

9–79 тыс. чел. в каждом из рассматриваемых регионов, что сопоставимо с 2–41% (в 

зависимости от субъекта и оцененной потребности в (Гайворонская, 2020)) числа лю-

дей, имеющих потребность в газификации. В то же время, сохраняя текущие темпы 

газификации по длине вводимых газопроводов, в следующий семилетний период 

(2018–2025 гг.) к газовым сетям может быть подключено примерно 28–64% числа лю-

дей, имеющих потребность в газификации. Из чего можно сделать вывод о том, что 

газификация происходила не оптимально в рамках выбранной методики.  

Рассмотрим отдельно результаты расчетов по каждому субъекту РФ.  

В Тверской области подключились к газу 1988 населенных пунктов, из кото-

рых 1953 сельские. В этих населенных пунктах проживает 79 тыс. чел., в том числе 

76 тыс. чел. сельского населения. Напомним, что данный регион относится к цен-

тральной части России. Можно заметить, что было газифицировано большое число 
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малозаселенных сел и деревень в сельской местности, что кажется не очень целесооб-

разным с точки зрения экономической эффективности. Однако по модельным расче-

там, сохраняя длину вводимых газопроводов, за следующие 7 лет можно было бы га-

зифицировать еще 126 тыс. чел., из которых 7 тыс. чел. проживает в сельской местно-

сти. Это всего 65 населенных пунктов, из которых 25 сельские, и примерно 64% оце-

ненной потребности в газификации.  

В Вологодской области, которая относится к Северо-Западному федеральному 

округу, за период 2010–2017 гг. была газифицирована только сельская местность, а 

именно 954 населенных пункта, где проживает 37 тыс. чел. По модельным расчетам 

получается, что до 2025 г. могут быть газифицированы еще 97 тыс. чел. из которых 

46 тыс. чел. относятся к сельскому населению. Количество населенных пунктов при-

мерно соответствует предыдущему периоду – 1010 населенных пунктов всего, в том 

числе 951 населенный пункт в сельской местности. Такая газификация позволит удо-

влетворить 30% рассчитанной потребности. 

Краснодарский край имеет одну из наибольших потребностей в газификации с 

точки зрения благоустройства домохозяйств (Гайворонская, 2020). Однако газифика-

ция здесь идет очень медленно. В 2010–2017 гг. было газифицировано 50 тыс. чел., из 

которых 40 тыс. чел. проживает в сельской местности. Это 27 населенных пунктов, из 

которых 26 находятся в сельской местности. Однако теми же темпами к 2025 г. можно 

было бы газифицировать 272 тыс. чел., проживающих в 312 населенных пунктах, из 

которых 279 – сельские с совокупной численностью населения 208 тыс. чел. Такая га-

зификация может удовлетворить 55% оцененной потребности. 

В Пермском крае газификация развивается очень медленно. За предыдущий 

семилетний период было газифицировано всего 9 тыс. чел., проживающих в 8 сель-

ских населенных пунктах. Однако при тех же темпах газификации в следующем семи-

летнем периоде можно газифицировать еще 124 населенных пункта, в которых прожи-

вает 126 тыс. чел., причем примерно половина населенных пунктов – сельские. Это 

удовлетворило бы 28% оцененной потребности.  

Данная оценка опробована на нескольких регионах, которые имеют значимую 

потребность в газификации. Однако уже по имеющимся расчетам можно сделать не-

которые выводы.  

В 2010–2017 гг. были газифицированы в основном сельские населенные пунк-

ты, которые не являются наиболее близкими с точки зрения расстояния. В рамках рас-

сматриваемой методики можно сделать вывод о том, что выбор населенных пунктов, 

которые следует газифицировать, не оптимален в предыдущем семилетнем периоде.  

Кроме того, остаются негазифицированными населенные пункты, относящие-

ся к городской местности, в которых проживает существенно больше людей, чем в 

сельской местности. Поскольку в одном городе может быть несколько муниципальных 
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образований и районов, то есть в одном городе может быть несколько населенных 

пунктов, помимо неоптимальности выбора объекта газификации можно предполо-

жить, что существуют домохозяйства, которые имеют возможность подключения се-

тевого газа, но ее не используют.  

Также стоит заметить, что непрозрачными являются механизмы выбора насе-

ленных пунктов для газификации со стороны Газпрома и региональных и муници-

пальных властей, что не позволяет однозначно утверждать, что газификация происхо-

дит рационально.  
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Эпидемия COVID-19 сопровождается колоссальными экономическими 

потерями и достаточно высокой смертностью населения как для нашей страны, так и 

для всего мира. Порядковая оценка потерь с учётом неточностей регистрации – 10 млн 

погибших и 10 трлн долл. финансовых потерь. 

К этому следует добавить, с учётом перенаселения и экологии Юго-Востока 

Азии и Африки, высокую вероятность квазипериодического повторения вспышек или 

так называемых последующих волн эпидемий подобного рода. Именно такую 

ситуацию мы сегодня наблюдаем в таких странах как Китай, Великобритания, 

Бразилия. 

Отсюда достаточно очевидна необходимость анализа текущей эпидемии на 

предмет разработки цифровых моделей оптимизации борьбы с социальными и 

экономическими последствиями такого рода катастроф. 

Это тем более важно ввиду наличия огромных баз данных (Гугл 

(Coronavirus…, 2021) и Яндекс (Индекс самоизоляции, 2020)) о контактах здоровых и 

больных людей, потенциально пригодных для очень точных управленческих решений 

по борьбе с эпидемией. 

В том, что эта задача решаема, можно убедиться, как минимум, на примере 

Тайваня, в котором организация карантинных мероприятий с использованием 

цифровой информации с гаджетов позволила сохранить в 2020 г. приемлемый 

экономический рост (примерно 2–3%) при числе больных менее 1000 и 7-ми умерших. 

То есть, при оптимальном управлении эпидемией в России можно было пройти 2020 г. 

без спада с числом умерших менее 70 человек. 



Секция 2. «Модели и методы разработки стратегии предприятия» 

153 

Однако ни Россия, ни мир в целом не продемонстрировали ничего похожего на 

эффективное использование огромных массивов цифровой информации, имеющейся в 

распоряжении государственных структур (Минздрав, Минэкономразвития и др.), 

непосредственно занятых противодействием пандемии COVID-19. 

Первая социально-экономическая модель управления противодействием 

эпидемии была предложена авторами в апреле (Грачёв, 2020). В её основу были 

положены классическая SIR-модель с наполнением её параметрами по результатам 

докарантинного развития эпидемии в Китае и Европе и разработанная одним из 

авторов вероятностная модель смешанных экономик. С учетом зависимости суточного 

роста от среднего числа контактов одного индивида за сутки () и затрат на каждого 

больного (z) эта модель имеет следующий вид: 

( ) ( ) ( )
,

dS t S t I t

dt N
    (1) 

( ) ( ) ( )
( ),

dI t S t I t
I t

dt N
     (2) 

( )
  ( ),

dR t
I t

dt
   (3) 

1 0  ( ) ( ),i i i ia a a a zI i         (4) 

где ( )S t  – индивидуумы, предрасположенные к заболеванию;  

S(0) = N  50106; 

В первых цифровых экспериментах было принято N = 50106, то есть треть 

населения РФ с учетом потенциальной невосприимчивости части населения и распре-

деленного проживания на очень большой территории. 

I(t) – инфицированные и способные к передаче инфекции индивидуумы; 

R(t) – «выбывшие» по выздоровлению или смерти индивидуумы; 

 – показатель пропорциональный среднему числу контактов одного индивида 

за сутки; 

 – обычно полагают обратно пропорциональным среднему времени инфици-

рования зараженным индивидом ( =1
t

). 

ai – интерпретирует показатель ВВП страны; 

0 – неизбежная амортизация ВВП; 

0 <  – показатель роста. 

z – затраты на одного больного в сутки (варьируются в диапазоне 10÷100 тыс. 

руб.). 

В полном соответствии с предыдущей и последующей практикой о низкой 

эффективности всех известных противовирусных препаратов, предполагалась 

возможность воздействия на модель и оптимизацию жизнедеятельности общества 
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через единственный управляющий параметр – интенсивность контактов граждан. 

С учётом уточнённых параметров SIR-модели, при включении управляющих 

параметров на уровне примерно 10 тыс заболевших в разгар эпидемии социально-

экономически оптимуму соответствовало подавление контактов на протяжении  

1-го месяца вдвое от номинала с последующим поддержанием контактов на уровне 0,7 

от номинала до массовой вакцинации. 

Надо добавить, что что интегральное подавление контактов до уровня 0,7 от 

номинала вполне может быть осуществлено почти без подавления трудовых контактов 

в основных сферах производственной деятельности и оказания услуг за счёт ритейла, 

тусовок, транспорта, что хорошо видно по данным Гугл (Coronavirus…, 2021). 

Предложенная модель (Грачёв, 2020) работала до августа 2020 г., в связи с 

тем, что в период отпусков не только не сохранялась фоновое подавление контактов, 

но и реальные контакты превысили номинальный уровень. 

На рисунке показаны результаты соответствующей корректировки модели для 

Москвы полным открытием контактов на 175-й день от начала отсчёта эпидемии. 

Уровень совпадения реальных данных с моделью более чем достаточен для 

оценки социально-экономических последствий, а следовательно, оптимального 

управления интегральной интенсивностью контактов. 

 

Рис. Результаты корректировки модели для Москвы при условии полного 

открытия контактов на 175-й день от начала отсчёта эпидемии 

Условные обозначения: ось x (по горизонтали) – время в днях от первой 1000 заболевших; ось y (по 

вертикали) – число актуальных больных. 
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Следует также добавить, что структурированные по отраслям контакты, 

которыми, очевидно, располагает Гугл, достаточны для очень точного распределения 

противоэпидемических ограничений в отраслевом разрезе с минимизацией подавления 

трудовых контактов. Однако открытые источники не соддержат необходимой для 

этого информации об их «весовых» соотношениях. 
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Актуальность темы обусловлена изменением условий работы сотрудников 

HR-отделов российских предприятий в связи с новой экономической реальностью. 

Речь идёт об одной из наиболее динамически развивающихся областей экономики – 

сфере услуг, конкретно, о туристической области. Специфика туристической отрасли 

на сегодняшний день заключается в высокой неопределенности рынка; в сложности 

взять на работу опытного менеджера по туризму (они либо стремятся поменять сферу 

деятельности, либо уходят на фриланс и работают из дома, либо планируют в бли-

жайшем открыть свое агентство, что является нежелательным мотивом для заказчика) 

(Лозовой, 2020). Сейчас источники различного рода пестрят статистикой финансовых 

потерь туристической отрасли, исследователи проводят сравнение объёмов таких по-

терь по странам (Ключевская, 2020). Но очень мало исследований посвящено практи-

чески необходимым изменениям в процессе подбора персонала, разработке нового ин-

струментария для формирования профессиональных компетенций сотрудников HR-

отделов предприятий (Волкова, 2020).  

Отбор кандидатов на уровне резюме и сейчас (по-прежнему) является первич-

ным методом отбора кандидатов не только в данной фирме, но и вообще в области ре-

крутинга. Однако очевидно, что резюме даёт очень ограниченную информацию для 

принятия решения о соответствии кандидата вакансии. И причин тому несколько, сре-

ди наиболее упоминаемых в литературе: сразу не проверяется достоверность резюме; 

степень развёрнутости информации в резюме разнится у разных кандидатов – по мно-

гим резюме сложно сделать какой-либо вывод о компетенциях написавшего его. 
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В условиях ситуации пандемии метод интервью по телефону приобретает осо-

бую актуальность для сотрудников HR-отделов предприятий, как и менеджеров выс-

шего звена, поскольку представляет собой дистанционную форму диагностики и тем 

самым снижает возможную опасность (в условиях коронавируса) для кандидатов и 

HR-сотрудников, которая возникает при непосредственном общении (центр оценки, 

собеседование). В отличие от этапа просмотра резюме кандидатов на вакансии – ин-

тервью позволяет замерить ряд характеристик кандидата, которые важны для работы с 

клиентами в туристической отрасли, имеют принципиальное значение для успешности 

будущей деятельности. Например – очевидно, что таким образом может быть опреде-

лено качество устной коммуникации, очень важное для работы в туристической отрас-

ли – в частности, много информации о будущем кандидате несёт интонация, построе-

ние устного высказывания, порядок слов, паузы, акценты. Безусловно, владение ком-

петенциями в области диагностики таких характеристик является необходимым усло-

вием успешной работы сотрудника HR-отдела. 

В качестве первоначального этапа работы по созданию необходимого инстру-

ментария нами были определены критерии отбора кандидатов при телефонном интер-

вью. Здесь мы опирались, с одной стороны, на профиль компетенций должности, с 

другой – на возможность оценить тот или иной критерий именно в условиях телефон-

ного интервью (ограниченное время на опрос; отсутствие необходимых условий для 

качественного диалога – обеспеченного пространства для беседы и качества связи; от-

сутствие возможности очно наблюдать за поведением кандидата и его невербальными 

проявлениями и другое). Таким образом, нами были отобраны 3 критерия оценки: 

1) адекватность (адекватное представление кандидата о работе и о компетенциях, 

требуемых на ней, соответствие представлений – требованию работодателя); 2) ком-

муникация (имеется в виду как упоминание кандидатом на вакансию коммуникации в 

форме компетенции (прямое употребление респондентами слов «общение, коммуни-

кация, общение с людьми»), так и демонстрируемые характеристики устной коммуни-

кации – степень развернутости (краткости) ответов, доброжелательная/ недоброжела-

тельная манера речи, правильность и точность, выразительность; 3) мотивация (жела-

ние кандидата работать в сфере туризма и продаж, адекватные ожидания по условиям 

работы (график, место, зарплата, задачи). 

Таким образом, в инструментарий интервью были включены 4 вопроса, отра-

жающие: представление о работе (в данном конкретном случае – менеджера по туриз-

му); представление кандидата о своих компетенциях (знаниях, умениях, опыте), кото-

рые пригодятся в будущей деятельности; мотивацию кандидата на данную вакансию; 

критерии кандидата при выборе работы (любой). Ответы респондентов фиксируются 

экспертом – сотрудником HR – и заносятся в специальную таблицу. Ниже в таблице 

указано, какой вопрос на какой критерий работает. 
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Таблица  

Вопросы интервью и критерии оценки 

№ 
Вопрос телефонного интервью/ 

что оценивает 
Адекватность Коммуникация Мотивация 

1 Ваши представления о работе менеджера по 

туризму? 
+ + 

 

2 Укажите Ваши компетенции, которые будут 

полезны в этой работе? (если есть непонима-

ние вопроса, можно уточнить: знания, умения, 

качества) 

+ + 
 

3 Чем Вас привлекает работа менеджера по ту-

ризму?  
+ + 

4 Что для Вас важно при выборе работы? 
 

+ + 

“+” – означает, что данный вопрос оценивает конкретный критерий. 

 

Предлагаемый метод телефонного экспресс-интервью экологичен в условиях 

пандемии для принятия сотрудниками HR-отделов предприятия экспертного предва-

рительного решения о соответствии кандидата требуемой вакансии в сфере услуг. 

Этот метод также помогает отсеять очевидно неподходящих кандидатов на одном из 

первых этапов подбора персонала, тем самым избежав значительных потерь времени 

на собеседование, обучение и стажировку кандидатов на вакансии, а также ослабить 

последующую текучку кадров. Разработка авторов предлагает эффективный инстру-

мент диагностики, тем самым способствуя развитию профессиональных компетенций 

сотрудников HR-отделов предприятий. 
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Проведенный анализ методов организации машинных экспериментов показал, 

что несмотря на то, что для некоторых типов задач методы стандартизованы (Исаева, 

2020), достижение цели эксперимента в значительной мере зависит от мастерства экс-

периментатора. Только большой опыт работы исследователя с практическими задача-

ми на основе машинных экспериментов с имитационными моделями может помочь в 

каждом конкретном случае выбрать наиболее подходящий метод эксперимента и реа-

лизации его на ЭВМ. Участие человека в выборе эксперимента, оценке его результата, 

принятии решения по прекращению эксперимента или выбора нового, в некотором 

смысле, является искусством, поскольку в значительной мере опирается на эвристиче-

ские способности исследователя, включая знания практический опыт, интеллект и ин-

туицию. 

Наиболее сложной задачей является организация экспериментов с целью оп-

тимизации многокомпонентной системы. Такая задача возникает тогда, когда надо 

наблюдать в эксперименте несколько различных выходных переменных. В экспери-

ментах с имитационными моделями социально-экономических систем в основном 

встречается такой случай. Один из способов решения этой проблемы – построение по-

верхности реакции с использованием функции полезности, которая строится до начала 

эксперимента, и предполагается, что лицо принимающее решение (ЛПР) в экспери-

ментах будет следовать критериям, заложенным в этой функции. Это возможно, когда 

реакциям (вариантам) эксперимента можно приписать веса, и свести их к общему по-

казателю – значению функции полезность. Использование такого метода позволяет, 

например, на основе экспертных оценок выбрать эксперимент, результат которого 

приводит к решению с наилучшей выгодой в соответствии с теорией Байеса (Исаева, 

2018, 2019). Применение этого метода основывается на знании экспертных оценок 

(априорных) вариантов решений (событий) и возможности их изменения после прове-
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дения эксперимента (апостериорные оценки), при этом считается, что каждый вариант 

решения характеризуется некоторой выгодой (значением функции полезности). 

Использование функции полезность имеет существенный недостаток, т.к. при-

ходится исходить, из предположения, что предпочтения ЛПР совпадают с построен-

ной функцией полезности, которая не меряется в течение всего цикла эксперимента. 

Работа на модельных тренажерах показала, что ЛПР во время эксперимента иногда 

перестает следовать критерию, реализованному в функции полезности (Житков, Исае-

ва и др., 2004). 

В настоящее время автором рассматривается решения этой задачи с привлече-

нием методов распознавания образов, на основе которых в формализованном виде 

можно представить правило, по которому ЛПР относит результат эксперимента к тому 

или иному виду («плохой», «хороший»). Выполнить такую классификацию можно на 

основе алгоритма персептрона. Этот алгоритм дает возможность сформулировать за-

дачу в терминах теории распознавания образов как задачу «обучения классификации 

объектов с учителем», которая представляет итерационную процедуру нахождения 

«решающей функции» на векторном пространстве с использованием знаний и опыта 

ЛПР (Тул, Гонзалес, 1978). По знаку этой функции для любого вектора из этого про-

странства можно судить, к какому классу он относится. Алгоритм персептрона работа-

ет при следующих предположениях: 

 специалист (ЛПР) в состоянии отнести предъявленный для оценки объект 

(вектор) к одному из двух классов («хороший», «плохой»); 

 решения ЛПР последовательны, т.е. принимая решения об отнесении объек-

та к одному из классов, он руководствуется стабильным критерием; 

 этот критерий неизвестен и выясняется в процессе анализа решений ЛПР; 

 классы объектов линейно разделимы, т.е. существует такая линейная функ-

ция d(x) = w1 x1 + w2 x2 + … + wn xn, которая принимает положительные значения для 

векторов одного класса и отрицательные для – другого (n – число экспериментов). 

Алгоритм персептрона представляет собой схему итеративного определения 

векторов весов W (w1, w2, …, wn), и при сделанных предположениях он сходится за ко-

нечное число шагов (экспериментов). Техническая реализация алгоритма не представ-

ляет трудностей. Остаются открытыми два вопроса: с какой скоростью алгоритм схо-

дится и каким должно быть множество образов X, на котором происходит обучение 

(нахождение вектора весов W), чтобы в дальнейшем с большой вероятностью можно 

было бы классифицировать образы, не представленные первоначально во множе-

стве X? Понятно, чем больше векторов представлено в множестве для построения ре-

шающей функции, тем больше доверия она будет вызывать. Скорость сходимости ал-

горитма персептрона существенно зависит и от размерности этих векторов. Так, из 

опыта работы с этим алгоритмом в экспериментах с имитационной моделью согласо-
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вания показателей спроса и предложения в многоотраслевой системе (Исаева, 1980), 

например, чтобы построить решающую функцию для разделения множества, состоя-

щего из одиннадцати 3-компонентных векторов, полученных в результате машинных 

экспериментов, требуется от 20 до 40 итераций. 

Преимущество этого метода в том, что он не предполагает до начала экспери-

мента знание критерия предпочтения ЛПР (функцию полезности). И еще одно сообра-

жение в пользу этого метода. Пригласить эксперта высокого уровня для настройки ра-

боты имитационной системой на длительное время практически невозможно. Однако 

опыт работы автора с имитационными системами показывает, что, специалисты про-

являют интерес к демонстрационным экспериментам и, как правило, они не отказыва-

ются принять участие в демонстрации. Даже короткая по времени работа специалиста 

в режиме человеко-машинного диалога позволяет запомнить его действия, основанные 

на его знании и опыте, и использовать их в алгоритме персептрона при построении 

решающей функции, которая в дальнейшем может быть использована при принятии 

решения. Таким образом построенная решающая функция в начале эксперимента ста-

новится блоком искусственного интеллекта для принятия решения в дальнейшем про-

ведении машинного эксперимента. 
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В процессе обеспечения экономической безопасности авиастроительного 

предприятия следует уделять внимание каждому направлению, выбирая оптимальный 

способ обеспечения безопасности, исходя из конкретных условий внешней и внутрен-

ней среды и наличия угроз. 

Угроза экономической безопасности авиастроительного предприятия – это из-

менение внешней и внутренней среды, которое способно спровоцировать снижение 

рыночной устойчивости и регрессивную динамику финансово-экономических показа-

телей и состояния предприятия в целом. Наибольшее распространение получила клас-

сификация угроз в зависимости от сферы их возникновения: 

 внешние угрозы (возникают за пределами предприятия и независимого от 

него); 

 внутренние опасности (связаны с хозяйственной деятельностью организа-

ции). 

Сущность экономической безопасности авиастроительного предприятия реа-

лизуется в системе критериев и показателей. Под критерием экономической безопас-

ности авиастроительного предприятия следует понимать оценку его состояния с точки 

зрения основных экономических показателей и индикаторов. Критериальная оценка 

предполагает интеграцию следующих компонентов: 

 оценку ресурсного потенциала и возможностей его развития; 

 уровень эффективности использования ресурсов, капитала и труда и его со-

ответствие передовым предприятиям; 

 системность развития предприятия; 

 оценку уровня финансовой устойчивости предприятия и стремления к вы-

соким финансовым результатам; 

 характеристика уровня социальной стабильности.  
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Ресурсный потенциал авиастроительного предприятия – это совокупность ре-

сурсов субъекта, характеризующих возможность реализации целенаправленной дея-

тельности с учетом влияния внешних и внутренних факторов.  

Элементы ресурсного потенциала предлагается классифицировать следующим 

образом: кадровые ресурсы; финансовые ресурсы; имущественные ресурсы; матери-

альные и технические ресурсы; нематериальные активы; технологический потенциал. 

При анализе фактического уровня использования ресурсного потенциала 

авиастроительного предприятия необходимо выполнить две задачи – выбор комплекса 

показателей для каждого элемента, который позволяет наиболее полно отразить их те-

кущее состояние, определение контрольных показателей и установление их рекомен-

дуемых значений, измерение уровня использования ресурсного потенциала. Опти-

мальный уровень ресурсного потенциала позволяет оценить возможности дальнейше-

го функционирования авиастроительного предприятия в условиях экономической не-

стабильности. 

Оценка ресурсного потенциала предприятия предполагает выявление резервов 

и потерь его производственно-хозяйственной деятельности.  

Своевременный и грамотно проведенный стратегический анализ эффективно-

сти использования ресурсов авиастроительного предприятия – важнейший фактор 

обеспечения его конкурентоспособности и платежеспособности, финансовой устойчи-

вости, а также формирования достаточных резервов для дальнейшего развития.  

Для оценки состояния экономической безопасности целесообразно выстроить 

модель, которая обеспечит возможность расчета значения критерия экономической 

безопасности предприятия, для чего, в свою очередь, необходимо определить систему 

показателей и индикаторов, отражающих сущность производственных процессов и 

экономический характер рассматриваемого объекта.  

Классифицировать показатели экономической безопасности предприятия сле-

дующим предлагается следующим образом: 

 производственные (динамика производства, уровень загрузки производ-

ственных мощностей; доля НИОКР в общем объеме работа; доля НИР в общем объеме 

НИОКР; темп обновления производственных фондов; стабильность производственно-

го процесса; степень удовлетворенности потребителей; оценка конкурентоспособно-

сти продукции; возрастная структура технологического оборудования; 

 финансово-экономические (производительность труда; рентабельность про-

даж; оборачиваемость активов; рентабельность активов; финансовый рычаг. 

Социальные (уровень оплаты труда по отношению к нормативу, уровень за-

долженности по заработной плате, потери рабочего времени, возрастная и квалифика-

ционная структура кадрового состава). 

  



XXII Всероссийский симпозиум «Стратегическое планирование и развитие предприятий» 

164 

DOI: 10.34706/978-5-8211-0796-1-s2-11 

Д.В. Кербникова, В.Г. Орлова  

К ВОПРОСУ ОБ ОШИБКАХ СОИСКАТЕЛЕЙ РАБОТЫ  

В ПРОЦЕССЕ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

Кербникова Диана Витальевна, студент, Южный федеральный университет, Таганрог, 

Россия, kerbnikova.di@mail.ru 

Орлова Влада Георгиевна, д.э.н., доцент, Южный федеральный университет, Таганрог, 

Россия, vlada2266@gmail.com 

Ключевые слова: собеседование, ошибки, соискатель, работодатель. 

В мировой практике процесс приема на работу, карьерного продвижения, пе-

ревода на другую должность, а также отбор лидеров предусматривает этап собеседо-

вания. Это важный и сложный этап и для работодателя, и для соискателя, особенно в 

том случае, когда существует конкурс среди соискателей. Поэтому проблема соверше-

ния ошибок на собеседовании остается актуальной во все времена, которая касается и 

тех, кто имеет опыт работы и выпускников вузов.  

Целью данной статьи является систематизация наиболее распространённых 

ошибок соискателей работы и определение их причин на собеседовании.  

Недисциплинированное поведение кандидата (Салливан, 2013; сайт «Up To 

Work»; Беляев, 2009). К этой группе относятся такие ошибки, как опоздание, несоответ-

ствующая одежда, внешний вид, действующее мобильное устройство во время собесе-

дования. Причиной таких ошибок может стать сильный стресс, который испытывает со-

искатель, а также его непунктуальность, неорганизованность и безответственность.  

Неподготовленность к собеседованию (сайт Образец резюме; Беляев, 2009; 

Евлахов, 2018). Данная группа ошибок является одной из самых сложных и включает: 

 отсутствие информации о компании-работодателе. Для рекрутера это 

может стать одним из знаков того, что кандидат не слишком заинтересован в данной 

вакансии. Соискателю необходимо знать основное: продукты и услуги, последние но-

вости отраслевого рынка и основных конкурентов;  

 молчание может быть связано с тем, что соискатели, приходя на собеседова-

ние, полагаются на импровизацию, но волнение и неподготовленность могут привести к 

провалу. Работодатель должен получить ответы на все интересующие его вопросы, но 

зачастую после фразы «расскажите о себе» претендент молчит либо рассказывает о сво-

ей жизни. В данном случае основная рекомендация соискателю – концентрироваться на 

своих профессиональных качествах (образование, опыт и отношение к работе); 

 смущение соискателя, может быть, вызвано неуверенностью в себе и своих 

силах. Рекомендация: оценивать адекватно свои профессиональные качества, знать 

свои преимущества и недостатки; 
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 указание на привлекательность финансового вознаграждения. Одним из 

самых часто задаваемых вопросов на собеседовании является вопрос о том, что при-

влекает соискателя в новой должности или компании, на что необходимо излагать ар-

гументы, связанные с интересами работодателя, а не с личными выгодами соискателя;  

 диссонанс в поведении соискателя – проявление наигранного безразличия. 

Это связано с тем, что кандидату некомфортно демонстрировать свое желание полу-

чить новое место или должность.  

3. Некорректное поведение соискателя (Беляев, 2009; Евлахов, 2018, Соболь, 

2020). В данной группе рассматриваются ошибки, которые демонстрируют личност-

ные ценности и культуру соискателя: 

 критика предыдущего места работы. Рекомендация соискателю – ссылать-

ся на отсутствие карьерного роста и невозможность раскрыть свой потенциал на 

прежнем месте работы; 

 ложь и приукрашивание фактов. Желание показаться лучше, чем есть на са-

мом деле возникает у многих кандидатов, однако следует отдавать себе отчет в том, что 

навыки и деловые качества, приписанные себе, легко проверяются в процессе работы; 

 группа поддержки – это ошибка, распространенная среди выпускников ву-

зов. В связи с отсутствием опыта собеседования, некоторые соискатели приходят с 

«группой поддержки», что может произвести к нежелательному результату; 

 вызов жалости. 

Таким образом, в данной работе проведена систематизация ошибок в процессе 

собеседования при приеме на работу, что в дальнейшем позволит систематизировать 

рекомендации для заинтересованных соискателей. Следующим этапом данного иссле-

дования предполагается анализ ошибок собеседования среди выпускников ВУЗов и 

формулирование рекомендаций по их преодолению.  
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Электронная коммерция (торговля) признаётся исследователями в качестве 

значительного (самого крупного) и стремительно развивающегося сегмента россий-

ской цифровой экономики. Согласно данным Ассоциации компаний интернет-

торговли (Аналитика рынка интернет-торговли, 2020), оборот российского рынка e-

commerce по итогам первого полугодия 2020 г. составил 2933 млрд руб. А доля элек-

тронной коммерции в общем обороте розничной торговли в России достигла почти 

11%. Немалую роль сыграли внешние обстоятельства (пандемия, локдаун). Рост сег-

мента электронной коммерции отражены в статистических данных (eCommerce, 2019). 

Указанные тенденции обусловили выбор предмета нашего исследования – со-

циальные представления потребителей относительно новых продуктов цифровой эко-

номики в области электронной коммерции и методы их исследования. Ключевые 

принципы исследования социальных представлений были изложены в работах автора 

концепции С. Московичи (Moscovici, 1984).  

Существует огромное разнообразие форм и методов изучения социальных 

представлений (далее – СП). В исследовательской литературе выделяется комплекс 

методов, где акцент делается на структуре СП, в которой обычно определяют три ком-

понента: информацию, установку и поле представления (Бовина, 2011). В работе (Ко-

стина, 2019) авторами предложен оригинальный вариант исследования СП, построен-

ный на принципах свободного высказывания пользователей о продуктах цифровой 

экономики.  

С применением разработанной авторами методики был собран значительный 

материал, проведена разработка инструментария для анализа данных. Методика пока-

зала высокую эффективность при выявлении первых двух компонентов структуры 
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СП – информации и установки. Поле представления с его разделением на ядро и пе-

риферию также было предметом исследований. Однако, при количественном анализе 

процесс обработки данных оказался очень трудоёмким, поскольку при увеличении 

выборки требовались значительные затраты временных ресурсов. 

Поэтому адаптацию созданной нами методики было решено провести с ис-

пользованием предложенных авторами приёмов в рамках структурного метода иссле-

дования СП. Для решения этой задачи был выбран метод простых свободных ассоци-

аций. Его сущность заключается в том, что респондентам предъявляется слово-

понятие и предлагается вырабатывать ассоциации с ним. Полученные данные (ассо-

циации), согласно предписаниям структурного подхода, анализируются с помощью  

2-х параметров – частоты представленности в ответах респондентов и ранга (места в 

последовательности) ассоциации. Это позволяет выделить элементы структуры СП – 

ядро, 1-ю и 2-ю периферии и визуализировать их. В проведённом нами эмпирическом 

исследовании респондентам были предложены следующие слова, обозначающие но-

вые продукты цифровой экономики в сегменте электронной коммерции: искусствен-

ный интеллект, дарт-китчен, коливинг и Netflix. Результаты исследования будут из-

ложены в отдельной публикации.  

Ниже проиллюстрированы возможности методики на примере распределения 

полученных ассоциаций по предложенному респондентам слову Netflix (см. рисунок). 

 

Рис. Структура СП Netflix 

В ядро, как предлагается некоторыми исследователями (Бовина, 2011), входят 

слова, отражающие наиболее устойчивые, сложившиеся элементы структуры СП. Они 
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свойственны большей части выборки и занимают первые ранги в ряду ассоциаций. В 

данном случае – это продукты киноискусства (фильмы, сериалы), связанные с подпис-

кой, обеспечивающие удобство пользования. Периферия 1 отражает СП респондентов 

о направленности экономической политики компании, производящей данный продукт: 

это домашний досуг, а также стремление к монополии на рынке. Периферия 2 выявляет 

наиболее подвижную часть СП пользователей, что может служить для руководства 

предприятия стратегическим ориентиром в разработке маркетинговой политики в про-

движении продукта (услуги). Например, таким маркером могут быть ассоциации: се-

мейный вечер, фильмотека.  

Предлагаемая методика анализа СП пользователей позволит провести необхо-

димую количественную обработку данных и более выпукло выявить их структурные 

элементы применительно к новым продуктам цифровой экономики. Исследование СП 

пользователей о продуктах цифровой экономики, в частности, в отрасли электронной 

коммерции (торговли), даст возможность проанализировать глубокие структуры по-

требительского поведения, а в практическом плане – спрогнозировать построение биз-

нес-модели компании, провести с их учетом маркетинговые исследования. Важным 

преимуществом предложенной авторами методики является ориентация на конечного 

потребителя товаров и услуг новой цифровой реальности. Это позволяет учитывать 

когнитивную дистанцию между теоретическими концепциями и экономической ре-

альностью, а также, при необходимости, дополнять теоретические модели недостаю-

щими переменными. 
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Экспертная система поддержки принятия решений (ЭСППР), учет неопределенности в 

условиях и последствиях при выборе эффективной стратегии, функциональная струк-

тура ЭСППР. 

Проблема выбора эффективной стратегии развития предприятия является весь-

ма актуальной и чрезвычайно сложной. Прежде всего, должны быть разработаны аль-

тернативные стратегии, из которых и предстоит выбрать наиболее предпочтительную. 

При оценке различных альтернатив должны быть сформулированы признаки, с 

позиций которых предстоит сравнивать стратегии, такие как: гибкость, надежность, 

адаптируемость и т.д. Оценена их относительная значимость, которая необходима при 

сравнении вариантов. Должна быть учтена неопределенность в условиях принятия 

решений, а также в последствиях выбора альтернативы. 

Рассматриваемая задача относится к числу слабо структурируемых или не-

структурированных. Поэтому необходимо свести ее к общей постановке задачи при-

нятия решения: индивидуальный или групповой ЛПР (лицо, принимающее решение) в 

условиях проблемных ситуаций, моделирующих условия внешней среды, разрабаты-

вает альтернативные варианты стратегий, оценивает последствия, к которым приводит 

реализация той или иной стратегии. Формирует признаки и критерии, с позиций кото-

рых оцениваются альтернативы, и используя принципы согласования различных оце-

нок, выбирает наиболее предпочтительный вариант. 

Для обоснования выбора эффективной стратегии потребуется множество моде-

лей и методов принятия решений, поскольку любая модель работает при определенных 

предпосылках. В литературе предлагается достаточно много информационных систем, 

направленных на поддержку решений. В статье «Best Decision Support Software 2021» 

(http://www.capterra.com/decision-support-software/) представлено более 100 информаци-

онных систем поддержки решений (DSS). Среди этого множества к классу систем под-

держки принятия решений (DMSS), иначе систем, направленных на выбор эффективной 

альтернативы, могут быть отнесены система Decision Lens и системы Expert Choice 

(http://www.expertchoice.com/) и TransparentChoice (https://www.transparentchoice.com/), 

использующие метод анализа иерархий, а Decision Lens дополнительно и метод анали-

тических сетей (Саати, 2008). Недостатком названных выше систем является невозмож-

http://www.capterra.com/decision-support-software/)%20представлено
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ность учета неопределенности в условиях и последствиях принятия решений, а также 

ограниченное количество методов обоснования альтернатив. 

В данной работе предлагается разработанная автором Экспертная система 

поддержки принятия решений (ЭСППР), лишенная данных недостатков (Кравченко, 

Исаев, 2017). Сформулировать общепринятое определение DMSS достаточно трудно. 

Это объясняется тем, что их конструкция существенно зависит от вида представления 

данных, возможностей программного обеспечения, а также от пользователей системы. 

Тем не менее, можно выделить некоторые общепризнанные элементы и характеристи-

ки DMSS: это интерактивные компьютерные системы, которые помогают лицу, при-

нимающему решение (ЛПР), в анализе плохо структурированных или трудно форма-

лизуемых задач с использованием методов и моделей теории принятия решений. Поз-

воляют ликвидировать разрыв между аналитиками и лицами, принимающими реше-

ния, поскольку их конечными пользователями являются именно специалисты, прини-

мающие решения. Предназначены для ЛПР различных организационных уровней; со-

держат базу данных; могут быть применены для группового и индивидуального ис-

пользования; отображают информацию в формате и терминологии, которые привычны 

ЛПР; выборочно предоставляют информацию и избегают избыточности информации. 

Методы теории принятия решений встроены в структуру системы. Используются для 

выбора наиболее предпочтительной альтернативы, а не информатизации процесса 

принятия решений в целом.  

Результат внедрения СППР заключается в повышении эффективности прини-

маемых решений. Значимость для менеджеров – создание инструмента, находящегося 

под их полным контролем, который не пытается предопределить цели или навязать 

свое решение. 

Экспертная система поддержки принятия решений, сочетает преимущества 

экспертных систем и систем поддержки принятия решений, обеспечивает сбор и обра-

ботку больших объемов информации, проведение расчетов для обоснования альтерна-

тив на основе экономико-математических моделей с использованием экспертных зна-

ний и опыта различных специалистов. СППР ориентирована на автоматизацию проце-

дуры анализа конкретной ситуации и выбора эффективного решения. Базу знаний 

ЭСППР формирует набор правил выбора соответствующих моделей и методов приня-

тия решений для обоснования альтернатив в зависимости от условий, характеризую-

щих конкретные проблемные ситуации. Для хранения данных, описания задач и мето-

дов принятия решений, формирования отчетов на основе промышленной системы 

управления базами данных спроектирована база данных, позволяющая обрабатывать 

большие объемы информации, обеспечивать поддержку многоязычного интерфейса, 

добавлять новые методы принятия решений без изменения программного кода систе-

мы. Содержит около 30 математических моделей в отличие от СППР, базирующихся, 
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как правило, на 1–3 моделях. Дает синергетический эффект совместного использова-

ния реляционной и многомерной баз данных. Доступ конечных пользователей к си-

стеме осуществляется с применением технологии «Тонкий клиент».  

Функциональная структура ЭСППР включает в себя модули: интерактивного 

общения с пользователем, анализа проблемных ситуаций, принятия решений, опера-

тивного анализа и генерации отчетности, извлечения знаний. 

Назначение модуля анализа проблемных ситуаций: обеспечение информаци-

онно-справочными функциями по проведению этапов анализа проблемных ситуаций и 

принятия решений; формулировка вопросов, задаваемых системой пользователю для 

идентификации конкретной проблемной ситуации; формирование возможных ответов 

на каждый вопрос системы; обеспечение правилами исключения противоречий в сле-

довании отдельных вопросов, когда каждый следующий вопрос рассматривается как 

отклик на предыдущие ответы пользователя; загрузка и передача управления модулю, 

реализующему этап принятия решения по построенной пользователем модели кон-

кретной проблемной ситуации. 

Исходным для модуля анализа проблемных ситуаций является формирование 

набора признаков (вопросов, задаваемых пользователю) и их различных значений или 

реализаций (ответов, выбираемых пользователем системы), которые предопределяют 

параметры анализа конкретной проблемной ситуации и выбор метода принятия реше-

ния. Ведущую роль в выделении таких признаков имеют элементы задачи принятия 

решения. 

Назначением модуля принятия решений является обеспечение принятия реше-

ний на основе экономико-математических моделей и методов, возможности многова-

риантного решения поставленной задачи, участия экспертов в оценке альтернатив. 

Модуль поддерживает методы, среди которых можно выделить: методы принятия ре-

шения с использованием принципа большинства, принципа Парето, многоцелевую 

(векторную) оптимизацию, методы в условиях полной неопределенности, методы 

принятия решений с использованием принципа Байеса, в динамической постановке, 

комбинированные методы, сочетающие различные принципы согласования оценок 

альтернатив, разработанные автором.  

Результаты. Предложена новая DMSS – Экспертная система поддержки при-

нятия решений, обеспечивающая оценку стратегий с позиций множества возможных 

математических методов, входящих в базу знаний с учетом неопределенности в усло-

виях и последствиях принимаемых решений. 

По результатам апробации: 

 рекомендована для формирования проблемных ситуаций модель таблица 

решений, позволяющая на основе учитываемых условий внешней среды разрабаты-

вать полное множество ситуаций и задавать оценки вероятности их появления; 
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 программный код системы позволяет добавлять в систему новые методы и 

модели, а также соответствующие правила решения в базу знаний системы, не перера-

батывая программный комплекс в целом; 

 автором предложены комбинированные методы, сочетающие различные 

принципы согласования альтернатив (большинства, оптимизма, Гурвица, Сэвиджа, 

Байеса и др.), реализуемые в системе, используя базу данных, базу знаний и операцию 

копирования. 
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Ресурсная экономика в условиях экономических санкций и потребности в ро-

сте экономической устойчивости хозяйствующих субъектов в инфраструктурных и ве-

дущих отраслях нацелена на экономию системного ресурса, включающего ресурсо-

сбережение природных запасов, энергосбережение и охрану окружающей среды 

(Клейнер, 2011). 

Европейская ассоциация ветроэнергетики (European Wind Energy Association) 

полагает, что новые ветроэнергетические комплексы большой мощности будут произ-

водить электроэнергию по значительно меньшей стоимости, чем тепловые электриче-

ские станции (ТЭС), загрязняющие атмосферу. Существенное снижение стоимости 

ветроэнергетических комплексов объясняется: 

 высокими темпами годового роста производства ветроэнергетического обо-

рудования; 

 повышением роста средней мощности ветровой электрической станции 

(ВЭС); 

 ростом коэффициента использования мощности (КИУМ); 

 внедрением новых научно-технических и конструктивно-компоновочных 

решений. 

В области ветровой энергетики в настоящее время прослеживается ряд тен-

денций. Происходит последовательное увеличение единичной мощности отдельных 

ветроустановок, работающих на крупную энергосистему, и объединение этих ветро-

установок в единый технологический комплекс – ветроэлектростанцию (ветропарк).  

Вопрос экономической эффективности или неэффективности использования воз-

обновляемых источников энергии (ВИЭ) поднимается часто. Например, сегодня номи-

нальная мощность ТЭС на газе выше в 6 раз, инвестиционные затраты на 1 МВт ниже в 

2,5 раза, а постоянные операционные затраты на 1 МВт ниже в 3 раза, чем у ВЭС 

(долл./МВт). Это обстоятельство связано с коэффициентом использования установленной 

мощности (КИУМ), который у ТЭС составляет 75% против 35 % у ВЭС. Экономия на 

сроках строительства ВЭС оборачивается существенным недостатком для потребите-

лей.  
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К основным преимуществам компании-производители ветроустановок относят 

относительно низкую стоимость комплектующих и доступность готовых проектных 

решений, высокую надежность, быструю установку (монтаж), простое обслуживание, 

длительные гарантии на генератор, лопасти, контроллер и мачтовый комплект, ком-

плектацию под личные нужды потребителя и высокую технологичность.  

Основным показателем в дискуссиях по вопросу эффективности использования 

возобновляемых источников энергии (ВИЭ) служит стоимость 1 кВт·ч произведённой 

энергии в сравнении с использованием ископаемых энергоносителей.  

Стоимость 1 кВт·ч является интегральным показателем, в составе которого при-

сутствуют две основные группы затрат: 

1. Инвестиционные затраты, связанные со строительством объекта. Основная 

часть инвестиционных затрат, как правило, приходится на оборудование, строительство 

зданий и сооружений, приобретение земельного участка, создание инфраструктуры. 

2. Операционные затраты (эксплуатационные или текущие затраты), связанные 

уже непосредственно с выпуском продукции, а в нашем случае, с выработкой электро-

энергии на уже построенной ветровой электростанции. Это затраты на материалы и ком-

плектующие для обслуживания ветровой установки, оплату труда персонала, разного ро-

да сопутствующие затраты и платежи. 

Компонентный анализ на основе инструмента функционально-стоимостного 

анализа проведен на примере ведущей российской компании-производителя ветро-

установок «Energy Wind». В состав технических компонент входят лопасти, мачта, 

ветрогенератор, контроллер, автоматический ввод резерва (АВР), аккумулятор и ин-

вертор. Ветрогенератор с мачтой и лопастями составляет порядка 69% общих матери-

альных затрат, которые в диаграмме Парето занимает приоритетное место для анализа. 

На основе метода FAST формулируются основные и второстепенные функции 

ветроустановки. Ветрогенератор с мачтой и лопастями преобразует механическую 

энергию в электрическую. Контроллер отслеживает уровень зарядки и состояние ак-

кумуляторной батареи. Инвертор с АВР преобразует постоянный ток в переменный. 

Аккумулятор отвечает за накопление и сохранение электрической энергии.  

Для построения функционально-стоимостных диаграмм и сопоставления за-

трат по функциям с их значимостью, определения допустимых затрат на функции и 

предварительной оценки качества исполнения вариантов с выявлением и устранением 

дисбалансов производится оценка значимости функций. Значимость функции ветроге-

нератора на основе экспертной оценки составила 0,6 при удельном весе затрат 0,69. 

Выявленный дисбаланс значимости функции и ее стоимости в функционально-

стоимостной диаграмме потребовал исследования оценки зависимости цены ветро-

установки от мощности. Мощность варьирует в диапазоне от 1 до 20 кВт с ценами от 

135 тыс. до 1050 тыс. руб.  
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Для построения рабочей версии корреляционной модели задействована наибо-

лее часто используемая в энергетике функциональная зависимость индекса цены от 

индекса мощности (Кукукина, Мошкарина).  

Для исходной степенной функции 
1 1

2 2

n
P N

P N

   
   

   
 запишем 

1 1
lg lg

2 2

P N
n

P N

   
   

   
. 

где Р1 и Р2 – цены (затраты); N1 и N2 – мощность ветроустановки; n – коэффициент 

торможения цены, зависящий от конкретного вида технического устройства.  

На основе Microsoft Excel 2010 и выбранного диапазона мощности ветроуста-

новок получена следующая зависимость с коэффициентом торможения 0,8, удовле-

творяющему диапазону его значения для электростанций. 

0,81,1829 Y x . 

Достоверность значений, полученных в степенной функции, проверена по 

критерию Фишера (Fрасч > Fтабл). Коэффициент детерминации R2 = 0,9767 > 0,8. В ис-

следуемой модели 97,67% общей вариабельности Y зависит от изменения X. 

Подводя итог проведенному исследованию достоинств и недостатков проект-

ных решений, влияющих на ценовую политику ветроустановок и значения КИУМ в 

возобновляемой и традиционной энергетике, отнесемся с осторожным оптимизмом 

широкого применения ветровой энергетики в России. Достаточные запасы ископае-

мых топливных ресурсов и развитая инфраструктура их доставки, темпы роста по-

требности в объемах электропотребления и изменчивость климатических условий, 

рост научно-технического потенциала российских ученых могут расставить приорите-

ты в пользу мини-АЭС и мини-ТЭС. 
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Применяемые в настоящее время подходы не обеспечивают не только роста, 

но и поддержания на постоянном уровне доли Российской Федерации в мире как в ко-

личестве получаемых патентов, так и в платежах за пользование интеллектуальной 

собственностью. Показателем, корректирующий совокупность эффектов подобных 

двойному патентованию, «патентных троллей» и дающий представление о построении 

рыночных отношений в этой области, является динамика платежей за использование 

интеллектуальной собственностью. В мире в 2002 г. их объем составлял 84,5 млрд 

долл.; в 2013 г. – 331 млрд долл.; в 2018 г. – 426 млрд долл. Платежи за использование 

патентов – это динамичный сектор мировой экономики с темпами роста кратно пре-

вышающими динамику мирового ВВП: в период 2002–2013 г. скорость роста состав-

ляла 13,3%/год, в 2013–2018 гг. – 5,2%/год. Объем платежей за использование россий-

ской интеллектуальной собственностью составил соответственно 0,337; 8,371; 

6,288 млрд долл.  

Более наглядно характерные черты инновационной системы любой страны 

проявляются при рассмотрении динамики не абсолютных сумм платежей, а долей, ко-

торые приходятся на различные страны. В табл. 1 представлена динамика доли плате-

жей, полученных за использование интеллектуальной собственностью стран по объе-

му полученных средств для 15 лидеров по состоянию на 2018 г.  

Трансформация распределения платежей за пользование интеллектуальной соб-

ственностью в 2002–2018 гг. лишь частично отражает процессы высокотехнологичного 

сектора мировой экономики. Рост доли Китая и Индии, сокращение влияния США, Ка-

нады, Великобритании и Франции. Стремительное завершение «японского экономиче-

ского чуда», сопровождаемое уменьшением доли Японии – второй после США страны-

лидера в области высоких технологий с 13 до 5%. Интересным фактом является проект 

формирования нового центра аккумулирования финансовых поступлений за использо-

вание интеллектуальной собственностью в оффшоре преимущественно для ИТ-
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компаний (Adobe, Apple, Facebook, General Electric, Google, IBM, Johnson & Johnson, 

Microsoft, Oracle, Starbucks, Yahoo и др.) в Ирландии. В 2018 г. доля платежей в пользу 

Ирландии в этом секторе мировой экономики стала сопоставима с суммарной долей 

США, Японии и Великобритании, которая относительно недавно – в 2002 г. составляла 

45,6% общемировых платежей за интеллектуальную собственность.  

Таблица 1 

Динамика доли платежей за использование интеллектуальной собственностью, % 

Страна 2002 г. 2013 г. 2018 г. 

Ирландия – 14,0 20,0 

США 23,2 11,7 13,2 

Нидерланды 3,1 11,3 9,8 

Китай 3,7 6,4 8,4 

Япония 13,1 5,4 5,1 

Франция 5,4 3,3 3,7 

Германия 4,2 2,6 3,7 

Сингапур 5,9 7,0 3,6 

Швейцария 1,6 3,7 3,2 

Великобритания 9,3 3,2 3,2 

Канада 5,3 3,6 2,8 

Корея 3,7 3,0 2,3 

Индия 0,4 1,2 1,9 

Испания – 1,4 1,6 

Россия  0,4 2,5 1,5 

Составлено на основе данных Мирового банка для 15 стран лидеров / https://data.worldbank.org/ 

indicator/BX.GSR.ROYL.CD?view=chart 

 

В 2002–2013 гг. доля Российской Федерации в платежах за интеллектуальную 

собственность увеличилась в 6,3 раза. В итоге к 2013 г. этот показатель достиг 2,54% и 

стал сопоставим с ее долей в ВВП. После 2013 г. динамика изменилась, и в 2014–

2018 гг. доля России в платежах за интеллектуальную собственность снизилась до 1,5%. 

Не менее важным негативным фактом является снижение доли российских па-

тентов в мире с 2,5% в 2000–2010 гг. до 1,9% в 2011–2015 гг. и до 1,5% после 2016 г. 

(рис. 1), которая повторяет сценарий снижения доли советских патентов в первой по-

ловине 1980-х гг. с 12,6 до 9% (Некрасов, 2019). 

С одной стороны, особенностью экономической политики России последнего 

десятилетия является научно обоснованный проводимый в рамках Стратегии научно-

технологического развития (Стратегия научно-технологического развития России…) 

курс поддержки инновационного роста экономики. А с другой, – налицо снижение 

после 2012 г. ранее достигнутых показателей.  

Сегодня в России наиболее успешным является направление микроструктуры 

и нанотехнологии (индекс RTA с 3,39 в 2015 г. вырос до 4,22 в 2019 г.) Но именно это 

направление является единственным, где происходит сокращение количества патент-

ных заявок в мире после 2015 г., что привело к уменьшению его доли с 0,52 до 0,39%. 
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Рис. 1. Динамика доля России в ежегодно подаваемых патентах  

и в платежах за использование интеллектуальной собственностью 

Источник: данные Мирового банка. URL: https://data.worldbank.org/indicator/IP.JRN.ARTC.SC? 

end=2016&start=2003&view=chart;  и данные системы патентной аналитики Patseer (от компании 

Gridlogics). 

 

Профиль распределения полученных патентов по отраслям технологического 

развития России имеет коэффициент корреляции близкий к нулю со странами лидера-

ми, на которые приходится более 60% ежегодно получаемых патентов. 

Результатом исследования возможности корректировки функционирования 

национальной инновационной системы России является новый подход, основанный на 

взаимоувязке реализации действующих национальных проектов и взаимосвязанных 

групп направлений технологического развития, объединенных в технологические кла-

стеры. Развитие кластера компьютерные технологи, объединяющего разработки по 

компьютерным технологиям, IT методам управления, цифровой связи и полупровод-

никам, следует рассматривать как органическое дополнение реализации национально-

го проекта цифровая экономика. Развитие медицинско-фармацевтического кластера на 

основе разработок в области анализа биологических материалов, тонкой органической 

химии, фармацевтики, биотехнологии и медицинской техники следует координиро-

вать с реализацией национального проекта здравоохранение. Кластер развития инфра-

структуры, включающий разработки по гражданскому строительству, транспорту, ме-

таллургии и материалам следует позиционировать как технологическую основу реали-

зации взаимосвязанных национальных проектов: безопасные и качественные автодо-
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роги, комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструкту-

ры, жилье и городская среда. 

Объединяющей чертой промышленные политики западноевропейских стран 

и США является реиндустриализация, направленная на изменение негативного 

тренда снижения доли обрабатывающей промышленности в ВВП. Данный факт 

приводит к выводу о необходимости перехода социально-экономического развития 

России к неоиндустриализации. Эта задача не предусмотрена в рамках действующих 

национальных проектов. Решением является их дополнение новым национальным 

проектом неоиндустриализация, направленным на развитие промышленного произ-

водства. Только в этом случае разработки в области станкостроения, механических 

элементов, двигателей, насосов и турбин, электрических и других специальных ма-

шин, объединенные в машиностроительный кластер станут востребованы. А сам кла-

стер машиностроение вместе с кластером технологическая безопасность, объединяю-

щим технологии контроля, обработки поверхностей и техники измерений, станет тех-

нологической основой нового национального проекта неоиндустриализация. 
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В настоящее время для повышения уровня производства конкурентоспособной 

авиационной продукции предприятиям авиационной промышленности необходимо 

внедрение новых подходов при организации производства в условиях развития цифро-

вой экономики и внедрения интегрированных информационных систем.  

Внедрение интегрированных информационных систем в авиационной про-

мышленности сдерживается несовместимостью используемых на предприятиях про-

граммных средств, а также отсутствием единых корпоративных стандартов информа-

ционного обеспечения. В результате стремление создать единую информационную 

среду зачастую реализуется путем внедрения в зарубежных информационных систем, 

функционирующих на головных авиационных предприятиях. В этой связи для обеспе-

чения импортозамещения необходимо принятие решений и внедрение механизма реа-

лизации использования только отечественных информационных систем, реализующих 

максимальный набор функциональных требований по автоматизации основных про-

цессов управления во всех структурах авиационной промышленности имеющие от-

крытые интерфейсы взаимодействия для интеграции с информационными системами 

других предприятий и ведомств на мезо-, макро- и микроуровне. На мезоуровне феде-

ральные органы призваны решать комплексные задачи, связанные с координацией 

масштабных проектов повышением технологического уровня предприятий авиацион-

ной промышленности, обеспечением инновационного развития авиационной промыш-

ленности.  

Интегрированные информационные системы должны определять требования к 

данным и информационным потокам, которые формируются на макро- и микроуровне 
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и консолидируются, обрабатываются и анализируются на мезоуровне авиационной 

промышленности. Для этого необходимо, чтобы данные формировались информаци-

онными системами управления полным жизненным циклом авиационной продукции и 

системами управления деятельностью организаций оборонно-промышленного ком-

плекса. 

В целях повышения эффективности организации производства в авиастрои-

тельной отрасли необходимо использование и адаптации единой информационной 

среды в условиях цифровой экономики. Внедрение на предприятиях интегрированных 

информационных систем на предприятиях авиастроения позволит: увеличить произ-

водительность труда путем комплексной автоматизации управления деятельностью 

организаций авиастроения, повысить конкурентоспособность авиационных изделий 

продукции путем автоматизации разработки, производства, сервисного обслуживания, 

управления жизненным циклом и качеством изделий, повысить эффективность разра-

ботки и производства изделий путем предоставления автоматизированного доступа и 

использования только российских информационных систем, оптимизировать исполь-

зование оборудования, материалов, финансовых средств, повысить оперативность 

принятия управленческих решений путем создания единого информационного про-

странства авиационной промышленности. 

С учетом специфики организации производства в авиастроении, в состав задач 

по созданию и внедрению интегрированных информационных систем в авиастроения 

предлагается включить: создание единой информационной среды, развитие и адапта-

ция только российских программных продуктов, информационная интеграция бизнес-

процессов проектирования и изготовления изделий в рамках цифрового производства, 

а также разработка методов получения, верификации, хранения, предоставления дан-

ных об авиационных изделиях, создание многоуровневого информационного сбора 

данных и унифицированных российских информационных систем в рамках единого 

информационного пространства авиационной промышленности с учетом требований 

цифровой экономики, постоянный аудит и прогнозирование развития и использования 

информационных систем в авиационной промышленности.  

Создание и внедрение конкурентоспособных российских интегрированных 

информационных систем позволит ускорить импортозамещение, минимизировать за-

траты на обеспечение защиты информационных сведений, унифицировать автомати-

зированное взаимодействие и обмен данными в рамках единой информационной сре-

ды в авиастроительной отрасли. 
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В современных условиях научно-производственная и маркетинговая деятель-

ность сопряжена с различными опасностями, угрозами и рисками, которые оказывают 

негативное влияние на практическую реализацию наукоемких инвестиционных проек-

тов, в рамках которых создается инновационная продукция. По этой причине пробле-

ма выявления рисковых ситуаций и снижения ущерба от осуществления различных 

угроз представляется весьма значимой, своевременной и актуальной для ускорения 

технологического, научно-технического и социально-экономического прогресса. 

Анализ результатов исследований, содержащихся в научных трудах зарубеж-

ных и отечественных ученых и высококвалифицированных специалистов, показал, 

главное внимание они уделяют экономике макро- и мезоуровня, проблемам взаимо-

действия и эффективного функционирования отраслевых и межотраслевых производ-

ственных комплексов, и по указанным причинам эти результаты не позволяют полу-

чить детального представления о существующей в настоящее время информационно-

аналитической и социально-экономической производственной среде, о методах обос-

нования и оценки реализуемости многих инновационно ориентированных проектов 

разработки и производства наукоемкой и высокотехнологичной продукции, имеющей 

длительный жизненный цикл, а также об эффективном инструментарии, позволяющим 

сохранить экономическую устойчивость промышленных предприятий, реализующих 

данные проекты, нейтрализовать риски и угрозы экономической безопасности, сопут-

ствующие данным проектам. Указанные обстоятельства обусловливают необходи-
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мость устранения рисковых ситуаций с помощью качественно новых теоретических и 

практических методов и подходов.  

Развитые в промышленном и научно-техническом отношении страны интен-

сивно формируют и реализуют инновационные программы и проекты, направленные 

на создание наукоемкой продукции и стимулирующие всемирный и национальный 

научно-технический прогресс, поскольку в настоящее время место и роль любого гос-

ударства в мировой глобализирующейся экономике и политике определяются главным 

образом тем, какими современными наукоемкими и высокотехнологичными произ-

водствами оно владеет.  

В процессе выполнения исследовательских работ были рассмотрены совре-

менные актуальные проблемы ускоренного роста наукоемких и высокотехнологичных 

промышленных отраслей экономики, эффективное и научно обоснованное решение 

которых требует разработки и внедрения новых методов развития отечественного 

производственного комплекса и организационно-экономических механизмов, позво-

ляющих выявить и снизить риски и неопределенности, а также инновационных интел-

лектуальных технологий, которые создаются в процессе реализации научно-

технических и технологических проектов и программ (Омельченко и др., 2020; Хру-

сталев и др., 2013).  

Важнейшая задача, которая была решена автором, разработка и апробация на 

примере ракетно-космической техники методологии реализуемости, математического 

и логико-лингвистического инструментариев, предназначенных для моделирования 

организационно-экономических механизмов снижения и компенсации рисков иннова-

ционных проектов создания интеллектуальной и наукоемкой продукции с длительным 

жизненным циклом (Неволин и др., 2013; Хрусталев, Стрельникова, 2011). 

Проведенные исследования показали, что процессы проектирования, создания 

и производство наукоемкой и высокотехнологичной продукции, обладающей длитель-

ным жизненным циклом, становятся практически реализуемыми и эффективными при 

наличии долгосрочных и среднесрочных научно-технических программ и планов, при 

выполнении которых появляются неопределенности и большое количество рисков 

различных типов. При этом важнейшей проблемой, которую необходимо решить при 

формировании и подготовке программ и планов развития, представляется совокуп-

ность современных инструментальных методов, позволяющих выявить и нейтрализо-

вать (или компенсировать) потенциальные угрозы успешному выполнению заплани-

рованных работ из-за многочисленных санкций и возможного отклонения отдельных 

этапов процессов выполнения программ и планов от исходного графика (Омельченко, 

Хрусталев, 2018).  

На примере деятельности ракетно-космического производственного комплекса 

показано, что, несмотря обширный имеющийся опыт создания и запуска различных 
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космических аппаратов, отечественные ракетно-космические промышленные пред-

приятия постоянно сталкиваются с многочисленными сложными проблемами, которые 

угрожают успешному и прогрессивному развитию данной инновационной отрасли 

экономики. Чрезвычайно высокая аварийность дорогостоящих и технически сложных 

космических аппаратов при выводе их на орбиту возникает по многочисленным при-

чинам, среди которых особо следует отметить износ оборудования, кадровые пробле-

мы, недофинансирование важных космических программ и проектов. Главными фак-

торами аварий являются: приобретение у зарубежных производителей некачественных 

комплектующих, заводские дефекты, обусловленные слабым контролем за качеством 

производимой продукции на приватизированных производственных предприятиях и 

корпорациях ракетно-космической промышленности, а также неудовлетворительным 

уровнем экономической безопасности промышленных предприятий и низкой квали-

фикацией инженерно-технических работников. 

Для практической реализации экономических методов и мероприятий, предна-

значенных для нейтрализации различных угроз, предложены экономико-

математический и семантический инструменты выявления, учета, управления и 

нейтрализации рисков, возникающих при создании, разработке и промышленном про-

изводстве новых образцов ракетно-космических аппаратов и устройств в рамках инно-

вационных программ и планов, которые основываются на эмпирическом и трансцен-

дентальном методах их разработки и производства.  

Создание данных инструментов потребовало исследования глобального миро-

вого рынка ракетно-космической продукции и услуг, выявления и формализации рис-

ков международной конкуренции, прогнозирования возникновения новых производств 

данного профиля, построения и модельного обоснования системы критериев оценки 

качества управления механизмами экономической защиты инновационных проектов 

наукоемких производств, а также детального изучения слабоструктурированной пред-

метной области промышленных производств с целью экономической защиты создава-

емой в них наукоемкой инновационной продукции. 
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Концепция наилучшей доступной технологии (НДТ) является средством 

предотвращения промышленного загрязнения и создания условий для получения ком-

плексных экологических разрешений для промышленных объектов. Она направлена на 

предотвращение и контроль загрязнений, обеспечение высокой ресурсо- и энергоэф-

фективности производственных процессов, минимизацию отходов. Внедрение НДТ 

стало эффективным инструментом экологической политики, не ставящим под угрозу 

промышленное развитие, а способствующим гармонизации прогресса на пути к устой-

чивому экономическому росту (Hjort et al., 2019).  

Разработка и совершенствование формальных моделей и методов идентифи-

кации НДТ остается сложной задачей. Эти методы существуют на уровне промыш-

ленного сектора и на уровне установки (Evrard et al., 2016). Понятие установка отно-

сится к любому стационарному техническому или другому объекту, деятельность ко-

торого способна повлиять на эмиссии и загрязнение. В настоящей работе рассматрива-

ется проблема выбора технологии на уровне установки и предлагается модель, позво-

ляющая за счет комбинации операций различных технологий минимизировать эксплу-

атационные затраты предприятия. Концепция НДТ не устанавливает требование ис-

пользовать определенную технологию, а устанавливает значения допустимых эмис-

сий, поэтому предлагается сочетание технологий без априорного ограничения исполь-

зования только одной технологии. В работе (Bréchet, Tulkens, 2009) показано, что, как 

правило, не существует одна НДТ, а существует наилучшая комбинация доступных 

технологий. Выбор альтернативных операций НДТ на уровне установки предложен в 

работе (Птускин, Жукова, 2020), в отличие от которой в настоящей работе использует-

ся больший набор критериев выбора. 

Технологический процесс включает S этапов. Каждый этап может быть реали-

зован альтернативными операциями. Общее число всех возможных операций P. Для 
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каждой операции задан бинарный параметр m(p, s), определяющий принадлежность 

операции p этапу s: m(p, s) = 1, если операция p принадлежит этапу s; m(p, s) = 0 в 

ином случае; p = 1, …, P; s = 1, …, S. 

Учитываются K групп критериев, определяющих выбор технологии; каждая 

группа k = 1, …, K включает n(k) критериев. Методология определения НДТ предпола-

гает учет пяти групп критериев (K = 5): экологических, экономических, технических, 

социальных, политических. К экологическим критериям (k = 1) относятся выбросы, 

сбросы, отходы и шламы, энергетический баланс, использование материалов, шум и 

запахи, другие экологические критерии; к экономическим критериям (k = 2) относятся 

срок окупаемости, чистая приведенная стоимость, инвестиционная стоимость, финан-

совые возможности, рыночная зрелость, другие экономические критерии; к техниче-

ским критериям (k = 3) относятся требования к площадям, производительность, техни-

ческая осуществимость, требования к обслуживанию, срок службы, простота исполь-

зования, совместимость с текущими процессами, простота внедрения технологий, ве-

роятность отказа, другие технические критерии; к социальным критериям (k = 4) отно-

сятся восприятие сообществом, охрана труда и техника безопасности, влияние на здо-

ровье человека, социальные льготы, создание рабочих мест, другие критерии; к поли-

тическим критериям (k = 5) относятся политическая и законодательная база, стандар-

ты, государственная поддержка, другие политические критерии.  

Для каждого из критериев заданы суммарные предельные допустимые значе-

ния по всем включенным в технологический процесс операциям L(k, i), а также значе-

ния критериев l(k, i, p), соответствующие каждой отдельной операции p; k = 1, …, K; 

i = 1, …, n(k); p = 1, …, P. Эти критерии определяют ограничения модели выбора опе-

раций. Для каждой операции определены затраты на эксплуатацию и техническое 

обслуживание операции c(p); p = 1, …, P. 

Задача состоит в выборе операций, обеспечивающих все этапы технологиче-

ского процесса с минимальными суммарными затратами на эксплуатацию и техни-

ческое обслуживание. В результате для каждой операции определяется искомая пере-

менная x(p), принимающая значения: x(p) = 1, если операция p выбрана для включения 

в технологический процесс, или x(p) = 0 в противном случае; p = 1, …, P. Экологиче-

ские, экономические и большая часть технических параметров модели адекватно 

представляются нечеткими числами (Птускин, 2018), часть технических, социальные и 

политические параметры – лингвистическими переменными (Птускин, 2003). 

Целевая функция модели: 

( ) ( ) min.
p

c p x p   

Ограничения модели составляют ограничения по выбору только одного вари-

анта операций для каждого этапа технологического процесса: 
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( , ) ( ) 1
p

m p s x p  ; s = 1, …, S;  

и ограничения по суммарным предельным допустимым значениям критериев: 

( , , ) ( ) ( , )
p

l k i p x p L k i ; k = 1, …, K; i = 1, …, n(k).  

Предложенная оптимизационная модель нечеткого математического програм-

мирования позволяет предприятиям обосновать применение технологии, обеспечива-

ющей соблюдение значений допустимых экологических, экономических, технических, 

социальных, политических критериев и эффективной с точки зрения минимизации 

эксплуатационных затрат. 
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Процесс формирования цен при реализации товаров (далее, ценовая политика) 

для производственного предприятия любой отрасли, включая лесопромышленную, 

есть большая и актуальная составляющая в разработке стратегии его функционирова-

ния (Bagloee, Shnaiderman, Tavana, Ceder, 2015). Актуальность этой проблемы связана 

с тем, что при формировании ценовой политики необходимо учитывать несколько 

производственных процессов, среди которых наиболее ярко выделяются задачи поиска 

оптимального производственного плана, формирования устойчивых цепочек поставок 

сырья и транспортировки конечных видов товаров до потребителей (далее, Задача 1). 

Отдельного внимания заслуживает проблема обеспечения предприятия лесопромыш-

ленной отрасли сырьем. Основные методы получения сырья: использование предприя-

тием собственных делян в лесопользовании и закупка сырья извне. Последний можно 

разбить еще на два: закупка сырья с чужих делян напрямую, либо участие в торгах то-

варно-сырьевых бирж, например, на Санкт-Петербургской международной товарно-

сырьевой бирже (далее, биржа), которая сотрудничает с региональными лесодобыва-

ющими предприятиями (Иркутская область, Пермский край, Республика Удмуртия и 

Московская область). Значительная часть работ по обеспечению сырьем лесоперера-

батывающего предприятия посвящена вопросам получения в аренду делян предприя-

тием (Hajar, Zitouni, Mohamed, 2019) или сотрудничества напрямую с другими лесопе-

рерабатывающими предприятиями (Billal, Hossain, 2020; Govindan, Mangla, Luthra, 

2017). Мы будем рассматривать ситуацию, в которой предприятие приобретает сырьё 

на бирже. 

Несмотря на большое количество работ, посвященных методам определения 

цен реализации конечных товаров и услуг, позволяющих максимизировать значение 

накопленной прибыли на рассматриваемом горизонте планирования, следует отме-



XXII Всероссийский симпозиум «Стратегическое планирование и развитие предприятий» 

190 

тить, что для рассматриваемой задачи они не подходят в связи с тем, что необходимо 

учитывать особенности распределения потока заявок на бирже (Рогулин, 2020). 

Рассмотрим модель, позволяющую формировать ценовую политику предприя-

тия, в рамках трех выше обозначенных наиболее важных процессов производства. 

Процесс поиска субоптимального вектора цен разобьём на 2 этапа с их итеративным 

повторением: 

1) поиск решения Задачи 1 при фиксированных ценах; 

2) нахождение субоптимального вектора цен. 

На первом этапе решается задача смешано-целочисленного программирова-

ния, отличающаяся от работы (Рогулин, 2020) тем, что учитывается большое количе-

ство возможных маршрутов для транспортировки готовой продукции. Поиск опти-

мального решения осуществляется с применением алгоритма Chvatal-Gomory. Также 

на первом этапе (период) учитываются следующие риски в виде разыгранных случай-

ных величин: объем спроса конечной продукции (зависит от объема цен и стохастиче-

ского шума), нормы затрат каждого типа сырья на производство каждой единицы про-

дукции, вместимость склада. Второй этап включает в себя поиск субоптимального 

вектора цен посредством применения штрафных функций и градиентного спуска при 

заранее известном максимальном уровне изменения цен в день. После проведения 

расчетов второго этапа запускается первый. Итеративный процесс повторяется до мо-

мента, когда вектор цен перестает меняться более, чем на заданное число. 

Результаты апробации модели на данных одного из предприятий Приморского 

края и биржи за период с 1 февраля 2019 г. по 31 ноября 2019 г. показали, что: 

 при тестировании полученного вектора цен при решении Задачи 1 диспер-

сия траектории прибыли незначительна, что позволяет утверждать о высокой степени 

устойчивости при прогнозировании прибыли предприятия; 

 существуют некоторые статистические подтверждения того, что лесополь-

зование в России имеет ряд нарушений относительно законодательства РФ. В частно-

сти, широко известно, что доступность леса ограничивается заболоченностью мест до-

бычи. Зимой при отрицательных температурах эта проблема уходит, однако, этот факт 

никак не сказывается на объемах предложения сырья на бирже в соответствующие пе-

риоды времени; 

 несмотря на транспортную близость Иркутской области к Приморскому 

краю, а также изобилие объема предложения леса, закупать сырье в примерно 40% 

случаев стоит в Республике Удмуртия и примерно в 30% в Московской области; 

 стоит сосредоточиться в основном на одном товаре из перечня возможной 

продукции предприятия. Однако, стоит учитывать и другие товары при производстве в 

меньших объемах; 
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 стоит ожидать минимальной заполняемости склада в период со 180 дня 

планирования по 195 день; 

 для всех, кроме двух типов товаров, характерен стабильный тренд роста цен. 

Для проведения анализа качественно более сложных бизнес-процессов пред-

приятия имеет смысл провести модификацию модели путем введения вероятностных 

экономико-производственных факторов (Рогулин, 2020), однако, в этом случае остает-

ся открытым вопрос о методе решения усложненной задачи (Mazelis, Solodukhin, Ta-

rantaev, 2018). Также имеет смысл рассмотреть возможности по ускорению поиска ре-

шений. 

Текущая модель может быть применена и для случая, когда предприятие заку-

пает сырья вне биржи – с обычного рынка. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Рогулин Р.С. (2020). Модель оптимизации плана закупок сырья из регионов России лесоперерабатыва-

ющим комплексом // Бизнес-информатика. Т. 14. № 4. С. 19–35. 

Bagloee S.A., Shnaiderman M., Tavana M., Ceder A. (2015). A logit-based model for facility placement plan-

ning in supply chain management // International Journal of Logisics Systems Management. Vol. 20. P. 

122. 

Billal M., Hossain M. (2020). Multi-Objective Optimization for Multi-Product Multi-Period Four Echelon 

Supply Chain Problems Under Uncertainty // Journal of Optimization in Industrial Engineering. No. 13 

(1). P. 1–17. 

Govindan K., Mangla S. K., Luthra S. (2017). The Management of Operations Prioritising indicators in im-

proving supply chain performance using fuzzy AHP: insights from the case example of four Indian man-

ufacturing companies // Production Planning & Control. Vol. 7287. P. 1–22. 

Hajar H., Zitouni B., Mohamed E.O. (2019). Supply chain management: A review of approaches, practices and 

impact on performance // International Journal of Supply Chain Management (IJSCM). Vol. 8. No. 6. 

P. 1–13. 

Mazelis L.S., Solodukhin K.S., Tarantaev A.D. (2018). Fuzzy optimization models for project portfolio rolling 

planning taking into account risk and stakeholder interests // The Journal of Social Sciences Research. 

Vol. 2018. № Special Issue 3. С. 201–210. 

  



XXII Всероссийский симпозиум «Стратегическое планирование и развитие предприятий» 

192 

DOI: 10.34706/978-5-8211-0796-1-s2-20 

Е.И. Серединский 

ПОТЕНЦИАЛ ПРИМЕНЕНИЯ ЛИТЕРАТУРНО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ 

КОНЦЕПЦИИ СТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СИСТЕМАТИКЕ ДЕЛОВОГО МИРА 

Серединский Евгений Иосифович, к.э.н., Образовательно-консалтинговый центр «Ал-

лиос», Москва, Россия, obrazovanie@newmail.ru 

Ключевые слова: диалектический коллаж, структурный анализ, модельное представле-

ние, здравый смысл, механистическая редукция. 

«С точки зрения гносеологии теорию систем можно рассматривать как логиче-

ское средство описания реальных объектов в их многоаспектности и противоречиво-

сти. Системный подход преодолевает ограничения теоретико-множественного подхо-

да за счет отказа от отождествления реального объекта с множеством его элементов. 

Интерпретируя реальный объект как систему, исследователь выделяет в ней части 

(компоненты), образующие то или иное представление системы» (Шрейдер, Шаров, 

1982, с. 67). 

Печатная работа, добротно выполненная в русле системной концепции, имма-

нентно являет собой диалектический коллаж. Более того, по меткому выражению ряда 

ученых, термин системы есть лишь ярлык, навешиваемый сложным объектам изуче-

ния. Соответственно, в системных публикациях неизбежно перемешиваются идеи, ко-

торые относятся то к предметам референции, то к их модельному представлению. 

По сути дела, система (ее концепт) стала общепризнанной заместительницей  

не только в мире науки, но, как это не покажется странным на первый взгляд, в самой 

практике. В контексте темы настоящего исследования это фактически означает, что в 

основе реципрокной (местами и целерациональной) подмены как будто «эквивалент-

ных» вещей и понятий лежат механистическая редукция и здравый смысл.  

Гипотеза исследования – именно механистическая редукция и здравый смысл 

являются не просто фактором, а залогом успеха множества системных начинаний ма-

нипулятивного характера. «Для большинства людей устойчивые фильтры необходи-

мы: они упрощают картину мира и тем самым облегчают восприятие информации и 

жизнь. Поток информации, подлежащий усвоению, сжимается. Одновременно поведе-

ние делается шаблонным, преобладают консервативные настроения» (Ясин, 2008). 

Речь в целом идет о рассмотрении и решении сложных социальных вопросов 

через упрощающую понимание и объяснение мировоззренческую призму механисти-

ческой (в каком-то смысле отчасти «противоестественной») природы. В этом контек-

сте также важно отметить, что ряд ученых говорят о практической целесообразности 
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разработки концепций (естественного и необходимого) незнания и непонимания, со-

ставляющих, по сути своей, и ядро здравого смысла, и ядро целенаправленной редук-

ции, и ядро научных интенций. 

При этом системный анализ хроники и ритмики здравого смысла в контексте 

генетики и комбинаторики инфополя социума, предполагается, способствует более 

глубокому осознанию современных общественных процессов.  

«Наконец, остановимся на том, какие свойства системы носят специфически 

целостный характер, а не являются простым накоплением свойств частей. К этому 

классу свойств следует отнести прежде всего симметрию… Целостным свойством си-

стемы является наличие в ней ритма. В.В. Налимов высказал важную идею о том, что 

изучение ритмов, присущих системе, может дать о ней более глубокую и важную ин-

формацию, чем методы математического моделирования. При этом изучение ритма 

требует разработки специальной концептуальной базы. Система может характеризо-

ваться своим стилем…  

И, наконец, свойство гармонии системы, безусловно, является целостным, хотя 

сегодня вряд ли все согласятся с тем, что эстетические категории правомерны в рамках 

научного описания систем… Вопрос об эволюции систем нетривиален, в частности, по-

тому, что целостные свойства системы, такие, как ритм или симметрия, не меняются 

при малых изменениях... Исследование подобных эволюционных процессов – одна из 

важнейших задач будущей теории» (Шрейдер, Шаров, 1982, с. 70, 144–145).  

«Ритм – освобождение от логики. Он независим, запределен. И наши тирани-

ческие покушения «проверить алгеброй гармонию» бессильны… Ритм – архаика, не-

что чуждое нашей культуре, сохранившееся открыто только в поэзии и лишь иногда 

вырывающееся из подполья в других текстах. И часто под покровом логически теку-

щей мысли мы явно о нем тоскуем… Ритм – руководящее начало, связующее разнооб-

разные отдельные группы в единое целое» (Налимов, Дрогалина, 1979, с. 243, 241). 

Теоретико-методологическую основу настоящего исследования составляют 

труды философского характера ученых, занимавшихся вопросами соотношения и вза-

имовлияния языка и мышления, и как прежде всего, Г. Гийома, В.В. Налимова, 

Ф.В. Ницше, А.А. Шарова и Ю.А. Шрейдера.  

При этом для изучения феномена диалектического коллажа предлагается ис-

пользовать лингвистический метод структурного анализа текстов: адаптивное (гибкое) 

применение концепции структурного изучения текста, разработанной Ю.М. Лотманом 

и реализованной им при анализе поэтического творчества Б.Л. Пастернака. «Разумеет-

ся, при таком подходе мы неизбежно совершаем упрощение, рассматривая все творче-

ское движение как последовательную реализацию единой – иерархической – модели. 

На самом деле, бесспорно, имеет место переплетение и борьба различных тенденций, 
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отказ от одних и победа других. Однако на определенном этапе анализа подобное 

упрощение представляется не только полезным, но и необходимым» (Лотман, 1969). 

Механистическая редукция есть сведение нелинейного мира и его компонен-

тов к относительно несложным для освоения и оперирования практическим инстру-

ментам и теоретическим представлениям – понятийным конструктам (образам), в ос-

нову которых закладываются институты, технологии и механизмы (прообразы), в том 

числе системные.  

Социальные аспекты нередко описываются в художественных, технических, а 

также математических терминах, что позволяет визуализировать как концептуальный 

аппарат, так и эмпирические процессы благодаря формированию и пробуждению ассо-

циаций, симпатий и а(нти)патий, проведению параллелей и аналогий, абстрагированию. 

«Низшую касту должны составить мелкие, незначительные люди, посред-

ственности, естественное призвание которых служить колесиками великого социаль-

ного механизма; такие люди, такие работники, находящие удовлетворение в добросо-

вестном исполнении того дела, к которому они подготовлены специальной дрессиров-

кой, скромно довольствующиеся подчинением чужой воле и дисциплине в работе на 

общую пользу, – такие люди нужны не только в земледелии, торговле и т.д., но и в 

других областях: в науке и искусстве… Непосредственно над ними стоящую касту об-

разуют правители, блюстители закона, защитники порядка, воины; во главе их стоит 

верховный их начальник – король, «высшее выражение воина, судьи и защитника за-

конности». Все они осуществляют, так сказать, лишь материальную сторону власти, 

как бы служат передаточным механизмом, передающим толпе рабов веления настоя-

щих господ. Первой же, высшей кастой является именно каста этих господ, мудрых, – 

каста «созидателей ценностей»: от нее исходят жизненные импульсы для всего обще-

ственного организма…» (Лихтенберже, 1901, с. 185–186; Соловьев, 2012, с. 31–32). 

В свою критику окружающего Ницше вложил всю душу (Там же, с. 35). 

Здравый смысл (в узком смысле) есть не что иное, как то, к чему апеллируют, 

когда другие аргументы исчерпаны (в широком же смысле – обыденное сознание).  

«Здравый смысл», подобно языку, образует свою иерархию стилей и социаль-

ных диалектов и, подобно языку, оказывает формирующее давление на создаваемые 

поэтом модели мира. При этом, как и в случае с языком, воздействие это тем сильнее, 

что оно реально осуществляется совсем не как введение набора ограничивающих пра-

вил, а как интуитивное, стихийное овладение некоторой структурой, которая, в силу 

своей всеобщности, ощущается членами коллектива как единственно возможная, 

«естественная» и поэтому как бы не существующая. Она осознается как присущая са-

мой действительности, а не определенным способам ее моделирования. В результате 

возникает характерное для ряда культур отождествление бытового сознания и реаль-

ности» (Лотман, 1969). 
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Механистическая редукция и здравый смысл, судя по всему, создают предпо-

сылки арбитражной результативности процессов и состояний управляемой социальной 

системы посредством имплицитного насаждения автоматизмов языка, мышления и 

действия/ бездействия. Благодаря рефлексивной элиминации спонтанности и сопут-

ствующему порождению лояльности возникает ресурсная экономия, включая времен-

нýю, а главное, повышается вероятность искомой предсказуемости поведения, собы-

тий и явлений.  

«Выразительная сила обычного человеческого языка столь велика, что позво-

ляет прояснить смысл весьма глубоких понятий установив их смысловые связи в язы-

ковой системе… Приступая к изучению некоторой системы, мы убеждены, что в ней 

есть некоторый смысл (в оригинале также – Без этого нельзя заниматься наукой.). Раз-

ные членения системы несут разный смысл. Истинное понимание системы заключает-

ся, вероятно, в интеграции этих смыслов. Умение видеть сразу весь спектр смыслов 

объекта относится уже к сфере когерентного мышления (в оригинале – не когерентно-

го, а диалектического мышления; замена произведена в связи с тем, что понятие коге-

рентности, взятое в гийомовском понимании, как представляется, в большей мере со-

гласуется со свойством системной гармонии, о котором шла речь выше по тексту)… 

Нам представляется, что сегодня в общей теории систем важны не столько конкретно 

достигнутые результаты, сколько новые методологические установки, позволяющие 

изучать не вполне традиционные объекты. Тем самым выбор конкретного материала и 

полнота изложения перестают играть доминирующую роль» (Шрейдер, Шаров, 1982, 

с. 67, 123, 144). 
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В современном мире малый и средний бизнес играют важную роль в экономи-

ке страны, обеспечивая потребности населения и создавая новые рабочие места. Осо-

бенно это касается потребностей населения, которые не всегда могут удовлетворить 

крупные предприятия. Однако малый и средний бизнес сталкиваются с множеством 

проблем, основа которых кроется в неустойчивости функционирования рынка, в ре-

зультате чего высока вероятность банкротства. Именно поэтому во всех экономически 

развитых странах активно оказывается поддержка малого и среднего бизнеса государ-

ством. В результате все большая часть населения включается в сферу малого и средне-

го предпринимательства. Поэтому данный сектор можно отнести к экономическому 

драйверу, который включает одновременно насыщение рынка товарами и услугами, а 

также рабочими местами, и стимулирование внутренней конкуренции (Трофимова, 

2015). Доля малого и среднего бизнеса в России составляет 21,9% – оценка за 2017 г., 

что очень мало, если сравнивать с другими европейскими странами, такими как: Вели-

кобритания, где доля малого и среднего бизнеса составляет 51%, Германия – 53%, 

Финляндия – 60%, Нидерланды – 63%. В результате правительством была поставлена 

задача увеличения доли МСП к 2025 г. до 40%, а увеличения числа занятых в МСП с 

19 млн до 25 млн человек. 

Основным показателем, характеризующим деятельность предприятия, являет-

ся его успешность. Многие авторы дают определение этому понятию (Дж. Бронштейн, 

К. Букафуско, Дж. Мазур, Ф. Лафонтейн, К. Шоу, Ф., Сигер, М. Дженсон и др.), но 

общего, установленного понятия до сих пор не существует. Успешность предприятий 

заключается не только в получении прибыли, она еще зависит от множества факторов. 

Для определения успешности было принято решение применить интегральный показа-

тель успешности, в него вошли такие характеристики, как: рентабельность продаж, 

рентабельность активов и темп прироста выручки. Как было установлено из опроса, в 

котором участвовало 212 руководителей, эти характеристики являются наиболее зна-

чимыми. 



XXII Всероссийский симпозиум «Стратегическое планирование и развитие предприятий» 

198 

Основная цель работы заключается в анализе факторов, характеризующих 

успешность малого и среднего бизнеса в России на примере сферы розничной торгов-

ли, и выявлении среди них тех, которые могли бы служить индикаторами успешности 

(Трофимова, 2016). 

В качестве источника данных использовался информационный ресурс СПАРК, 

являющийся лидером информационно-аналитических систем о компаниях. По данным 

опроса Deloitte, его предпочитают использовать 71,5% компаний для проверки благо-

надежности партнера. 

В результате анализа финансовых и нефинансовых показатели предприятий 

были отобраны и рассчитаны детерминанты, которые оказывают наибольшее влияние 

на успешность предприятий малого и среднего бизнеса. К ним относятся коэффициен-

ты текущей ликвидности, быстрой ликвидности, оборачиваемости активов, загрузки, 

автономии, показатели обеспеченности материальных запасов собственными сред-

ствами, рентабельности активов, темп прироста выручки, периоды оборота запасов и 

активов, налоговая нагрузка, возраст компании, размер компании, организационно-

правовая форма и среднесписочная численность работников.  

Для определения факторов, существенно влияющих на успешность выбранных 

предприятий (выборка состоит из 50 предприятий розничной торговли), был проведен 

кластерный анализ, позволивший разделить предприятия на успешные и неуспешные. 

На основе результатов кластерного анализа была построена модель бинарного выбора.  

Кластерный анализ проводился методом К-средних (пакет STATISTICA). Для 

разбиения на кластеры был построен интегральный показатель успешности, в который 

вошли такие параметры, как рентабельность активов, темп прироста выручки и рента-

бельность продаж. В результате все предприятия были разбиты на четыре кластера. 

Первый кластер оказался самым малочисленным, в него вошло всего 2% предприятий. 

Второй кластер оказался самым многочисленным, в него вошло 58% предприятий, ко-

торые являются средне успешными предприятиями. В четвертый и третий кластеры 

вошло одинаковое количество предприятий, по 20% в каждом. В третьем кластере ока-

зались самые неуспешные предприятия, в четвертый кластер вошли слабо успешные. 

Таким образом, в качестве неуспешных предприятий будут подразумеваться предпри-

ятия, вошедшие в третий кластер, в качестве успешных предприятий будут подразуме-

ваться те, которые вошли в остальные кластеры.  

Результаты кластерного анализа использовались для построения логит – моде-

ли. Логит-модель была построена для 50 предприятий, 40 из которых являются успеш-

ными и 15 факторов. Для построения модели и ее анализа использовался пакет SPSS. 

В результате проведения теста на мультиколлинеарность количество факторов 

было сокращено до восьми. К ним относятся возраст компании, коэффициент текущей 

ликвидности, коэффициент автономии, коэффициент оборачиваемости активов, нало-
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говая нагрузка, коэффициент обеспеченности материальных запасов, рентабельность 

капитала и размер компании. 

Анализ результатов применения логит – модели показал, что из восьми иссле-

дуемых показателей значимыми оказались четыре: коэффициент текущей ликвидно-

сти, коэффициент оборачиваемости активов, налоговая нагрузка и рентабельность ка-

питала, Дальнейшие исследования установили, что наиболее значимым для успешной 

деятельности предприятий среди этих факторов является коэффициент оборачиваемо-

сти активов.  

Таким образом, проведенное исследование показало, что для предприятий ма-

лого и среднего бизнеса розничной торговли для успешной деятельности главным 

фактором является коэффициент оборачиваемости активов. Если коэффициент обора-

чиваемости активов предприятия будет низким, то для повышения успешности пред-

приятия необходимо провести работу в направлении оптимизации суммы активов. Для 

этого можно провести ряд мероприятий, таких как: продажа части незагруженных 

внеоборотных активов, уменьшение количества запасов или предпринять меры по воз-

врату дебиторской задолженности. Меры по увеличению выручки предприятия также 

положительно скажутся на коэффициенте оборачиваемости активов. 
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Государственные закупки продукции, работ, услуг оказывают существенное 

влияние на регулирование экономики в нашей стране. С целью осуществления закупок 

для государственных нужд необходимы разработка и утверждение целевых программ 

и создание специальных государственных компаний, которые занимаются размещени-

ем государственных заказов. 

Моделирование закупочной деятельности включает в себя следующие задачи: 

1) обеспечение управляемости процесса закупок за счет планирования потреб-

ности в товарах, работах и услугах, их учете и контроле; 

2) установление долгосрочных партнерских отношений с поставщиками и 

подрядчиками, которые положительно зарекомендовали себя в сфере закупок как ква-

лифицированные специалисты; 

3) ориентация на целевое и экономически эффективное расходование денеж-

ных средств на приобретение товаров, работ, услуг, а также на меры по сокращению 

издержек; 

4) обеспечение равноправия, справедливости, отсутствие необоснованного 

ограничения конкуренции по отношению к участникам закупок; 

5) обеспечение открытости информации о закупках для всех заинтересованных 

сторон: контрагентов, заказчиков, государства, организаций; 

6) предотвращение коррупционных действий и других злоупотреблений в сфе-

ре проведения закупок; 

7) разработка четких и понятных правил во внутренних нормативно-правовых 

документах по закупочной деятельности организации. 

В соответствии с поставленными задачами моделирование процессов закупоч-

ной деятельности должно основываться на следующих принципах: 

1) обеспечение управляемости процесса закупок: реализация этого принципа 

предполагается за счет грамотного планирования закупочной деятельности, формиро-
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вания отчетности по закупкам и оперативного принятия решений об изменении планов 

или о проведении внеплановых закупок, если это необходимо в конкретной ситуации; 

2) ориентация на партнерские отношения: построение долгосрочных взаимо-

выгодных партнерских отношений с надежными и уже проверенными поставщиками и 

подрядчиками; 

3) унификация и стандартизация закупочных процедур: установление единого 

подхода к организации и проведению закупок; 

4) открытость и прозрачность: обеспечение открытости закупочной деятельно-

сти за счет публикации планов закупок и приглашений об участии в закупках заранее, 

чтобы потенциальные участники проведения закупок приняли свое решение; 

5) соизмеримость расходования денежных средств и выгод: определяется как 

соотношение затраченных усилий на создание модели закупки с предполагаемо полу-

ченной полезностью и эффективностью от проведения этой закупки; 

6) оптимизация и систематизированность процесса управления закупок: ис-

пользование единого подхода и способа моделирования, согласованность принятия 

решений в процессе осуществления закупки; 

7) справедливое отношение к поставщикам (подрядчикам, исполнителям): 

требования и критерии определения победителя закупочных процедур одинаковы для 

всех участников; 

8) минимизация риска конфликта интересов: согласованное принятие решений 

по вопросам осуществления закупочных процедур, включение в договор с подрядчи-

ками условия о выполнении ими договорных обязательств; 

9) профессионализм и компетентность участников закупок: эффективное мо-

делирование закупочной деятельности за счет персональной ответственности в приня-

тии решений и уровня их квалификации. 

Экономико-математическое моделирование процессов закупочной деятельно-

сти при условии следования вышеуказанным принципам позволяет скоординировать 

выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) для эффективной реализации плана за-

купок на финансовый период. 

Единый цикл закупок на практике применения в современных российских 

компаниях может подразделяться в свою очередь еще на несколько этапов: 

1) прогнозирование закупок; 

2) установление потребности в закупках и их обоснование; 

3) составление плана закупок на определённый период; 

4) определение параметров закупки; 

5) объявление о проведении закупки; 

6) сбор предложений потенциальных поставщиков; 

7) определение победителя закупки; 
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8) заключение контракта; 

9) исполнение контракта. 

В свою очередь, разделение цикла закупок возможно на этапы, пройденные 

участниками закупочной деятельности: как со стороны заказчика, так и со стороны по-

ставщика. 

1. Этапы осуществления закупок заказчика: 

 подготовка; 

 размещение; 

 приём заявок; 

 заключение сделки. 

2. Этапы участия поставщиков в закупках: 

 мониторинг; 

 подготовка и подача заявки; 

 заключение сделки в случае победы. 

Существующая контрактная система в России в рамках действия Федерально-

го закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» обеспечила регулирование си-

стемы государственных закупок и способов выбора исполнителей, дав тем самым тол-

чок в процедуре грамотного заключения контрактов. Существенно упрощает эту про-

цедуру разработка экономико-математических моделей. Она позволяет уже на началь-

ном этапе выбора поставщика сделать грамотный и обоснованный с экономической 

точки зрения выбор. В дальнейшем такой подход в распределении работ между ис-

полнителями закупочной процедуры отразится на получении наибольшей выгоды при 

наименьших затратах, а это и есть первостепенная задача каждого предприятия. 

Задача выбора поставщиков в системе государственных закупок может быть 

представлена как задача о назначениях. 

Общий вид модели задачи о назначениях: 
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Общий вид матрицы задачи о назначениях: 

Исполнители, 

Ai 

Работы, Bj Количество 

исполнителей B1 B2 ... Bm 

А1 c11 c12 ... c1m 1 

А2 c21 c22 ... c2m 1 

… ... ... ... ... ... 

An cn1 cn2 ... cnm 1 

Количество работ 1 1 ... 1 
1 1

n m

i j
i j

a b
 

   

 

Исходные параметры модели задачи о назначениях: 

1. n – количество исполнителей, m – количество работ. 

2. ai = 1 – единичное количество ресурса Ai (i = 1, n). Например, один ис-

полнитель.  

3. bj = 1 – единичное количество работы Bj (j = 1, m). Например, одна работа. 

4. cij – стоимость выполнения работы Bj с помощью ресурса Ai. Например, cij 

может быть компетентностью i-го исполнителя при выполнении j-й работы, или стои-

мость выполнения работы, или время выполнения работы. 

Искомые параметры: 

1.  ijx  – факт назначения или «не назначения» исполнителя iA  на работу jB : 

0, если -й ресурс не назначен на -ю работу;

1, если -й ресурс назначен на -ю работу.ij

i j
x

i j
  

2. L(X) – общая (суммарная) характеристика качества распределения исполни-

телей по работам. 

Наиболее важным в процессе государственных закупок является оптимальный 

отбор поставщиков, который проводится в рамках открытого тендера, где могут 

участвовать любые поставщики товаров и услуг. 

В документации этого тендера определяются сроки и каво выполнения работы, 

максимальные стоимостные характеристики работ и прочие условия, которые затем 

служат критериями отбора потенциальных поставщиков и выбора среди них победи-

теля. 
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В процессе проведенного исследования показано, что структурная перестройка 

предприятий наукоемкого и высокотехнологичного производственного комплекса 

означает не только усиление единой конкурентной позиции на рынке, но и объедине-

ние их научно-технического, промышленного, интеллектуального, технологического, 

финансового, кадрового и потребительского капиталов (потенциалов) на основе общ-

ности стратегических целей систем управления ими и их функционирования, учета 

экономических интересов каждого отдельного предприятия, распределения ответ-

ственности и соблюдения корпоративных правил поведения (Хрусталев, Макаров, 

2010). Реорганизация наукоемкого и высокотехнологичного производственного ком-

плекса требует создания управляющего центра – организации, контролирующей соб-

ственность каждого предприятия, причем, строя свои взаимоотношения на основе до-

говоров, юридически зафиксированных границ такая компания может и не иметь.  

В ходе выполнения научно-исследовательской работы были решены важные и 

актуальные задачи, позволяющие научно обосновать и практически обеспечить эф-

фективное реформирование наукоемкого и высокотехнологичного производственного 

комплекса (Матюшок и др., 2014). Важнейшие среди них заключаются: в консолида-

ции потенциалов данного комплекса для успешного саморазвития, проектирования, 

создания и производства новой наукоемкой и высокотехнологичной продукции; в по-

строение таких интегрированных инновационных организационно-экономических 

производственных структур, которые способны побеждать внешних конкурентов и 

удовлетворяют требованиям современных бизнес-процессов; в совершенствовании, 

улучшении и развитии адаптивных свойств предприятий и организаций комплекса к 

требованиям спроса и предложения, к постоянно изменяющимся условиям хозяйство-

вания; в повышении экономической устойчивости и инвестиционной привлекательно-

сти и комплекса, в нейтрализации рисков производства и в снижении издержек и т.д. 



Секция 2. «Модели и методы разработки стратегии предприятия» 

205 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что структурная реорганиза-

ция и интеграция будут способствовать построению горизонтальных технических и 

технологических цепочек, которые будут включать в себя завершающие (итоговые) 

этапы производственного цикла. Также научно обоснована необходимость создания 

управленческой вертикали, способной осуществлять маркетинговую стратегию по 

контролю и увеличению совокупной доли этих предприятий на рынке в масштабах 

страны, аккумулировать и оптимизировать необходимые для этого ресурсы, в первую 

очередь, финансовые.  

Научная новизна полученных результатов заключается в обосновании и по-

строении новых методологических и инструментальных концепций формирования и 

оценки создаваемых интегрированных производственных структур, учитывающих, что 

качественные показатели наукоемкого и высокотехнологичного предприятия, выбран-

ного для включения в интегральную структуру, должны оцениваться с системных по-

зиций, при этом их сопоставимые комплексные рейтинги должны рассчитываться в 

соответствие с государственной промышленной и научно-технической политикой 

(Хрусталев, 2012).  

Новизна предложенного комплекса методик и обобщенной схемы применения 

новых эконометрических, экономико-математических и информационно-

аналитических инструментов принятия решений при формировании государственных 

программ заключается в том, что обеспечивается решение всего спектра задач приня-

тия решений, обусловленных сложившейся практикой обоснования и формирования 

программ (функциональная полнота создаваемого комплекса методик), при этом 

уменьшаются используемые временные и организационные ресурсы (эффективность 

разработанного комплекса методик), а необходимость использования той или иной 

методики определяется в зависимости от имеющихся исходных данных (адаптивность 

разработанного комплекса методик). 

За счет эффекта управления интегрированными группами наукоемких и высо-

котехнологичных российских предприятий можно добиваться заметного промышлен-

ного роста даже без привлечения значительных первоначальных инвестиций. Резуль-

таты исследований показали, что организационная оптимизация наукоемких и высоко-

технологичных производств даст значительных синергетический эффект, но должна 

предшествовать инвестиционным вливаниям.  

Анализ и новые методы четкой работы финансовой системы будут способ-

ствовать повышению надежности и устойчивости функционирования научно-

технологического механизма инновационного развития (Хрусталев, Стрельникова, 

2011). С помощью кредитных и финансовый рычагов государство сможет влиять на 

направления и темпы хозяйствования. Бюджетное финансирование совместно с кор-

поративными ресурсами играют важную роль в процессах регулировании инноваци-
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онной экономики, реализации многочисленных социальных программ, стимулирова-

нии и ускорения экономического роста (Бендиков, Хрусталев, 2007). 

Особой значимостью обладают предлагаемые решения актуальных проблем 

организации и функционирования корпоративных структур, создаваемых для повы-

шения конкурентоспособности продукции входящих в их состав наукоемких и высо-

котехнологичных промышленных предприятий. С учетом возможных рисков разрабо-

таны и апробированы на практике комплексная методология планирования, механизм 

управления программными мероприятиями, метод многофакторного анализа про-

граммно-плановых проектов. 

Научно и практически значимыми полученными результатами представляются 

адаптированные и усовершенствованные методологии и технологии перспективного пла-

нирования и финансирования предприятий наукоемкого и высокотехнологичного произ-

водственного комплекса (Хрусталев Е., Хрусталев О., 2011). Исследование проблем кон-

цептуального характера особенно актуально в настоящее нестабильное время, когда ин-

тенсивно происходят радикальные структурные изменения научно-промышленного по-

тенциала, появляются новые формы финансовой и производственной организации и ко-

операции, к управлению приходят новые кадры, не всегда в достаточной мере владеющие 

современными методами планирования и прогнозирования развития науки, техники, эко-

номики на корпоративном, отраслевом или государственном уровнях. 

Реорганизация предприятий наукоемкого и высокотехнологичного производ-

ственного комплекса в крупные структуры позволит получать значительный экономи-

ческий эффект с помощью комплексного использования следующих основных факто-

ров: концентрации имеющихся ресурсов на главных направлениях расширенного инно-

вационного воспроизводства, бóльших возможностей по защите своих интересов на 

отечественном и международных рынках, повышения качества менеджмента (кадрового 

состава и управленческих технологий) на каждом отдельном предприятии комплекса.  
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Специфика операционной деятельности организации заключается в многооб-

разии способов привлечения внешних источников финансирования. Это результат пе-

рехода к рыночной модели экономики с присущим ей изменением пропорций между 

внутренними и внешними источниками финансирования операционной деятельности. 

К основным источникам финансирования операционной деятельности организации 

относят: самофинансирование, краткосрочный привлеченный капитал и долгосрочный 

капитал. Редко какая организация может существовать лишь за счёт собственных 

средств, чаще всего ей приходится обращаться к сторонним организациям для привле-

чения капитала, таким образом возникает кредиторская задолженность. 

Для построения эффективной модели финансового управления требуется ис-

пользовать адекватные подходы к оценке эффективности параметров объекта управ-

ления на основе некоторого интегрального критерия. Выделим два подхода к констру-

ированию такого интегрального критерия эффективности: первый – обобщённый кри-

терий строится с учётом вклад каждого из источников финансирования, значимость 

(вес) которых задается априорно на основе экспертного знания; второй – предполагает 

процедуры построения обобщённого критерия на основе формальной модели свертки 

локальных оценок вклада каждого из возможных источников финансирования, напри-

мер, модель Data Envelopment Analysis (далее по тексту – DEA) (Farrel, 1957). 

Результатом применения DEA-модели являются количественные показатели 

сравнительной эффективности, нормированные на единичном интервале для каждого 

оцениваемого объекта, полученные на основе многократного решения задач матема-

тического программирования (Дилигенский, 2011). 

DEA-модель включает выходные параметры Yk, которые показывают результа-

ты функционирования, и входные характеристики Xm, которые определяют наличие 

этих результатов (Цапенко, 2011). 
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В основу модели сравнительной оценки эффективности источников финанси-

рования операционной деятельности положим следующие показатели: собственный 

капитал компании (X1), краткосрочный привлеченный капитал (X2), долгосрочный 

привлеченный капитал (X3) и выручка (Y1). 

Интегральный критерий эффективности представим в виде линейной кон-

струкции: 

1 1 1 1 1 1

1 1 2 2 3 3

,
u Y u Y u Y

f
v X v X v X

  
  

  
 

где Y1, X1,2,3 – значения локальных выходной и входных характеристик; u1, v1,2,3 – весо-

вые коэффициенты, определяющие вклад частных показателей в интегральный крите-

рий. 

Для нахождения интегрального критерия эффективности и соответствующих 

весов, на временном интервале функционирования организации с 2011 по 2019 гг., 

решим девять задач линейного программирования с целевой функцией, максимизиру-

ющей интегральный критерий f для каждого конкретного года t, при системе ограни-

чений, соответствующей каждому временному периоду: 

1 1 1 1 1 1
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t t t
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В качестве источника исходных данных воспользуемся бухгалтерским балан-

сом и отчетом о финансовых результатах деятельности ООО «РегионАвтоматикаСер-

вис» – организации, занимающейся оптовой торговлей производственным электротех-

ническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами, а именно: кон-

трольно-измерительным оборудованием, охранно-пожарным снаряжением, системами 

видеонаблюдения и электронными компонентами систем автоматизации (табл. 1). 

Таблица 1 

Частные показатели операционной деятельности организации 

Временной  

интервал 

Выручка, 

тыс. руб. 

Собственный 

капитал, 

тыс. руб. 

Краткосрочный 

привлеченный 

капитал, 

тыс. руб. 

Долгосрочный 

привлеченный 

капитал, 

тыс. руб. 

DEA оценка 

2011 30 267 535 0 9203 1,0000 

2012 183 219 3566 0 106 645 0,9080 

2013 219 526 4141 0 138 047 0,9370 

2014 321 508 18 963 0 175 292 0,5580 

2015 323 475 19 347 2 103 175 0,9530 

2016 189 661 19 429 63 94 467 0,6100 

2017 79 215 19 936 2323 85 186 0,2830 

2018 118 080 21 553 6377 58 485 0,6140 

2019 123 263 22 118 17 015 61 101 0,6130 
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Как видно из данных, представленных в табл. 1, максимальная оценка эффект-

ности использования источников финансирования наблюдаются в 2011 г., также высо-

кие показатели эффективности были получены в 2012, 2013 и 2015 гг.  

Проанализировав полученные значения весовых коэффициентов v1,2,3 можно 

сделать вывод, что наиболее эффективным, как источник финансирования, является 

долгосрочный привлеченный капитал, так как благодаря его вкладу организация полу-

чала наибольшую выручку с 2011 по 2019 г. 

Таким образом, DEA-модель позволила получить интегральные сравнительные 

оценки эффективности источников финансирования операционной деятельности орга-

низации во времени, а также выявила и обосновала наиболее эффективный источник. 

Эти данные можно использовать для определения направлений совершенство-

вания финансовой стратегии организации. 
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На сегодняшний день в условиях кризиса происходит объективный процесс мо-

нополизации рынков розничной торговли. Этот процесс характеризуется следующим: 

крупные сетевые магазины вытесняют малый бизнес, проводя более низкую ценовую 

политику, компенсируя при этом свою недополученную за счет низкой цены прибыль 

объемами продаж, расширяя свой ассортимент и добавляя к товарам массового потреб-

ления товары узко специализированных направлений. Малый и средний бизнес не мо-

жет обеспечить конкуренцию в ценовой войне с сетевыми гигантами и вынужден в зна-

чительной степени сократить свою долю рынка. Как только магазин становится моно-

полистом в том или ином районе города, происходит необоснованный рост цен на това-

ры, особенно если это – товары, входящие в повседневную потребительскую корзину. 

При этом зачастую наблюдается рост цен наряду с падением качества товара или услуг. 

С очевидными негативными последствиями для потребителей. Небольшим магазинам в 

этом случае составить конкуренцию достаточно сложно (https://www.retail.ru). В круп-

ных сетевых магазинах широко внедряются новые технологии – кассы самообслужива-

ния, в ближайшей перспективе – «умные» тележки, электронные ценники, что влечет за 

собой сокращение персонала и соответственно на определенном этапе влияет на рост 

безработицы и снижение платежеспособности населения. Как представляется из выше-

сказанного, монополизация рынка (в нашем случае – в розничной торговле) носит с од-

ной стороны негативный окрас. Но при этом открывает и некоторые перспективы. Рас-

смотрим другую сторону сложившейся ситуации. 

Во время кризиса монополизация рынков происходит намного интенсивнее. 

Но при должной государственной поддержке и проработанной программе это может 

сыграть определенную роль в развитии отечественного производства. 

Бизнесменам, которые вынуждены покинуть розничную торговлю может быть 

предоставлена возможность применить свои предпринимательские способности в 
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производственном секторе. Для этого представляется необходимым введение государ-

ством ряда стимулирующих мер.  

В сложившихся в настоящее время условиях возникает в определенной степе-

ни конкурентное преимущество российских товаров на мировом рынке.  

На данный момент действует ряд мер, разработанных Правительством, для 

поддержки малого и среднего бизнеса по приоритетным направлениям, среди кото-

рых – производство (https://www.nalog.ru). 

Существующие меры поддержки малого и среднего бизнеса облегчают дея-

тельность предпринимателям. Расширить диапазон существующих мер поддержки ма-

лого и среднего бизнеса возможно через вовлечение в производственную сферу новых 

участников, а именно путем диверсификации бизнесмена-продавца в бизнесмена-

производителя. Поэтому может быть предложено внесение некоторых дополнений к 

существующей программе поддержки малого и среднего бизнеса, основные из них. 

1. Существующие обучающие программы должны носить более углубленный 

характер с последующим сопровождением в бизнес-планировании, углубленном ана-

лизе рынка сбыта и оценкой перспективности выхода на зарубежные рынки (учитывая 

государственную заинтересованность в этом вопросе). Так же необходимы проверки 

опытными специалистами с определенной периодичностью нового бизнес-проекта с 

последующей консультацией). Это сократит риски невозвратных кредитов и займов, а 

так же минимизирует риски, связанные с реализацией проекта. Выше указанные услу-

ги могут предоставляются при выборе стратегически важной ниши для государства – 

бесплатно. При выборе ниши замещения импорта не относящийся к стратегически 

важным – 50% от рыночной стоимости аналогичных услуг. Учитывая этап становле-

ния бизнеса и современные реалии, возможно применение оплаты с отсрочкой плате-

жа, либо поэтапной оплатой. 

2. Мерами государственной поддержки могут являться гарантированные госу-

дарственные заказы в сферах, где используются импортные товары, при соблюдении 

всех норм и стандартов к закупаемой продукции. 

3. Предоставление государством производителю при выходе на зарубежные 

рынки разного рода льгот и преференций.  
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В управлении организациями как мульти- и кроссдисциплинарными объекта-

ми оперирование значениями многочисленных показателей, вычисленными мощными 

информационно-управляющими системами, обесценивается нарастающим потоком 

изменений бизнес-среды. Изменения внешней среды таковы, что содержание ее воз-

действий на организацию не сводится к изменению соотношений между значениями 

однажды установленных факторов; б льшие трудности для организации несет изме-

нение состава факторов – возникновение новых и ослабление до исчезновения ранее 

установленных.  

Необходимым становится оперирование методами, моделями, теориями, онто-

логиями – знаниями, т.е. следованию методологическим принципам. Оперирование 

знаниями требует использования новых математических методов – обработки боль-

ших массивов числовых данных, обработки потоков неструктурированной информа-

ции, нейронных сетей, искусственного интеллекта и т.п. 

Принцип встроенности организации во внешнюю среду. Организация в иссле-

дованиях и преобразованиях должна рассматриваться во взаимодействии с внешней 

средой, т.е. как встроенная система. 

В соответствии с принципом встроенности организация существует в соб-

ственном, специфичном для нее потоке внешних воздействий и обладает особенно-

стями, которые определены современной ситуацией, обстоятельствами создания, тра-

екторией развития, людьми. Проблемы, с которыми сталкиваются организации, как и 

ресурсы для их разрешения, находятся вне организаций – во внешней среде; все боль-

шая доля информации, необходимой для управления организацией, находится во 

внешней среде. Логика функционирования встроенных систем определяется воздей-

ствиями среды, в которую эти системы встроены, для решения проблем применяются 

методы, использующие ресурсы внешней среды. Управление организацией как встро-

енной системой требует оперирования б льшим набором понятий в расширенной 
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предметной области и связывать задачами управления большее число объектов и яв-

лений реальности (бизнес-пространства). 

Принцип непрерывности развития. Развитие организации означает ее целе-

направленное изменение, адаптацию к изменениям внешней среды, готовность руко-

водства и персонала к переменам, таким, как изменение разделения труда. Постоян-

ный рост потока изменений сопровождается ростом риска, обусловленного неопреде-

ленностью и конфликтностью. 

Изменение внешней среды означает изменение проблем, которые должна ре-

шать (или разрешать) организация – изменяются продукты и услуги, поставщики и по-

требители организации – как их состав, так и способы взаимодействия с ними – и из-

менение возможностей для организации. Такие изменения среды требуют изменений 

логики деятельности – бизнес-модели вне и бизнес-процессов внутри организации, т.е. 

в содержании ее деятельности и особенно в управлении – формировании целей, пла-

нировании, контроле, учете, производстве, снабжении, сбыте, кадровой работе и т.д. 

Организационные изменения означают пересмотр этой логики и реструктурирование 

организации. Готовность организации к изменениям в значительной мере определяет-

ся готовностью руководства и готовностью сотрудников. Готовность руководства 

означает осознание необходимости развития организации и достаточность ресурсов, в 

том числе и когнитивных, для организационных преобразований, готовность сотруд-

ников – понимание содержания и влияния результатов внедрения нововведений на 

условия работы в обновленной организации – статус, потенциальные конфликты, воз-

награждение и т.п. (Чугунов, 2020а). 

Принцип прироста/расширения знаний организации – организация должна 

располагать способами накопления знаний. Накапливаются не только практические 

(обобщение опыта), но и теоретические знания как расширение возможностей даль-

нейшего развития организации.  

Успешность решения вновь возникающих проблем в значительной мере опре-

деляется знаниями, накопленными в ходе решения предыдущих проблем. Знания ор-

ганизации, подлежащие накоплению – это описания проблем, постановки задач, опи-

сания процессов, схемы информационных потоков, принятые решения (правильные и 

ошибочные), способы оценивания и построения оценок, онтологии, теории, модели, 

процедуры, алгоритмы и т.п., полученные из опыта или от внешних источников (Чу-

гунов, 2020б). Оперирование знаниями требует использования новых математических 

методов – обработки больших массивов числовых данных, обработки потоков не-

структурированной информации, нейронных сетей, искусственного интеллекта и т.п. 

Для использования в принятии решений знания должны быть восприняты индивидом 

и превращены в «готовность действовать», т.е. интернализованы (Фалько, 2017). 
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Принцип трансформации – готовность трансформировать существующие ре-

сурсы, условия и ограничения организации в нужные для развития, но недоступные и 

недостижимые иным способом ресурсы и условия. 

Трансформация организации – это, в первую очередь, трансформация ограни-

ченной рациональности и оппортунистического поведения ее сотрудников в желание и 

готовность развития организации. Необходимая компонента трансформации организа-

ции – обучение, кумулятивное – так как оно не может быть выполнено за один шаг и 

содержание каждого следующего шага зависит от результатов предыдущих шагов, и 

коллективное – ценность приобретенного одним сотрудником знания зависит от того, 

насколько оно обеспечивает взаимодействие с другими сотрудниками и соответствует 

разделению труда в данной организации (Лацоник, 2006).  

Возможности актуальной на данный момент информационно-вычислительной 

среды недостаточны для управления знаниями, новые возможности даст цифровая 

среда. Готовность организации действовать в новой – цифровой – реальности – обес-

печивает контроллинг – деятельность и подразделение. Цифровая трансформация ор-

ганизации обеспечивается инвестициями в методы, технологии, оборудование и пер-

сонал. Успех определяется осознанием необходимости и неизбежности преобразова-

ний всеми сотрудниками и поддержкой высшего руководства. 
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Глобализация экономики способствует модернизации старых и появлению но-

вых форм организации, а также механизмов взаимодействия участников экономиче-

ских процессов на макро- и мезоуровнях. Расширяется кластеризация экономики, ко-

торая выходит за национальные рамки, формируются международные и виртуальные 

кластеры, использующие различные механизмы взаимодействия, как правило, кла-

стерные сети. Кластерно-сетевая модель производства считается в настоящее время 

самой перспективной моделью сетевой организации, позволяющей адаптироваться к 

непрерывной смене технологий, которые совместно создаются участниками кластера с 

помощью комбинирования своих компетенций.  

Как показал зарубежный опыт, кластерная эволюция обусловлена общеэконо-

мическими потребностями, заинтересованностью бизнеса и внедрением эффективных 

механизмов управления. 

Эффективность кластера как инструмента повышения конкурентоспособности 

национальной экономики получила практическое признание. Положительный опыт 

функционирования кластеров позволит им еще долго оставаться прогрессивной фор-

мой кооперации при условии непрерывного совершенствования механизмов взаимо-

действия. 

1. Существенный вклад в развитие виртуальных кластеров внесли междуна-

родные кластеры. Они представляют собой: 1) сетевые объединения поставщиков, 

производителей и покупателей – резидентов разных государств, географически сосре-

доточенных в трансграничном регионе (трансграничный кластер); 2) международные 

сети национальных кластеров (транснациональный кластер), которые сотрудничают и 

конкурируют, связаны в технологические цепи и взаимодополняют друг друга, со-

трудничают с трансграничными учреждениями (в том числе научными, образователь-

ными и др.), органами государственного и межгосударственного управления, а также 
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международными организациями в целях повышения конкурентоспособности субъек-

тов кластера и национальной экономики (Яшева, Плахин и др., 2017). 

Практический опыт по развитию различных видов кластеров накоплен в За-

падной Европе. Примером трансграничных кластеров может служить Балтийский ре-

гион (Латвия, Литва, Эстония); кластеры региона Эресунн (Дания и Швеция); класте-

ры региона Ботнической дуги (Швеция и Финляндия); «БиоДолина» (Франция, Герма-

ния и Швейцария), тематическая направленность которых связана с производством 

высокотехнологичной продукции. Примером транснациональных кластеров могут 

служить: сервис-кластер Дания (Дания, Швеция, Финляндия, Великобритания); Бал-

тийский кластер биоматериалов (Германия, Польша, Литва, Норвегия); Медиаэволю-

ция (Швеция, Дания, Австрия); кластер по изучению онкологических заболеваний Ос-

ло (Норвегия, Франция, Дания, Швеция, Германия, США); кластер алюминиевых тех-

нологий «АлюКластер» (Дания, Швеция, Норвегия) (Михайлов, 2013). 

Целью развития международного сотрудничества и участия в международных 

кластерных ассоциациях и сетях является взаимовыгодный обмен (информацией, зна-

ниями, технологиями, опытом, сотрудниками) между участниками кластеров с зару-

бежными организациями в рамках реализации совместных проектов.  

Формирование и развитие международных кластеров является эффективным 

механизмом привлечения прямых иностранных инвестиций и активизации внешне-

экономической интеграции стран. Включение кластеров в глобальные цепочки созда-

ния добавленной стоимости позволяет существенно поднять уровень национальной 

технологической базы, повысить скорость и качество экономического роста за счет 

повышения международной конкурентоспособности предприятий, входящих в состав 

кластера. Это достигается путем: 1) приобретения и внедрения новейших технологий и 

оборудования; 2) получения предприятиями кластера эффективных возможностей вы-

хода на высоко конкурентные международные рынки, а также доступа к современным 

методам управления и специальным знаниям. 

Межстрановое сотрудничество в форме международных кластеров открывает 

еще больше возможностей не только для обмена технологиями, опытом и знаниями, 

но и для создания единой политики экономического и научно-технического развития. 

2. Накопленный опыт функционирования международных кластеров, а также 

совершенствование технических средств коммуникации способствовали появлению 

новых форм сетевого взаимодействия – виртуальных кластеров, которые являются ло-

гическим продолжением развития уже существующих форм. В совокупности все они 

могут сформировать систему сетевых институтов развития. 

Виртуальный кластер – это объединение организаций, ключевые компетенции 

которых составляют цикл инновационно-производственного процесса, а взаимодей-

ствие осуществляется в виртуальном пространстве на основе технической и семанти-
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ческой совместимости (Кострыкин, 2009). В отличие от территориальных и междуна-

родных кластеров, консолидирующих потенциал определенной территории, виртуаль-

ный кластер – это мобильное объединение для реализации проектов, участники кото-

рого взаимодействуют в виртуальном пространстве. Он имеет гибкую структуру и с 

минимальными издержками перестраивается в соответствии с внешними требования-

ми. Включение нового участника изменяет структуру компетенций кластера без необ-

ходимости его физической реструктуризации или позволяет организациям участвовать 

в нескольких кластерах одновременно. В такой модели кластера теоретически могут 

принимать участие любые разно удалённые агенты, поскольку их географическое по-

ложение компенсируется современными электронными средствами коммуникации. В 

этих условиях особенно актуальными становятся способы (механизмы) организации и 

управления сетевыми взаимодействиями. 

Сетевая кооперация снижает затраты и основана на новых принципах ведения 

сетевого бизнеса. К ним относятся: организационная и информационная открытость, 

принцип пиринга (равноправное онлайновое сотрудничество), глобальный характер 

партнерских связей (Смородинская, 2015). В современных условиях возможность ис-

пользования онлайнового сотрудничества имеет не только экономические, но и другие 

(нематериальные) преимущества. 

Развитие виртуальных кластеров можно рассматривать как новый эволюцион-

ный этап кластеризации мировой экономики в ответ на ее глобальные вызовы. 
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1. В цифровой экономике при организации производственного процесса ис-

пользуются различные механизмы коммуникации, включая технологические плат-

формы (ТП). 

Большой опыт формирования и развития ТП как механизма сетевого взаимо-

действия накоплен в Евросоюзе. Это принятый в странах ЕС инструмент согласования 

национальных научно-исследовательских программ для выработки общей стратегии 

развития научно-технических направлений, являющейся основой конкретных про-

грамм и проектов Рамочных программ НИР. В состав ТП входят представители науки, 

промышленности, государственных органов управления, а также финансовые структу-

ры ЕС (включая частные банки), венчурные фонды, представители гражданского об-

щества. Деятельность ТП тесно связана с формированием и развитием инновационных 

кластеров в странах ЕС. 

Европейские ТП функционируют с 2001 г. Наибольшая активность в форми-

ровании платформ приходилась на 2003–2006 гг., что связано с запуском механизма  

7-й Рамочной программы ЕС, в которой ТП сыграли значительную роль. После 2008 г. 

новые ТП не формировались, поскольку Еврокомиссия во избежание необоснованного 

дублирования НИОКР стала активно сдерживать этот процесс. 

Появление в 2001 г. первой платформы (ACARE) стало логичным результатом 

длительного процесса выстраивания кооперации, возникшей в ходе разработки само-

лета Airbus A380. В состав ТП вошли представители Еврокомиссии, промышленности, 

авиакомпаний, исследовательских центров, университетов из 24 стран ЕС. В настоя-

щее время ACARE подготовил программу развития авиации до 2050 г.  

С середины 2010-х гг. в ЕС действует 36 ТП в следующих секторах: энергети-

ка (7); ИКТ (9); биоэкономика (6); промышленность (9); транспорт (5) (Шелюбская, 

2012).  
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Первоначально ТП создавались для разработки основных направлений 7-й Ра-

мочной программы ЕС. В дальнейшем они стали инструментом формирования страте-

гических направлений промышленной политики ЕС, включая инновационное разви-

тие, образование и подготовку кадров, развитие Единого европейского научного про-

странства, сотрудничество с третьими странами и др. Сегодня ТП – это не только 

коммуникационный инструмент, но и инструмент промышленной политики. 

В настоящее время в ЕС начато формирование ТП нового уровня – технологи-

ческих инновационных платформ (ЕТИП). Их основная задача –  концентрация дея-

тельности ТП на решение глобальных и наиболее важных для Европы «вызовов 

XXI века», создающих новые рынки, перспективные возможности для развития евро-

пейского бизнеса и привлекательность для молодых ученых. ЕТИП обладают внут-

ренней гибкостью, не связаны с регулированием, и не должны проходить цикл бюро-

кратического оформления. Они получают более высокий статус, уровень координации 

и финансирования со стороны Еврокомиссии по сравнению с «обычными» ТП. Участ-

ники ЕТИП  интегрируются во временный кластер, действующий на основе принципа 

меняющейся архитектуры. Разработанные в таких кластерах стратегии развития пред-

ставляют собой европейское соглашение по приоритетам между академической 

наукой, бизнесом и национальной администрацией. 

Для классификации платформы в качестве ЕТИП разработаны критерии, от-

ражающие ее цели; соответствие принципам международного сотрудничества; нали-

чие планов в области инновационного развития, образования и инновационной актив-

ности и т.п. Пока подобных платформ немного. 

Таким образом, основной тенденцией развития европейских ТП становится по-

явление новых форм, акцентирующих внимание на ключевых проблемах единого евро-

пейского пространства, где  инновационная составляющая является приоритетной.  

2. Западноевропейский опыт создания и развития ТП заимствовала Россия. 

Несмотря на ряд принципиальных различий, связанных с целями и задачами ТП, спо-

собами их построения и финансирования, функциями государства и т.п., российские 

(как и зарубежные) ТП являются коммуникационным инструментом для активизации 

усилий всех заинтересованных сторон по созданию перспективных коммерческих тех-

нологий и новых продуктов. 

Технологические платформы в России начали формироваться с 2010 г. как са-

мостоятельный инструмент инновационного развития, повышения уровня взаимодей-

ствия субъектов НИС, имеющий отраслевую ориентацию. В настоящее время в России 

функционируют 36 технологических платформ, реализующих 255 наиболее значимых 

инновационных проектов по 13-ти перспективным направлениям научно-

технологического развития, в которые входят более 3,5 тыс. институтов развития, об-

разовательных и научных организаций и предприятий. В рамках Евразийского сотруд-
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ничества дополнительно развиваются 12 ТП как инфраструктура объединенной инно-

вационной системы с участием России (Филин, 2019). Помимо положительных ре-

зультатов, в деятельности ТП наблюдаются значительные проблемы, препятствующие 

их эффективному функционированию. В основном это проблемы управления, коорди-

нации, финансирования, а также низкой заинтересованности в развитии платформ. 

Одним из путей устранения недостатков созданных ТП стала разработка в 

2015 г. проекта Национальной Технологической Инициативы (НТИ) – государствен-

ной программы мер по формированию принципиально новых рынков и созданию 

условий для глобального технологического лидерства России к 2035 г. Идея НТИ за-

ключается в том, чтобы сконцентрироваться не столько на технологиях и сегментах со 

сложившейся структурой, сколько на принципиально новых глобальных рынках, ко-

торые, возможно, сформируются через 15–20 лет. Было отобрано 9 ключевых направ-

лений, ориентированных на использование возможностей цифровых технологий и вы-

сокоинтегрированных интеллектуальных сетей и платформ (нейрокоммуникация, ме-

дицина, энергетика, воздушный транспорт, автомобильный транспорт, морской транс-

порт, пища, безопасность, финансы).  

Разработчиками НТИ были также определены технологии, которые окажут 

значительное влияние на перспективные рынки: цифровое проектирование и модели-

рование; новые материалы; аддитивные технологии; квантовые коммуникации; сен-

сорика; мехабиотроника; бионика; геномика и синтетическая биология; нейротехноло-

гии; искусственный интеллект и системы управления; новые источники и накопители 

энергии; элементная база (в том числе процессоры) (Маркова, 2016). 

Идея внедрения НТИ согласуется с предложением некоторых экономистов 

(Филин, 2019) о создании стратегических технологических платформ (СТП), обеспе-

чивающих технологическую безопасность России и формирующих новые постинду-

стриальные уклады. Задача СТП состоит в согласовании общенациональных приори-

тетов с интересами институциональных заказчиков (бизнеса, инновационных террито-

риальных кластеров, системы межведомственного взаимодействия и т.д.), другими 

госпрограммами, а также в создании более гибкой (вертикальной) взаимосвязи между 

всеми участниками реализуемого проекта. 

Таким образом, практика функционирования ТП в России и за рубежом де-

монстрирует появление общей тенденции к трансформации традиционных ТП в новые 

формы для реализации глобальных задач, обеспечивающих перспективное развитие в 

рамках новой сетевой экономики. 
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В современном мире малотоннажная химия занимает одно из важнейших мест 

в структуре глобальной химической индустрии. По заданию Минпромторга России 

был проведен анализ российского и зарубежного рынка малотоннажной химии (дого-

вор № 14411.9990019.13.075 «Разработка рекомендаций по развитию малотоннажной 

химии для обеспечения высокотехнологичных отраслей промышленности особо чи-

стыми веществами и химическими реактивами»). Показано, что в США и странах Ев-

росоюза доля высокотехнологичной малотоннажной химической продукции составля-

ет более 40% отраслевого выпуска (Фролова и др., 2019). В России доля малотоннаж-

ной химии в химическом производстве не превышает и 10%, хотя её продукты исполь-

зуются во многих перспективных промышленных сегментах страны. Для создания со-

временного производства продукции малотоннажной химии (ПМХ) в России проведе-

на разработка функциональной структуры государственного координирующего органа 

(Клевцов и др., 2019). 

На основе систематизации и экспертного анализа были выделены 6 функцио-

нальных кластеров координирующего органа: информация, стандартизация, аудит и 

экспертиза, координация, экономическое планирование, рекомендации и распоряже-

ния (рис. 1). 

Информационный кластер связан со следующими 4-мя направлениями: сбор, 

обобщение информации относительно потребности отраслей народного хозяйства в 

химических реактивах, особо чистых веществах и продуктах специальной химии; ин-

формация об имеющихся в стране производственных площадях, мощностях частных и 

государственных предприятий, которые имеют возможность производства (или произ-

водят) ПМХ; информация об имеющихся в стране частных и государственных пред-
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приятиях, которые могут производить технологическое и вспомогательное оборудова-

ние для получения ПМХ, а также тары, упаковки, оснастки и др.; информация об име-

ющихся в стране государственных и частных организациях, ведущих научно-

исследовательскую деятельность, проектную и внедренческую работу в области про-

изводства ПМХ.  

 

Рис. 1. Функциональная структура координирующего органа ПМХ 

Одним из перспективных направлений обеспечения экономики продукцией 

малотоннажной химии является более тесное объединение науки и производства. Рас-

сматривается совместная работа промышленного предприятия АО «ЭКОС-1» (Трын-

кина и др., 2018) и созданного на его основе Научного центра «Малотоннажная хи-

мия» (рис. 1). Получившийся научно-производственный кластер (НПК) является лиде-

ром российского рынка химических реактивов и особо чистых веществ (Заремба и др., 

2020).  

В системе управления НПК используются основные организационные струк-

туры. Верхний уровень управления представляет собой линейно-штабную структуру, 

базирующуюся на строгой подчиненности низшего звена управления высшему (жест-

кая иерархия). В систему входят специальные подразделения с функциональными 

специализациями (отдел кадров, плановый, маркетинговый, бухгалтерия и др.). Дан-

ные подразделения не могут принимать решения, и созданы для квалитативного вы-

полнения обязанностей линейного руководителя. В развитие линейной структуры вве-

дены штабы – группы советников (научно-технический и ученый советы, координаци-

онный орган).  

Входящие в линейно-штабную систему функциональные структуры управле-

ния нацелены на выполнение постоянно повторяющихся рутинных задач (кадры, фи-

нансы и др.), не требующих оперативного принятия решений. Минус данной структу-

ры связан с тем, что сотрудники не выходят за пределы своих функций и не ориенти-

рованы на цели и задачи всей системы управления. 

Для выполнения важнейших проектов в НПК широко используются матрич-

ные структуры управления. В отличие от линейной структуры специалисты находятся 

в подчинении двух руководителей. Функциональный руководитель отвечает за каче-

ство отдельных этапов работы, а руководитель проекта отвечает за выполнение проек-
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та от начала до конца. Одним из характерных примеров является разработка важней-

шей выходной документации – технологических регламентов. В матричной структуре 

все 14 разделов регламента распределены по 6 основным акторам: главный инженер, 

начальник производства, отдел ОТ-ТБ (охрана труда, техника безопасности), отдел 

стандартизации, отдел ПП (производственный процесс), отдел КИПиА. 

В службе сбыта НПК используется дивизионально-продуктовая структура 

управления. При этом полномочия, связанные со сбытом конкретных групп важней-

шей продукции, передаются конкретным ведущим специалистам, которые становятся 

ответственными за соответствующий ассортимент выпускаемых АО «ЭКОС-1» мате-

риалов. Остальные руководители функциональных служб предоставляют детальную 

отчетность по данной линейке продукции. 

Дивизиональная организационная структура управления применена в службах 

снабжения и сбыта НПК и ориентирована непосредственно на важнейших поставщи-

ков и потребителей, вокруг которых формируется группировка подразделений, обес-

печивающая оптимальное взаимодействие. Такая структура управления предусматри-

вает максимальную эффективность и индивидуальный подход к важнейшим контр-

агентам для достижения высокого результата.  
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В решении стратегических задач грамотное стратегическое управление на 

промышленных предприятиях играет ключевую роль. При этом научно-методические 

подходы к процессам планирования постоянно совершенствуются в прикладном кон-

тексте с учетом динамики изменения факторов внешней среды, ужесточения конку-

рентной борьбы, а также требований промышленной и экологической безопасности.  

Так, Международная Организация по Стандартизации (ISO) уже в 2015 г. в 

стандарте ISO 9001:2015 «Системы менеджмента качества. Требования» ввела в обра-

щение понятие «риск-ориентированное мышление», то есть мышление, основанное на 

оценке рисков при выстраивании систем менеджмента и процессов планирования. 

Принцип риск-ориентированного мышления в дальнейшем был тиражирован и в меж-

дународные стандарты ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Тре-

бования и руководство по применению» и ISO 45001:2018 «Системы менеджмента 

безопасности труда и охраны здоровья. Требования и руководство по использованию».  

Согласно вышеназванным стандартам ISO риск-ориентированное мышление 

позволяет промышленному предприятию выявить факторы, которые могут вызывать 

отклонения ее процессов и системы менеджмента от запланированных результатов, 

задействовать защитные механизмы для снижения негативного влияния и обеспечить 

максимальную реализацию возможностей при их появлении. 

Сертификация по ISO, согласно исследованию (Брыкалов, 2018) дает органи-

зации ряд неоспоримых преимуществ, таких как повышение качества и конкуренто-

способности продукции, расширение рыночных возможностей, повышение культуры 

менеджмента и уровня управляемости и др.  

Несмотря на очевидность преимуществ внедрения систем по управлению рис-

ками нельзя сказать, что практика управления рисками интегрирована в деятельность 

промышленных предприятий, процессы принятия решений и в общий подход к управ-

лению. Зачастую, функции риск-менеджеров (при их наличии) сводятся к разработке 
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реестров рисков без каких-либо дальнейших шагов по управлению идентифицирован-

ными рисками.  

Эффективное же управление рисками должно быть основано на постоянном 

мониторинге внешней и внутренней среды и своевременном принятии мер по сниже-

нию вероятности возникновения либо уменьшению возможных последствий воздей-

ствия рисков. Кроме того, система управления рисками должна быть интегрирована с 

системами стратегического и операционного планирования. Детальное описание кон-

цептуальных положений и этапов интеграции систем планирования с методологией 

построения системы управления рисками для крупных компаний, промышленных 

комплексов и предприятий представлено в (Трифонов и др., 2019; Брыкалов, 2019). 

При этом при определении источников рисков хозяйственной деятельности при вы-

полнении процедур идентификации рисков важно использовать эффективные методи-

ческие подходы (Трифонов и др., 2020), которые позволяют получить исчерпывающий 

реестр рисковых событий для каждого бизнес-процесса предприятия.  

Активное внедрение и совершенствование системы по управлению рисками, 

по мнению авторов, дает руководству промышленного предприятия следующие пре-

имущества в контексте стратегического планирования и управления:  

 улучшение точности стратегического планирования и повышение устойчи-

вости стратегических и оперативных планов к реализации рисков (планирование, 

предусматривающее сценарии с учетом реализации рисков); 

 критерии принятия решений об утверждении или пересмотре стратегиче-

ских и оперативных планов на основе детальной оценки рисков; 

 увеличение скорости реакции на возрастающую вероятность реализации 

рисков при реализации стратегических программ и проектов, а также непосредственно 

на реализацию рисков; 

 мониторинг хода выполнения стратегических и операционных планов с 

учетом рисков в режиме текущего времени; 

 понимание вероятностей и величин отклонения ключевых показателей эф-

фективности (КПЭ) при реализации стратегического плана; 

 приоритезация рисков, понимание какие риски являются критическими при 

реализации стратегических планов и как управлять ими; 

 возможность принимать управленческие решения в условиях неопределен-

ности на основе детального анализа рисков. 

Функционирование промышленных предприятий в условиях неопределенно-

сти неизбежно требует внедрения принципиально новых инструментов и методологий 

менеджмента.  

В настоящее время важно не только разработать эффективную стратегическую 

программу (стратегический план), но и учесть все рисковые события, которые могут 
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возникнуть в процессе достижения стратегических целей. Управление рисковыми со-

бытиями, принятие на их основе обоснованных решений должно стать неотъемлемой 

частью стратегических и операционных программ и проектов. 

Подобная интегрированная методология позволит существенно повысить как 

качество принимаемых управленческих решений стратегического, тактического и опе-

ративного характера, так и эффективность бизнес-процессов промышленного пред-

приятия в целом.  
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В современном экономике всё большее значение приобретает экосистемный 

подход к осуществлению деятельности. Компания Gartner в 2017 г. выявила, что 

именно развитие экосистем в рамках крупных компаний – включение данного аспекта 

деятельности в стратегию их развития – стимулирует рост доходов. В то же время – 

это более сложная структура и принципы управления ею радикально отличаются от 

управления классической фирмой (Маркова, Трапезников, 2016, с. 118). 

Бизнес-экосистему можно определить как совокупность компаний, объеди-

нённых общей философией функционирования, на базе чего формируется комплекс-

ный продукт. Тем самым достигается синергетический эффект от повышения ценно-

сти товаров и услуг нескольких производителей (Смородинская, 2017). 

В работе (Клейнер, 2019) выделяются четыре составляющие экосистемы по 

пространственно-временному набору признаков: 

 объектная подсистема – кластер; 

 средовая подсистема – платформа; 

 процессная подсистема – сеть; 

 проектная подсистема – бизнес-инкубатор. 

Подобным образом на основе ограниченности и неограниченности подобных 

компаний во времени в пространстве, можно предложить основные подходы к особен-

ностям формирования стратегии предприятия в целом, как то длительности исполне-

ния стратегии и территориальной специфике её распространения. Отметим, что ранее 

с научной точки зрения проанализированы возможные подходы к формированию 

стратегии предприятий, которые вступают в экосистему, представленные, например, 

четырьмя моделями поведения (Андреева и др., 2018) или набором стратегических 

решений (Кобылко, 2019). Важно отметить также, что стратегия компании-элемента 

может и не претерпеть существенных изменений по факту включения в экосистему – в 

известном смысле такие предприятия часто являются независимыми, а не дочерними. 
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Данная особенность оказывает существенное влияние на специфику управления биз-

нес-экосистемами и согласования её деятельности с составными элементами данной 

совокупности. 

Саму экосистему можно охарактеризовать как сложную самоорганизующую-

ся, саморегулирующуюся и саморазвивающуюся систему (Bertalanffy, 1950). Подходы 

к экосистемному менеджменту отличаются «мягким» управлением, которое можно 

охарактеризовать более как «дирижирование» (Захаров и др., 2019; Kobylko, 2020). 

Обязанности управленческой подсистемы включают в себя организацию функциони-

рования, регулирование через взаимодействие и выстраивание коммуникационных 

связей между её элементами, а также её развитие в целом. Обеспечение этих трёх 

функций и будут являться ключевыми стратегическими целями.  

В работах (Белоусов, Пенухина, 2018; Клейнер, 2018) описываются функцио-

нальные особенности, характерные для экосистем. К их число относятся – устойчивая 

сложная структура и система взаимодействий, преобразование системных ресурсов, 

производственно-воспроизводственный кругооборот, разнокачественность и другие. 

Реализация данного функционала становится возможной за счёт их включения в виде 

долгосрочных решений в стратегию экосистемы через призму качественных и количе-

ственных показателей. 

Тем самым базис стратегии бизнес-экосистемы может быть предложены сле-

дующий набор:  

 формирование разносторонних видов товаров и услуг, которые плотнее 

займут нишу, на которой позиционируется экосистема; 

 формирование гармоничных связей между элементами экосистемы; 

 выстраивание коммуникации между элементом экосистемы и её руководя-

щим элементом; 

 формирование комплексного продукта экосистемы за счёт выстраивания 

гармоничного набора товаров и услуг в рамках избранного позиционирования; 

 выстраивание бесшовного перехода между элементами комплексного про-

дукта экосистемы; 

 обеспечение самовоспроизводства экосистемы на основе собственных ре-

сурсов и инфраструктуры; 

 включение и исключение компаний-элементов экосистемы на основе разра-

ботанных норм, правил и философии предложения комплексного продукта; 

и тому подобных стратегических решений мягкого управленческого воздействия. 

Тем самым управленческая структура экосистемы будет реализовывать свой 

функционал в рамках координации всей совокупности на верхнем уровне, не оказывая 

существенного воздействия на деятельность предприятий-партнёров, сохраняющих 
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независимость в инструментах достижения собственных задач, как в рамках экосисте-

мы, так и отдельно от неё. 
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Под имущественным преобразованием понимается целенаправленный процесс 

по такому изменению имущественного комплекса предприятия или его структурной 

единицы, который приводит этот комплекс в качественно новое состояние, отвечаю-

щее стратегии развития предприятия. Имущественные преобразования отражаются в 

первую очередь на таких показателях, как производственная мощность, стоимость ак-

тивов предприятия и операционные затраты, связанные с эксплуатацией имущества. 

Имущественные преобразования реализуются через инвестиционные проекты. 

Инвестиции в имущественные преобразования являются инвестициями в реальные ак-

тивы, приводящие в итоге к образованию новых производств или к реконструкции, 

техническому перевооружению и модернизации действующих производств (Липсиц, 

2021). 

Основным источником финансирования инвестиционных проектов имуще-

ственных преобразований (ИПИП) являются собственные средства предприятий, в 

общем объеме инвестиций они составляют около 50%.  

Главный результат имущественных преобразований – это обновление имуще-

ственных комплексов. В статистической отчетности активность обновления основных 

фондов характеризуют показатели: коэффициент обновления, коэффициент выбытия и 

коэффициент износа. По данным Росстата в 2019 г. на предприятиях обрабатывающих 

производств коэффициент обновления составлял 5,7%, коэффициент выбытия 0,7%, 

коэффициент износа 50,6% (Россия в цифрах). Выделяется значительная величина ко-

эффициента износа, свидетельствующая о том, что имущественные комплексы пред-

приятий значительно изношены и поэтому вопросы разработки и реализации ИПИП в 

настоящее время особенно актуальны. 

Специфика ИПИП состоит в том, что они планируются к реализации в услови-

ях действующего предприятия, а их результативность во многом зависит также от то-

го, насколько удачно проект вписывается в сложившийся бизнес данного предприятия. 

Кроме того, некоторые ИПИП могут как бы предварять последующие проекты, свя-
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занные, например, с освоением производства новой продукции, перепрофилированием 

бизнеса и т.д. (Ковалев,2009). 

Среди известных методов по расчету экономической эффективности проектов, 

реализуемых на действующих предприятиях, интерес представляет метод, построен-

ный на приростном подходе (Виленский, 2002). Суть приростного подхода заключает-

ся в том, что при расчете эффективности определяют прирост чистого дисконтирован-

ного дохода (ЧДД) от реализации проекта путем сравнения двух вариантов: 1) основ-

ного варианта для случая, когда проект внедряется, и 2) исходного варианта для слу-

чая, когда производство не изменяется и рассматриваемый проект не внедряется. 

Проведенный нами анализ выполняемых на машиностроительных предприя-

тиях ИПИП по обновлению основных фондов показал, что это проекты локальных из-

менений, когда происходит замена старой изношенной техники на новую технику ана-

логичную или более совершенную. По ширине зоны экономических последствий 

можно выделить три группы проектов. У ИПИП первой группы в основном изменения 

происходят в рамках отдельных рабочих мест и в расчет берутся соображения о неце-

лесообразности дальнейшей эксплуатации старой техники по экономическим и техно-

логическим причинам (примерно 75% всех проектов). Вторую группу ИПИП образуют 

проекты, согласно которым старые единицы оборудования заменяются на оборудова-

ние высокой степени автоматизации (примерно 20% всех проектов). Например, уни-

версальные станки заменяют на станки с ЧПУ. При этом акцент делается на повыше-

ние гибкости производственных активов. Третья группа охватывает более масштабные 

проекты, заключающиеся в реконструкции и внедрении новых технологических ком-

плексов и линий (около 5% всех проектов). В этих проектах может быть учтен фактор 

изменения производственной мощности и связанный с этим дополнительный прирост 

экономического эффекта (Ковалев, 2009).  

Исследования позволили сделать следующие выводы об особенностях опреде-

ления эффективности ИПИП. Во-первых, для значительного большинства ИПИП рас-

считываемый прирост денежного дохода по операционной деятельности получается 

сравнением экономии расхода одних ресурсов с дополнительными издержками по 

другим ресурсам при практически малом изменении производственной мощности. Во-

вторых, большинство ИПИП – это проекты, для которых невозможна оценка конечно-

го экономического результата, поэтому основное внимание уделяется изменению за-

трат по разным статьям расходов.  

В предлагаемой методике уточнены вопросы построения математической мо-

дели, позволяющей определить прирост ЧДД от внедрения ИПИП за цикл жизни (рас-

четный период) проекта как в динамическом, так и в статическом режиме расчета. 

Ставка дисконта при обоснованиях ИПИП должна выбираться из соображений под-

держания достигнутого уровня фондорентабельности на предприятии.  
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Вопрос об учете упущенного альтернативного дохода от использования в про-

екте имеющихся на предприятии активов рассмотрен с позиции теории оценки. Для 

объектов недвижимости упущенный альтернативный доход учитывается в виде упу-

щенного чистого дохода от невозможности сдать объекта в аренду. Для движимого 

имущества (машин и оборудования) альтернативный упущенный доход представляет 

собой стоимость, по которой мог бы быть продан объект на момент начала поступле-

ния дохода от проекта по рыночной или ликвидационной стоимости. 

Форма расчета показателей эффективности проекта аналогична форме, приме-

няемой для проектов вида «от нуля». На стадии инвестиционного предложения она 

включает два раздела: операционная деятельность и инвестиционная деятельность. На 

последующих стадиях, когда решается вопрос об источниках финансирования проек-

та, появляется третий раздел – финансовая деятельность. Денежный поток от операци-

онной деятельности по расчетным шагам рассчитывается как разность между денеж-

ными притоками и денежными оттоками, отнесенными к операционной деятельности. 

Денежный поток по расчетным шагам от инвестиционной деятельности рассчитывает-

ся как разность между денежными притоками и денежными оттоками, отнесенными к 

инвестиционной деятельности. Из других показателей эффективности рассчитывают 

индекс доходности PI, внутреннюю норму доходности IRR и дисконтированный срок 

окупаемости инвестиций DPP. 

Показатели индекса доходности используются затем при формировании опти-

мального инвестиционного портфеля как основы стратегической программы имуще-

ственных преобразований. 
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В течение 2020 г. экономика претерпела огромное количество изменений. Ряд 

организаций научились функционировать в условиях самоизоляции, другим пришлось 

закрыться. Больше всего пандемия оставила свой отпечаток на сфере услуг. В настоя-

щем исследовании речь идёт о компаниях, предоставляющих аудиторские услуги, в 

частности осуществляющих образовательный аудит. Как известно все образователь-

ные учреждения весной 2020 г. были вынуждены перейти на дистанционный формат 

работы, безусловно столкнувшись с большим количеством препятствий. В результате 

множественных опросов учеников школ, студентов колледжей, вузов и прочих учеб-

ных заведений Российской Федерации было выявлено недовольство молодёжи и даже 

преподавательского состава. Учебный материал усваивается плохо, преподаватели не-

достаточно хорошо владеют техникой, участились случаи детской депрессии и многое 

другое. 

В сложившихся условиях перед аудиторскими компаниями встаёт вопрос о 

диверсификации предоставляемых услуг. Речь идёт о реорганизации существующей 

программы аттестации образовательных программ, осуществляемых в стандартном 

режиме, чтобы она подходила для оценки программ, осуществляемых полностью ди-

станционно, либо о создании дополнительного департамента по аудиту дистанцион-

ных образовательных программ. И пока эксперты занимаются разработкой актуальной 

программы оценки соответствия образовательных программ существующим нормам и 

стандартам, перед руководителями подразделений встаёт не менее важный вопрос: во-

прос внутреннего аудита. 

Автором разработана двойная система внутренней оценки работы аудиторов. 

Первая возможная форма проверки ‒ ускоренная. Применяется в том случае, когда у 

департамента (отдела) высокая загруженность (табл. 1). 

Вторая форма проверки ‒ полная. Такая форма более предпочтительна, она 

позволяет не только оценить качество выполнения заказа, но и выявить слабые сторо-
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ны аудитора, чтобы иметь возможность устранить их. Руководителем или специализи-

рованным сотрудников заполняется следующая форма оценки (табл. 2). 

Таблица 1  

Критерии ускоренной оценки работы аудитора 

Оценка Значение Пояснение 

«5» Оценка «отлично» 

(высшая) 

Аудитор выполнил проверку соответствия, соблюдая все нормы 

и регламенты, составил список рекомендаций по устранению 

выявленных недочётов, все замечания прописаны и разъяснены 

заказчику. Отчёт полный и исчерпывающий 

«4» Оценка «хорошо» Работа выполнена качественно, регламенты не нарушены, реко-

мендации прописаны, но детали заказчику не раскрыты  

«3» Оценка «удовлетвори-

тельно» 

Оценка программ(ы) проведена, отчёт составлен некорректно 

(неполный и/или не соответствующий стандартам), беседа с за-

казчиком не проведена 

«2» Оценка «неудовлетво-

рительно» 

Работа проведена с допущением грубейших нарушений: регла-

мент, несоответствие стандартам, нарушение условий договора 

и/или профессиональной этики 

«1» Оценка «стажёр» Введена для удобства ведения учёта качества работы аудиторов. 

Данная оценка присваивается работникам, проходящим стажи-

ровку, повышение квалификации. Оценка не является показа-

тельной 

 

Таблица 2  

Критерии детальной оценки качества работы аудиторов 

№ Критерий 5 4 3 2 1 

1 Грамотная идентификация необходимых для проверки документов      

2 Уровень владения нормативными документами      

3 Качественная проверка соответствия предоставленной информации и 

подтверждающих её документов 

     

4 Умение выделять основные точки опоры в общем объёме информации      

5 Грамотное ведение документации      

6 Обоснованность выявленных несоответствий      

7 Адаптация к среде, в которой необходимо работать в процессе проведе-

ния аудита 

     

8 Целесообразность предлагаемых изменений с целью устранения несоот-

ветствий 

     

9 Проведение оценки уровня знаний студентов      

10 Проведение оценки соответствия уровня квалификации преподаватель-

ского состава  

     

11 Проведение интервью со студентами и работниками      

12 Соблюдение норм профессиональной этики      

13 Эффективность использования рабочего времени      

14 Соблюдение временных рамок, сроков проведения этапов проверки и 

проверки в целом 

     

15 Умение взять ситуацию в свои руки в случае возникновения трудностей      

16 Грамотная коммуникация с коллегами, персоналом объекта-заказчика      

Итоговый результат  

Критерии оценки по каждому пункту схожи с ускоренной системой: «5» ‒ отлично; «4» ‒ хорошо; 

«3» ‒ удовлетворительно; «2» ‒ неудовлетворительно; «1» ‒ обучается. 
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После проведения внутренней оценки качества работы аудиторов выявленные 

недочёты передаются руководству, которое в свою очередь принимает решение о 

необходимости повышения квалификации, простой беседы с сотрудниками или же, в 

самых удручающих случаях, об увольнении. 

Безусловно, пункты формы оценки могут быть видоизменены, исходя из осо-

бенностей функционирования конкретной организации. Но даже такая простая систе-

ма позволяет своевременно выявлять узкие места в квалификации аудиторов. Ведь 

именно высокий уровень квалификации сотрудников, их ответственный подход к ра-

боте и отличные результаты гарантируют высокие рейтинги компании на рынке сер-

тификации и аудита. 
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Современный этап развития российской авиационной промышленности можно 

охарактеризовать как переломный. За последние годы в отрасли были запущены важ-

нейшие проекты по модернизации и созданию авиационной техники военного и граж-

данского назначения, проведена модернизация производственного, конструкторского 

и научно-исследовательского комплекса, а также осуществлена консолидация отрасли, 

завершившаяся вхождением Объединенной авиастроительной корпорации в Государ-

ственную корпорацию «Ростех». Несмотря на это, многие предприятия отрасли оста-

ются малорентабельными (порой убыточными), ориентированными лишь на внутрен-

ний рынок и чрезмерно зависимыми от государственных контрактов. В данной ситуа-

ции показатели накладных расходов, занимающих существенную долю в себестоимо-

сти продукции авиационных предприятий, становятся ключевыми для оптимизации 

расходов, экономии, повышения эффективности деятельности и принятия верных 

управленческих решений. 

Так как большинство предприятий авиационной промышленности относится к 

оборонно-промышленному комплексу, состав таких затрат и порядок их включения в 

себестоимость определен Приказом Минпромторга от 8 февраля 2019 г. № 334. 

Накладные расходы включаются в себестоимость продукции пропорционально базе 

распределения по выбранному организацией показателю прямых затрат (как правило, 

заработной плате). Соответственно, предприятия составляют смету накладных расхо-

дов, определяют нормативы, ежегодно согласуют их со своими военными представи-

тельствами и ведут учет на основании учетных политик.  

При этом фактические нормативы накладных расходов всегда превышают со-

гласованные военным представительством. Специфика позаказного учета ограничива-

ет управление затратами на предприятии и подразумевает равномерное распределение 

накладных расходов на все заказы, что зачастую делает выполнение государственного 

оборонного заказа (далее ГОЗ) убыточным из-за невозможности включить всю сумму 
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накладных расходов в себестоимость. Более того, нередки случаи директивного уста-

новления уровня накладных расходов по отдельным государственным контрактам, что 

приводит к еще большим убыткам по итогу их реализации. Заказчик в свою очередь 

вынужден оплачивать часть расходов, которые не приходятся на его продукцию, и 

часть рентабельности, относящуюся на данные статьи расходов. Ниже перечислены 

основные причины сложившейся ситуации. 

1. Наличие на предприятиях авиационной промышленности площадей, мощ-

ностей, трудовых ресурсов, значительно превосходящих реальные потребности и те-

кущую загрузку предприятий. К примеру, на меньшей площади основные конкуренты 

ОАК (Boeing, Airbus, Embraer, Bombardier) ежегодно собирают в 5 раз больше самоле-

тов. Такое несоответствие приводит к резкому увеличению уровня накладных расхо-

дов и себестоимости продукции (как финальной – самолетов и вертолетов, так двига-

телей и агрегатов). При этом оборачиваемость активов, финансовая устойчивость, рен-

табельность предприятий (и авиастроительных программ в целом) являются крайне 

низкими.  

2. Действующий порядок ценообразования согласно Постановлению Прави-

тельства РФ от 2 декабря 2017 г. № 1465 предусматривает единственный стимул для 

снижения себестоимости продукции, связанный с установлением «базовой цены», ин-

дексируемой в течение 5 лет без обосновывающих документов. В теории при сниже-

нии издержек это может позволить предприятиям увеличить норму прибыли. Однако 

при отсутствии механизмов установления базовых цен по всей цепочке кооперации 

вместо прибыли можно получить через несколько лет серьезные убытки. В результате 

большинство предприятий использует традиционный затратный метод и не заинтере-

совано в снижении цены своей продукции. 

3. Сложность планирования деятельности авиационных предприятий затруд-

няет управление накладными расходами. Условно-переменная часть накладных расхо-

дов и база их распределения имеют прямую зависимость от объема заказов, на основа-

нии которых формируется план производства. Как правило, предприятия авиационной 

промышленности не имеют информации о производственных планах своих заказчиков 

и сроках подписания государственных контрактов. В большинстве случаев портфель 

заказов на планируемый период является не до конца сформированным, что не позво-

ляет с достаточной точностью определить базу распределения затрат.  

4. Высокий уровень прямого государственного регулирования деятельности 

предприятий авиационной промышленности. В первую очередь это связано с тем, что 

государство является одновременно акционером, регулятором отрасли и основным за-

казчиком. Обилие различных функций привело к чрезмерному зарегулированию от-

расли и ее бюрократизации. Раздельный учет и режим специальных счетов по ГОЗ, 

сложность законодательства в сфере закупок, внедрение корпоративных информаци-
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онных систем, регулярное увеличение объемов различной отчетности для вышестоя-

щих организаций усложняют бизнес-процессы предприятий. Это вызывает необходи-

мость увеличения административного штата, осуществляющего контроль выполнения 

данных процессов, что также приводит к увеличению накладных расходов.  

Таким образом, решение проблемы управления накладными расходами на 

предприятиях авиационной промышленности должно быть комплексным, для чего це-

лесообразно предложить следующие меры: 

1. Со стороны государства:  

а) использование механизмов государственного и корпоративного управления 

в целях стимулирования оптимизации активов в авиационной отрасли, снижение вме-

шательства в бизнес-процессы предприятий с соблюдением баланса интересов сторон; 

б) развитие эффективных механизмов формирования цен в рамках ГОЗ, с 

практической точки зрения стимулирующих оптимизацию затрат в цене продукции; 

в) предоставление доступа предприятий к авиационным программам, внедре-

ние гарантированных заказов, заключение контрактов на более длительные сроки; 

г) стимулирование диверсификации предприятий авиационной промышленно-

сти, привлечение их к проектам в смежных отраслях. 

2. Со стороны предприятий:  

а) внедрение современных методов бюджетирования по видам деятельности 

(АВВ), учета затрат видам деятельности (АВС), уделяющих особое внимание более 

точному отнесению накладных расходов на бизнес-процессы и продукцию (услуги); 

б) разработка планов по сокращению издержек, оптимизации избыточных 

мощностей, выводу непрофильных активов в целях повышения финансовой устойчи-

вости предприятий; 

в) более активное использование новых механизмов ценообразования, работа с 

кооперацией по установлению «базовых цен»; 

г) разработка предприятиями мероприятий по повышению эффективности за-

нятых в бизнес-процессах, обязательных со стороны государства и управляющих ор-

ганизаций, их частичная цифровизация и автоматизация. 

Целью Стратегии развития авиационной промышленности Российской Феде-

рации на период до 2030 г. является достижение конкурентоспособности продукции 

авиационной промышленности в отдельных (целевых) сегментах рынка и создание 

авиационной техники для обеспечения социально-экономического развития, обороно-

способности, безопасности и связанности территории страны. Поставленная цель мо-

жет быть достигнута только при условии повышения эффективности как государ-

ственного регулирования, так и операционной деятельности предприятий, что позво-

лит поставлять качественную продукцию по конкурентным ценам. И выстраивание 
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грамотной позиции по проблемам управления накладными расходами, несомненно, 

является важным подспорьем в решении данной задачи. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Как реформируют ОАК.  URL: https://expert.ru/expert/2019/41/kak-reformiruyut-oak/ 

Постановление Правительства РФ от 02.12.2017 N 1465 (ред. от 13.02.2021). URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284195/ 

Приказ Минпромторга №334 от 08.02.2019 г. URL: https://rg.ru/2019/04/22/minpromtorg-prikaz334-site-

dok.html 

Стратегия развития авиационной промышленности Российской Федерации на период до 2030 года. 

URL: https://minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/docs/ Strategiya_v_05102017.docx  

  



XXI Всероссийский симпозиум «Стратегическое планирование и развитие предприятий» 

242 

DOI: 10.34706/978-5-8211-0796-1-s3-09 

Е.В. Красильникова 

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

КАК СТРАТЕГИЯ ДОЛГОСРОЧНОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ  

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Красильникова Елена Вадимовна, научный сотрудник, ЦЭМИ РАН, Москва, Россия, 

krasilnikova_lena@list.ru  

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, экологические, социаль-

ные и управленческие факторы. 

В настоящее время предприятия меняют стратегии от максимизации прибыли к 

социальной, экологической и управленческой результативности. Такие оценки не явля-

ются обязательными в формировании корпоративной отчетности, однако доверие к 

предприятию повышается в случае публикации таких результатов. Например, авария 

ПАО Норникеля в 2020 г. и разлив нефтепродуктов вызвал рост экологических, соци-

альных и управленческих рисков, что привело к снижению международного рейтинга 

компании согласно оценке Fitch. Управленческие характеристики связаны, в первую 

очередь, с качеством корпоративного управления. Одним из признаков высокого каче-

ства и элементом системы корпоративного управления является взаимодействие соб-

ственности и управления, структура Совета директоров. Для растущих компаний роль и 

участие членов Совета директоров является важным фактором устойчивого развития.  

В последнее время в отечественных компаниях наблюдается тенденция 

уменьшения участия собственников в управлении и привлечение профессиональных 

менеджеров. Подобные изменения соответствуют ранним стадиям жизненного цикла 

на развитом рынке капитала и характерны для российских предприятий на стадии зре-

лости. Изменяется интерес менеджмента к долгосрочному развитию компании. 

Например, компания Ltd.Lenta была создана в 1993 г., и владельцем-основателем был 

директор. По мере развития компании и привлечения иностранных инвесторов в Cовет 

директоров, его возглавлял основатель компании. С приходом иностранных инвесто-

ров собственник передал управленческие функции, а после этого вышел из уставного 

капитала. Совет директоров возглавлял местный миноритарный акционер, а иностран-

ный представитель иностранных фондов был назначен генеральным директором. Под-

тверждается, что разнообразие Совета директоров положительно влияет на результа-

тивность компании с точки зрения экологических, социальных и управленческих ха-

рактеристик. Независимые директора имеют положительную корреляцию со структу-

рой капитала, защитой прав собственников, но отрицательную корреляцию с избежа-
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нием непредсказуемости (Lu, Wang, 2020). При этом не подтверждается, что количе-

ство независимых директоров способствует производительности (Nacity, 2019).  

Результаты оценки регрессионной модели выявили позитивную связь возраста 

компании и защиты прав собственности (оценка коэффициента составила 2,75) и соб-

ственности и контроля (2,08).  

,i i iCG c b X     (1) 

где CGt – факторы корпоративного управления, Xi – возраст. Кроме того, защита мино-

ритарных инвесторов стимулирует процесс НИОКР, что выражается в более высоких 

расходах. Защита интересов миноритариев включает несколько вопросов: раскрытие 

информации акционерам, ответственность директора, использование акционерного 

капитала, управление, структура Совета директоров и контроль. 

Интересно отметить, что согласно исследованию EY преимущественно именно 

Совет директоров (66,67%) инициировал рассмотрение влияния текущей пандемии на 

деятельность и будущие стратегии. То есть, повышается его вовлеченность в управле-

ние деятельностью в условии пандемии.  

Предполагается, что корпоративная социальная ответственность, которая яв-

ляется существенным структурным элементом стратегии развития, связана со струк-

турой Совета и собственности. Для предприятий с наличием независимых директоров 

повышается внедрение таких элементов при формировании стратегий и устойчивом, и 

ответственном ведении деятельности. Корпоративная социальная ответственность 

обуславливает взаимодействие с внешним окружением в контексте этичности, досто-

верности и прозрачности, так и внутрифирменной защитой.  

Таблица  

Компания 

2014 2016 2019 

Оценка  

компании 

Среднеотрас-

левое  

значение 

Оценка  

компании 

Среднеотрас-

левое  

значение 

Оценка  

компании 

Среднеотрас-

левое  

значение 

Газпром 36 57 27 54 31 36 

Лукойл 26 36 30 46 30,5 53 

Источник: составлено по данным Csrsmonitor.org.  

 

К примеру, CSR-Sustainability Monitor оценивает результативность компаний 

на основе публикуемой отчетности по корпоративной социальной ответственности. 

Для различных отраслей отличается рейтинг: финансы занимают более высокую пози-

цию в отличие от промышленности (Csrsmonitor). Для ПАО Газпром отмечается высо-

кая позиция по критерию среды (26,19% относительно медианного значения по отрас-

ли в 48%); благотворительности (53,53% относительно 53%); учету интересов сотруд-

ников, компенсации, равенству (39% относительно 35%); анти-коррупции (40% отно-

сительно 16%); раскрытию будущих стратегий КСО (63% относительно 50%); защите 

интересов клиентов (35% относительно 35%); управления, независимости директоров, 
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вознаграждения топ-менеджмента (50% относительно 30%); управления поставками 

(26% относительно 29%). 

Таким образом, существует устойчивое влияние корпоративных, социальных, 

управленческих факторов на деятельность предприятий. По мере развития компании 

повышается ориентация на учет нефинансовых результатов. Они воздействуют на 

привлечение нового капитала, формируют доверие к предприятию, в конечном итоге 

трансформируют организационные структуры предприятия, приводят к усовершен-

ствованию институциональных основ. Так, для выборки из 190 стран эмпирически до-

казана высокая положительная корреляция между защитой прав собственности и лег-

костью ведения бизнеса, а также легкостью открытия бизнеса: 0,8 и 0,45 соответствен-

но, для России такие зависимости значительно выше: 0,97 и 0,68. 
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Управленческий учет является важным элементом финансовой инфраструкту-

ры, призванным обеспечивать поддержку принятия управленческих решений для реа-

лизации корпоративной стратегии. Лучшие практики определяют, что управленческий 

учет является механизмом коммуникаций с заинтересованными сторонами, основан-

ным на реализации четырех ключевых принципов. Они включают в себя: обеспечение 

релевантной информации; обеспечение коммуникаций, создающих информацию, ко-

торая имеет влияние; анализ создаваемой ценности для заинтересованных сторон; за-

щита интересов и доверие (фидуациарные отношения в расширенном кругу стейкхол-

деров) (GMAP, 2017). 

К сожалению, последние исследования продемонстрировали, что состояние 

управленческого учета в отечественных компаниях находится на очень базовом 

уровне (Lebedev, 2019c), его уровень сегодня соответствуют тому, на котором компа-

нии в странах с развитыми рыночными экономиками находились несколько десятиле-

тий назад (Lebedev, 2014). Следует также отметить, что и многие зарубежные компа-

нии лишь ориентируются на лучшие практике и находятся только на пути к ним. Тем 

не менее можно утверждать, что повышение эффективности информационных процес-

сов является важной предпосылкой выживаемости компаний и их конкурентоспособ-

ности, что предполагает необходимость постепенной трансформации финансовой 

функции и управленческого учета. 

Наиболее эффективная организация и функционирование управленческого 

учета на основе реализации всех его принципов, являются результатом осуществления 

«финансового лидерства» – концепции, широко обсуждаемой в последнее десятилетие 

в профессиональной среде. Следует отметить, что в то время, как на уровне професси-

онального сообщества существует консенсус по поводу значимости и важности фи-

нансового лидерства для организации финансовой функции и управленческого учета, 

формализованные определения этого понятия до сих пор отсутствуют. Одной из пер-

вых попыток решить эту проблему стала работа Лебедева (2019a), где финансовое ли-
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дерство рассматривается, отталкиваясь от концепций идентичности и стратегического 

лидерства, в контексте Глобальных принципов управленческого учета. В работе опре-

делено, что финансовое лидерство возникает в процессе управления взаимоотношени-

ями, имеет интегрированный фокус и направлено на устойчивое создание ценности. 

Метафорически финансовое лидерство может быть описано как «трансляция смыслов» 

в продолжение метафоры «создание смыслов», описывающей роль управленческого 

учета и финансовой функции как бизнес-партнеров (Lebedev, 2019a). 

Для определения того, в какой степени всей системе управленческого учета 

присущи черты финансового лидерства, была разработана Модель уровней зрелости 

управленческого учета (Lebedev, 2019b). Она выделяет 10 уровней зрелости (от 0 «Не 

существует» до 10 «Стратегическое / трансформационное лидерство»). Нахождение 

компании на том или ином уровне зависит от взаимосвязей и взаимозависимостей 

между задействованными в ней практиками управленческого учета и тем, в какой сте-

пени в компании реализуются принципы управленческого учета: практики реализуют 

принципы, в то же время принципы определяют и направляют практики. 

Таким образом, современный управленческий учет должен определяться и 

функционировать в рамках интегрированного подхода, который является необходимой 

предпосылкой для финансового лидерства. В домене финансов идея интегрированного 

мышления определена в основе концепции интегрированной отчетности. Так, инте-

грированное мышление предполагает активное рассмотрение организацией связей 

между ее различными операционными и функциональными единицами и капиталами, 

которые организация использует или на которые она оказывает воздействие. Интегри-

рованное мышление обеспечивает интегрированное принятие решений и действий, со-

средоточенных на создании ценности в краткосрочном, среднесрочном и долгосроч-

ном периодах (IIRC, 2021). Из сказанного также следует, что интегрированное мыш-

ление, является основой для реализации принципов устойчивого развития и этическо-

го ведения бизнеса. 

Стратегическая трансформация управленческого учета на основе финансового 

лидерства предполагает решение следующих проблем научного и практического ха-

рактера: проведение дальнейших исследований в области финансового лидерства в ча-

сти операционализации концепции, изучение и систематизацию конкретных кейсов из 

отечественной и зарубежной практики, а также осмысление и внедрение парадигмы 

интегрированного мышления на уровне организационных ценностей. 
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Мировой кризис, спровоцированный и усиленный пандемией в 2019–2020 гг., 

привел к снижению международной торговли и значительным трудностям экспорта. 

В период пандемии появляются новые инструменты экспортной деятельности, кото-

рые дают хорошие результаты. Например, вдвое увеличились темпы прироста элек-

тронной международной торговли, до 42%. Применение подходящих институцио-

нальных мер и организационно-экономических механизмов стимулирования экспорт-

ной деятельности может служить средством борьбы с неопределенностью ситуации в 

целях развития отечественных предприятий и реализации стратегий, конкурентоспо-

собных на мировом ранке технологичных товаров и услуг. 

В осуществлении стратегии роста несырьевого неэнергетического экспорта 

(ННЭ) предприятиям помогает Российский экспортный центр (РЭЦ). Он исполняет 

функции государственной поддержки производителей технологичной продукции с 

выходом на международные рынки и в целом – корпоративные программы повышения 

конкурентоспособности таких предприятий.  

В период пандемии способы поддержки были увеличены; это поддержка 

предприятий в информационной системе «Одного окна» – информационное, правовое, 

страховое, менторское и прочее сопровождение сделок и контактов с зарубежными 

партнерами. Была возобновлена программа поддержки зарубежной регистрации то-

варных знаков и патентов, это снизит издержки предприятий за счет компенсации за-

трат на регистрацию и защитит от угроз подделки. Введен ряд новых программ по сер-

тификации продукции, компенсации и помощи участия предприятий в выставках, вир-

туальным взаимодействиям с партнерами (РЭЦ продолжает наращивать, 2020). Созда-

но несколько демонстрационных павильонов российских товаров, в частности, на мар-

кетплейсе КНР Tmall.com открыт виртуальный павильон, через него торгуют уже 

93 отечественные компании. Это выгодно с точки экономических и организационных 

критериев: «чтобы выйти самостоятельно на такую площадку, экспортеру нужно заре-

гистрировать местное юрлицо, хорошо знать рынок и местный язык, завезти в страну 

партию товаров и где-то его хранить» (Время отправления, 2021). В ряде регионов ра-
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ботают центры поддержки экспорта, а финансирование и продвижение берут на себя 

республиканские бюджеты.  

В апреле 2020 г. принят ряд антикризисных мер по улучшению финансовой 

поддержки конкурентоспособности предприятий, включая субсидирование заемного 

финансирования путем компенсации процентных ставок в размере до 3% годовых 

(РЭЦ и Минпромторг России, 2020). Создана российская торговая коммерческая ком-

пания (РТК) «Хуа Но Э Сян» в Китае в качестве межотраслевой платформы для облег-

чения вхождения на китайский рынок и заключения внешнеторговых сделок.  

Государственная субсидия на патентование и защиту авторских прав, админи-

стрированием которой занимается РЭЦ, будет компенсировать б льшую часть затрат 

на патенты, регистрируемые в международных организациях, т.е. на защиту прав ин-

теллектуальной собственности, достигающих месячной выручки компаний в сфере IT 

(Спрос на государственные меры, 2020). Такая мера чрезвычайно востребована, она 

будет содействовать внедрению изобретений и, прежде всего, высокотехнологичному 

экспорту.  

В 2020 г. многие достигнутые позиции удержаны; в каждом регионе какое-

либо предприятие вышло на международный рынок. В 2020 г. объем ННЭ составил 

161,3 млрд долл. (48% общего экспорта), темп прироста 3,8%, в т.ч. машиностроение – 

28,55 млрд, –0,16%; металлопродукция – 33,55 млрд, –30%; химия – 25,8 млрд, 28,8%. 

Рост ННЭ достигнут за счет ценовой составляющей и увеличения спроса в связи с 

пандемией на золото, говядину и свинину, химические товары, фармацевтику, сред-

ства защиты (В 2020 году экспорт, 2021).  

Способы поддержки ННЭ охватывают, прежде всего, технологичные виды де-

ятельности и крупные предприятия, но также в значительной степени малый и сред-

ний бизнес, по следующим основным направлениям (Годовой отчет, 2019). 1) Финан-

совая поддержка – различные гарантии; кредиты, в том числе кредит иностранному 

покупателю и/или его банку; компенсация и субсидирование, в том числе процентной 

ставки; страхование экспортных кредитов и инвестиций. 2) Нефинансовая поддержка, 

причем не только экспортеров – помощь по изучению рынков и обучению (акселера-

ционные программы Школы экспорта РЭЦ), сертификации продукции, поиску поку-

пателей, сопровождению поставок за рубеж, продвижению товаров на рынки (участие 

в конгрессно-выставочных мероприятиях, лицензирование, компенсация затрат на 

транспортировку продукции, др.).  

Количество экспортеров, поддержанных РЭЦ в сегменте предприятий малого 

и среднего бизнеса (МСП), растет; доля их 80% (2019), из них 48% предприятий под-

держано при помощи кредитно-гарантийных инструментов. (Там же). В 2020 г. в пе-

риод острой нехватки средств появился специализированный продукт для МСП – 

страхование отсрочки платежа. Есть яркие примеры успеха: при помощи Центра под-
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держки экспорта и центра занятости населения производитель мебели В. Соколов 

(Тюмень) вышел на рынок e-bay 15-ти стран от Европы до Австралии в течение двух 

лет (Время отправления, 2021). 

По итогам 2019 г. выделены предприятия, экспортирующие ННЭ, самые 

успешные с точки зрения темпов и широты экспортной активности (табл.). По словам 

А.Р. Белоусова, победители текущего года сформируют экспертный совет и смогут 

дать обратную связь по необходимым мерам поддержки бизнеса (Чемпионы в экспор-

те, 2020). 

Таблица  

Лучшие российские экспортеры 2019 г. 

 
Источник: составлено по данным РЭЦ (Определены лучшие экспортеры, 2020; Чемпионы в экс-

порте, 2020).  

 

В списке чемпионов в экспорте почти отсутствуют лидеры в сфере электрони-

ки, мало их в сфере IT. Поэтому в сбалансированной макростратегии, как импортоза-

мещения, так и несырьевого экспорта, целесообразно планировать развитие этих вы-

сокотехнологичных видов деятельности.  
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В целом, стратегия диверсификации инструментов и роста поддержки в экс-

тремальных условиях оправдала себя. По словам А.Р. Белоусова, за период 2021–

2024 гг. предполагается только из федерального бюджета направить на поддержку 

экспорта беспрецедентную сумму – 650 млрд руб. (Определены лучшие экспортеры, 

2020). Однако, небольшая сумма, приходящаяся на одно юрлицо (в виртуальной тор-

говле – 1 млн руб. в год на одну компанию), является серьезным ограничением в стра-

тегии развития предприятия, особенно для МСП. Для стартапов в технологичных и 

средне-технологичных видах деятельности стартовый капитал имеет огромное значе-

ние для закупки необходимого оборудования, аренды, пр. Вместе с этим особенно 

успешными были результаты сочетания федеральных инструментов и помощи регио-

нальных властей. 
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В настоящий период, когда проблема пандемии стала особенно остро ощу-

щаться в различных сферах общественной жизни особую актуальность приобретает 

поиск институтов, способных быстро реагировать на изменяющуюся экономическую 

конъюнктуру и содействовать успешному преодолению возникающих трудностей. Как 

показывает мировой опыт, в качестве подобных институтов вполне могут выступать 

социальные предприятия в силу того, что они по определению достаточно оперативно 

приспосабливаются к меняющейся экономической конъюнктуре и довольно быстро 

находят нетрадиционные способы решения острых социальных проблем. Именно по-

этому зачастую в промышленно развитых странах им уделяется особое внимание со 

стороны государства и они становятся объектами государственной поддержки как 

важнейшие стратегические факторы социально-экономического развития. Если по-

смотреть на опыт других стран, в частности, таких, как Великобритания и США, то мы 

видим, что государство нередко выполняет роль своеобразного мецената, выделяя 

средства на развитие социального предпринимательства в различных формах – в фор-

ме грантов, полученных от государственно-частных структур, и в форме государ-

ственных закупок. Так, например, в США администрация Б. Обамы предпринимала 

различные попытки создать систему частно-государственного партнерства для того, 

чтобы поддерживать развитие социального предпринимательства и импакт-

инвестинга. Одним из важнейших направлений в этом отношении было создание Фон-

да социальных инноваций, который предоставлял гранты социальным предприятиям и 

некоммерческим организациям на конкурсной основе. При этом соотношение между 

частным капиталом и государственным бюджетом составляло примерно 3/1. На сего-

дняшний день фонд выдал более 175 млн долл. в виде грантов. Более 200 организаций 

получили деньги. Фонд и его инновационная финансовая модель пользовались под-

держкой обеих партий в Сенате, что отразилось в факте того, что в совокупном бюд-

жете 2014 г. был увеличен размер финансовых средств для фонда до 70 млн долл., что 

стало наивысшим уровнем за пять лет его существования (Tyson, Greenblatt, 2014). 

При этом система выдачи гранта предполагала постепенное финансирование, в зави-

симости от успешности проекта, что таким образом исключало проникновение недоб-
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росовестных участников. Другой попыткой создать эффективную модель частно-

государственного партнерства в США явилась программа, получившая название «Вы-

плата за успех» (Pay for success). В контракте, заключаемым с инициатором социаль-

ного проекта, правительство устанавливало особую измеримую цель таким образом, 

чтобы она относилась к конкретному социальному проекту – например, снижению 

уровня рецидивизма среди малолетних правонарушителей или предоставления воз-

можности для обучения в раннем детстве для малообеспеченных групп населения и 

привлекало частного инвестора для того, чтобы оплачивать реализацию данного про-

екта. Стимулом для инвестора участвовать в данном проекте являлось обещание, что 

ему будет компенсирована основная сумма, которую он вложил в реализацию проекта, 

если цель проекта будет выполнена, и обещание получить прибыль, если цель проекта 

будет превышена. Однако существует риск: инвестор не получает никакого возмеще-

ния, если проект завершился безрезультатно (Tyson, Greenblatt, 2014). Что касается 

практики государственных закупок, то здесь наибольшая активность в этом плане про-

является в Великобритании. Согласно данным, которые приводит П. Холбрук, около 

140 млрд фунтов стерлингов ежегодно задействовано в практике государственных за-

купок для социальных предприятий в Великобритании (Holbrook, 2018). Другим аргу-

ментом в пользу признания активного участия государства в развитии социального 

предпринимательства может являться пример Сенегала, который имеет относительно 

высокий показатель по развитию социального предпринимательства, который обу-

словлен вовлеченностью власти в процесс привлечения иностранных инвестиций и 

упрощение легализации бизнеса. Так, упрощен доступ к недвижимости, а также созда-

ны гарантийные фонды, покрывающие риски, связанные с сельским хозяйством и со-

циальным предпринимательством (Sara, Minard, 2009).  

В настоящее время в России, к сожалению, в законе о малом и среднем бизне-

се не прописаны пункты о необходимости государственной поддержки социального 

предпринимательства. Вместо этого сказано, что государство может оказывать под-

держку социальным предприятиям (Федеральный закон…, 2019), что позволяет трак-

товать данный закон произвольно, то есть государство может и не оказывать никакой 

поддержки социальным предприятиям, если не сочтет это целесообразным. Подобный 

характер законодательства о социальном предпринимательстве является недопусти-

мым, учитывая тот факт, что даже в экономически развитых странах правительство 

считает своим долгом заботу о социальном предпринимательстве, не говоря о том, что 

в России такое чувство долга должно непременно должно присутствовать у предста-

вителей государственного аппарата, поскольку выгоды, которые приносит социальное 

предпринимательство для общества в целом оказываются гораздо больше, чем ресур-

сы, затраченные на его формирование и развитие. Особенно это становится актуаль-

ным в период пандемии, когда социальные предприятия демонстрируют более высо-
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кую эффективность, чем обычные предприятия в плане борьбы за безопасность в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции. 
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Возросший спрос на электромобили, привел к необходимости увеличения 

производственных мощностей по производству литий-ионных батарей. Это означает, 

что потребители становятся все более расположенными к покупке электромобилей. 

Автомобильные компании заказывают все больше аккумуляторов, и производители 

аккумуляторов реагируют на это. 

Аккумуляторные батареи становятся все лучше и дешевле. Средняя удельная 

энергия батарей растет на 4–5% в год, и на рынке появляется все больше новых, раз-

ных по химическому составу и сборке, батарей. Максимальные скорости зарядки так-

же растут. 

Цены на доминирующие в настоящее время литий-ионные аккумуляторы с 

2010 по 2019 г. упали на 87%, при этом средневзвешенная цена составила 156 долл. за 

кВтч. Цены на базовые материалы будут играть более важную роль в будущем, но 

внедрение нового химического состава, новых технологий производства и упрощен-

ной конструкции упаковки будет способствовать дальнейшему снижению цен (McKer-

racher, Dr. Izadi-Najafabadi и другие, 2021). 

К середине 2020-х гг. электромобили достигнут паритета цен с автомобилями 

внутреннего сгорания без субсидий в большинстве сегментов, но есть существенные 

различия по регионам. 

Ожидается, что мировые производственные мощности по производству литий-

ионных батарей к 2030 г. могут увеличиться в четыре раза по сравнению с 2019 г. и 

достичь 1,4 ТВтч. В эту сумму входит 119 предприятий по производству аккумулято-

ров, находящихся в эксплуатации, а также строящиеся или заявленные объекты от бо-

лее чем 50 компаний (Crider, 2020). 

Ожидается, что азиатские производители, такие как CATL, LG Chem и BYD, 

продолжат лидировать на рынке. Производственные мощности в Азиатско-

Тихоокеанском регионе составляют 80% от мировых производственных мощностей. 
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В течение следующего десятилетия регион останется лидером по производству литий-

ионных аккумуляторов. Китай доминирует на этом рынке и, как ожидается, удвоит 

свои мощности с 345 ГВтч в 2020 г. до более чем 800 ГВтч к 2030 г. LG Chem, Sam-

sung SDI и SK Innovation также увеличили мощности после того, как они получили 

право на субсидии от правительства Китая в 2019 г. (Argus Blog, 2019). 

При этом стоит отметить, что Европа становится более конкурентоспособной. 

В настоящее время на ее долю приходится всего 7% мировых мощностей. Ожидается, 

что в 2030 г. она вырастет до 25%, благодаря появлению новых компаний, таких как 

Northvolt и QuantumScape (Shahan, 2020). Кроме того, основные азиатские производи-

тели аккумуляторов также увеличивают присутствие в Европе. 

Под влиянием растущего спроса на аккумуляторы для электромобилей и си-

стем хранения, азиатские производители вкладывают значительные средства в новые 

заводы в Европе, например, завод CATL в Эрфурте, завод LG Chem во Вроцлаве и за-

вод Samsung SDI в Гёде. Местные производители, включая Northvolt и ACC (Randall, 

2020), также выдвинули амбициозные планы по расширению масштабов производства 

в Европе и локализации цепочки поставок аккумуляторов. 

Несмотря на рост в Азии и Европе, в Северной Америке производственные 

мощности аккумуляторов останутся на прежнем уровне в течение следующего десяти-

летия. Гигафабрика Tesla в Неваде сохранит свою центральную роль. Также строится 

Tesla Giga Texas (или Tesla Tera Texas), с приблизительной мощностью в 200 ГВтч 

(Fox, 2020; Lambert, 2020). 

Для полной картины, стоит привести оценки различных профильных агентств, 

которые дают свои прогнозы по производственным мощностям по выпуску аккумуля-

торов. Например, Bloomberg New Energy Finance (BNEF) ожидает 1 ТВтч производ-

ственной мощности аккумуляторов к 2025 г., в то время как Benchmark Minerals ожи-

дает 1 ТВтч мощности уже к 2022/2023 гг., 1,35 ТВтч к 2025 г. и 2,5 ТВтч к 2030 г., 

при этом на компанию CATL придется 332 ГВтч. Tesla будет четвертым по величине 

производителем, с мощностью 148 ГВтч в 2030 г. Такой разброс прогнозов, говорит о 

том, что рынок находится в фазе активного роста, и наверняка оценить будущие мощ-

ности будет возможно лишь через несколько лет, когда мы увидим паритет стоимости 

между электромобилем и авто с ДВС. 

Объема в 1 ТВтч достаточно для производства около 15 млн электромобилей 

(Bohlsen, 2019). Сейчас в мире продается порядка 90 млн автомобилей ежегодно и к 

2030 г. эта цифра вырастет до отметки в 100 млн единиц, то есть к этому времени 

электромобили могут занять от 20 до 40% от общих продаж. 

Главный вывод всего вышесказанного заключается в том, что в мире сейчас 

происходит глобальный сдвиг в автомобильной отрасли, на которой завязано огромное 

количество других отраслей, таких как производство аккумуляторных батарей, сырья, 
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микрочипов и многих других. Данный сдвиг стал возможен благодаря снижению сто-

имости батарей, государственным субсидиям, новым экологическим стандартам и бо-

лее осознанному потребителю. Объявленные планы по производству батарей говорят 

нам о том, что массовый переход на электромобили вполне может произойти за бли-

жайшие несколько десятилетий. 
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Ситуация на рынке e-mail-маркетинга за последние пять лет кардинально из-

менилась – если раньше многие даже не знали о том, что такое рассылки, теперь дан-

ный инструмент маркетинга широко известен. Несмотря на то, что дизайну e-mail-

рассылок уделяется особое внимание большинство подобных писем остается непрочи-

танными и не приносят ожидаемого эффекта. Основная причина этого кроется в том, 

что компании допускают серьезные ошибки в работе с разными сегментами аудито-

рии, с которой общаются одинаково, забрасывая письмами тех, кто их не открывает 

или вообще отписался от их получения (Ефимов, 2019). Это связано с отсутствием 

разработанной e-mail-стратегии компании. Для ее формирования необходимо опреде-

лить понятие e-mail-стратегии и выявить основные ошибки в процессе ее формирова-

ния, чему и посвящена данная работа. 

Стратегия e-mail-маркетинга – это комплекс целей и пошаговый план действий 

по их достижению и часть комплексной стратегии интернет-маркетинга (Ильин, 2017). 

Планирование стратегии всегда проходит по алгоритму. E-mail-стратегия должна от-

вечать на три основных вопроса (Александров, 2018): 

1) кому отправлять e-mail-рассылку (исследование клиентской базы, сегмента-

ция); 

2) что отправлять (контент-план, рубрики рассылки, дизайн); 

3) когда отправлять (триггеры, частота коммуникаций).  

Многие начинающие и опытные маркетологи, применяющие в своей деятель-

ности e-mail-рассылки, допускают ошибки, снижающие их эффективность, что приво-

дит к негативному отношению к данному инструменту. 

Самой распространенной ошибкой e-mail-стратегии является покупка базы 

подписчиков и рассылка писем по e-mail-адресам, которые не давали на это согласие 

(Филиппова, 2016). Такая практика приводит к быстрому выгоранию клиентской базы 

и снижению репутации компании – потребители воспринимают рассылки как спам и 

зачастую отписываются от них. Поэтому целесообразно отправлять письма только тем 
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пользователям, которые дали согласие на это (самостоятельно подписались на рассыл-

ку через форму подписки, согласились на получение рассылки при оформлении заказа 

или регистрации на сайте и т. д.).  

Для определения наиболее частых ошибок в e-mail-стратегии проведем срав-

нительный анализ применения e-mail-рассылок в IT-сфере (табл. 1).  

Таблица 1 

Сравнительный анализ применения e-mail-рассылок в IT-сфере 

Компания Характеристика 

Umbrella IT  подписка с помощью формы; 

 отсутствие welcome-писем; 

 низкая частота рассылки (1 раз в 3 месяца);   

 оформление рассылки в цветовой гамме эмблемы компании 

AERO  подписка с помощью формы; 

 применение welcome-писем; 

 низкая частота рассылки (1 раз в 3 месяца);   

 оформление рассылки в цветовой гамме эмблемы компании 

TAGREE 

 
 подписка с помощью формы; 

 применение welcome-писем; 

 частота рассылки (5–6 раз в месяц);   

 оформление рассылки в цветовой гамме эмблемы компании 

Omega-R  подписка с помощью формы;  

 отсутствие welcome-писем; 

 низкая частота рассылок (1 раз в месяц); 

 хедер письма не соответствует логотипу и фирменному стилю 

  

В ходе сравнительного анализа рассылок некоторых IT-компаний выявлены 

наиболее популярные пробелы в e-mail-стратегии – это отсутствие приветственного 

письма и нечастые рассылки, что свидетельствует о непроработанном контент-плане. 

Эти пункты являются важными так как, регулярные рассылки приучают пользователей 

к чтению писем с определенной периодичностью, а приветственные письма позволяют 

узнать о компании чуть больше и сформировать мнение.  

Существует мнение, что e-mail-маркетинг в IT-сфере не так эффективен, как 

например в электронной коммерции, но это далеко не так. Целью электронной ком-

мерции является увеличение продаж, тогда как e-mail-маркетинг в IT-сфере, прежде 

всего, направлен на выстраивание долгосрочных отношений и позволяет (Чеховской, 

2019): 

 сформировать имидж и повысить лояльность к компании. Когда читатель 

постоянно получает полезную информацию, убеждается в экспертности, автоматиче-

ски повышается лояльность и доверие к компании; 

 помочь клиентам разобраться в продукте. В рассылке можно подготовить 

подписчика: рассказать обо всех преимуществах продукта, постоянно отправлять ста-

тьи по данной теме, вызывая интерес; 

https://umbrellait.com/ru/blog/4-prichiny-pochemu-vashemu-proektu-nuzhen-mvp/
https://umbrellait.com/ru/blog/4-prichiny-pochemu-vashemu-proektu-nuzhen-mvp/
https://umbrellait.com/ru/blog/4-prichiny-pochemu-vashemu-proektu-nuzhen-mvp/
https://umbrellait.com/ru/blog/4-prichiny-pochemu-vashemu-proektu-nuzhen-mvp/
https://umbrellait.com/ru/blog/4-prichiny-pochemu-vashemu-proektu-nuzhen-mvp/
https://umbrellait.com/ru/blog/4-prichiny-pochemu-vashemu-proektu-nuzhen-mvp/
https://umbrellait.com/ru/blog/4-prichiny-pochemu-vashemu-proektu-nuzhen-mvp/
https://umbrellait.com/ru/blog/4-prichiny-pochemu-vashemu-proektu-nuzhen-mvp/
https://umbrellait.com/ru/blog/4-prichiny-pochemu-vashemu-proektu-nuzhen-mvp/
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 найти подписчиков в других каналах. В рассылках можно делать ссылки на 

другие площадки (Facebook, Вконтакте и т.д.), тем самым увеличивая там аудиторию; 

 увеличить охват, по данным Radicati Group, электронной почтой в 2019 г. 

пользуются почти 3 млрд человек; 

 поддерживать обратную связь с потребителем, что позволяет ему общаться 

с брендом, задавать интересующие вопросы и т.д. 

Поэтому e-mail-маркетинг является эффективным инструментом IT-компаний, 

который позволяет выстроить доверительные отношения с потенциальными клиента-

ми, получить обратную связь, повысить конверсию. 

Таким образом, в работе представлена сущность e-mail-рассылок, определены 

проблемы и ошибки их применения в IT-компаниях, что в дальнейшем позволит раз-

работать рекомендации по их устранению и на этом основании разработать e-mail-

стратегию компании как эффективный инструмент конверсии пользователей в посто-

янных клиентов.  
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Методы оценки рыночной стоимости (далее – стоимости) новых и подержан-

ных машин и оборудования (далее – машин) различаются. Стоимость новых машин 

оценивается по данным первичного рынка. Подержанные машины оцениваются путем 

умножения стоимости таких же новых машин на коэффициент годности (КГ, Percent 

Good Factor) (Федотова, 2018; Assessors’ Handbook 581, 2020; Assessors’ Handbook 582, 

1981). В конце (экономического) срока службы, когда далее невозможно или неэффек-

тивно использовать машину по назначению, она используется иначе (например, как 

набор запасных частей и металлолома). Такая машина имеет утилизационную стои-

мость (УС). Временно мы будем считать ее нулевой. 

Порой известны только марка (модель, модификация) и возраст оцениваемой 

машины. Тогда используют либо недостаточно обоснованные «универсальные» зави-

симости КГ от возраста (подробнее см. (Смоляк, 2016)), либо строят регрессионную 

зависимость цен машин от возраста, что не всегда возможно. В тех же целях мы при-

меняем метод, принятый в системах национальных счетов (СНС) (СНС 2008, 2012). 

Далее речь пойдет о машинах только одной марки. Согласно (Международные 

стандарты оценки, 2020) стоимость машины равна ожидаемой сумме дисконтирован-

ных выгод от ее рационального последующего использования. Выгоды, приносимые 

машиной в каком-то периоде, отражают стоимость производимой машиной продукции 

за вычетом операционных затрат (Европейские стандарты…, 2017) и рыночную 

арендную стоимость машины (СНС 2008, 2012). Динамика приносимых машинами 

выгод изучена недостаточно. В известных методиках она описана коэффициентами b 

уменьшения выгод, зависящими от возраста машины t и срока её службы T. Вид этой 

зависимости задаётся экзогенно. Часто принимают b = 1 или b = 1 – t/T. В СНС России 

и ряда других стран принимается    0,5b T t T t   . Однако такие допущения не 

имеют теоретических обоснований. Мы выводим зависимость b(t, T) из данных о ди-

намике операционных характеристик машин.  

Состояние машины мы характеризуем ее (накопленной) наработкой w. Примем, 

что доля простоев за каждый час использования машины и затраты за каждый час про-

стоя не зависят от w, а продолжительность и стоимость проведения технического обслу-
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живания и ремонта, приходящихся на каждый час наработки, линейно зависит от w. 

К тому же в конце срока службы T, которому отвечает предельная наработка W, машина 

должна приносить нулевые выгоды. Отсюда вытекают дифференциальные соотношения 

между наработкой машины, ее возрастом и приносимыми выгодами: 

   ,dt p qw dw dB g W w dw    . Это позволяет установить зависимость t(w), а затем 

определить интенсивность выгод dB dt  и коэффициент ее снижения. Если обозначить 

через h отношение коэффициента использования машины по времени в начале эксплуа-

тации к его значению в конце срока службы (обычно h = 1, 2–1, 7), можно получить, что: 

 
 2

1
, 1 .

1 1 1

h
b t T

h h t T

 
      

   (1) 

При известных возрасте (s) и сроке службы машины (T) и интенсивности 

приносимых ею выгод в начале эксплуатации (B0) ее стоимость C(s) выражается фор-

мулой:      
0 ,

T
r t s

s

C s B b t T e dt   , где r – ставка дисконтирования. Однако сроки 

службы машин – случайные. Мы объясняем это тем, что разные машины эксплуати-

руются в разных условиях, но в каждых конкретных условиях – рационально. В тео-

рии надёжности сроки службы машин обычно считают имеющими распределение 

Вейбулла с функцией надёжности    x N
P x e




  и плотностью 

     1 x N
p x x N e


 

 , где  и N – параметры формы и масштаба. При этом обычно 

 =1,25 – 5,0 (Острейковский, 2003). Среднее значение (S) и коэффициент вариации 

срока службы (v) при этом будут:      21 1 , 1 2 1 1 .S N v            

Имеющиеся данные о значениях  позволяют разделить машины на три класса. 

Первый класс включает машины, к чьей надёжности и срокам службы предъ-

являются повышенные требования. Это машины, достаточно сложные по конструкции, 

высокого качества изготовления, предназначенные для работы в стабильных условиях, 

либо производимые малыми сериями или в единичных экземплярах, ремонт которых 

практически невозможен или неэффективен. Для таких машин v = 0,22 – 0,38, и в сред-

нем здесь можно принять v  =  0,3, =  3,7.  

Второй класс включает машины, к надёжности которых предъявляются по-

вышенные требования, сроки службы которых особо не регламентируются и могут не-

однократно продлеваться. Сюда относятся машины, условия эксплуатации которых 

могут меняться в широких пределах, а также машины, работающие в стабильных 

условиях, к качеству изготовления которых не предъявляется особых требований. Для 

таких машин v  =  0,38 – 0,55, и в среднем здесь можно v  =  0,47,  =  2,25.  
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Третий класс включает машины и оборудование, к надёжности и срокам 

службы которых не предъявляется особых требований. В основном, это машины, про-

изводимые большими сериями, сравнительно простые по конструкции и легко ремон-

тируемые. Их надёжность мало меняется с возрастом, а работоспособность можно 

восстанавливать много раз, поэтому сроки их службы могут меняться в широких пре-

делах. Для таких машин v  =  0,55 – 0,8, и в среднем здесь можно принять v  =  0,65, 

 =  1,57.  

Стоимость машины возраста s определяется по формуле математического 

ожидания:        

 0 ,
T

r t s

s s

p T
C s B b t T e dt dT

P s


  

  
 
  , где p(T)/P(s) – имеет плотность рас-

пределения срока ее службы. Отсюда вытекает зависимость между КГ и относитель-

ным возрастом машины  – отношением её возраста к среднему сроку службы (S): 

 
 

 

 
   

 

   

0 0

0

T
r t S

S S

T
rt

p T
b t,T e dt dT

P SC S
k .

C
b t,T e dt p T dT


 

 




  
 

     
  
 
  

 

 

   (2) 

Для функций b(t,T), определяемых формулой (1), входящие сюда интегралы 

рассчитывались численными методами. Оказалось, что функция k() сильно зависит от 

параметра формы , в меньшей степени – от h, и практически не зависит от r и N. Ее 

графики для трёх указанных выше классов машин при разных h представлены на ри-

сунке.  

 

 

Зависимость коэффициентов годности машин разных классов от относитель-

ного возраста при разных h. 
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До сих пор речь шла о машинах с нулевой УС. При УС ≠ 0 удобнее использо-

вать показатель чистых выгод, учитывающий в составе затрат упущенную выгоду от 

утилизации машины. Оказывается, что в конце срока службы интенсивность чистых 

выгод становится нулевой, а формула (2) будет отражать отношение 

     УС 0 УСC s C  . При этом «настоящий» КГ будет связан с k() равенством:

       0 1C S C u k u     , где u  =  УС/C(0)- относительная утилизационная стои-

мость машины. 
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Обеспечение водой промышленных предприятий является одной из важных 

народнохозяйственных задач. Вода используется в технологических процессах произ-

водства и от качества работы систем водного хозяйства зависит не только качество и 

себестоимость конечной продукции, но и сроки эксплуатации оборудования, и уровень 

промышленной безопасности. Причем, количество воды, непосредственно поступаю-

щей в технологию в качестве действующего вещества (реагента) существенно меньше, 

чем используемой в различных вспомогательных процессах (Прохоров и др., 2009).  

Большинство систем водного хозяйства промышленных предприятий к насто-

ящему времени существенно изношены. Перед организациями, эксплуатирующими 

такие системы, встает ряд вопросов: стоит ли ремонтировать существующую инфра-

структуру, как сделать работу водооборотных систем, системы водоподготовки и 

очистных сооружений наиболее эффективной с минимальными затратами. Техниче-

ский аудит водного хозяйства позволяет определить фактическое состояние водного 

хозяйства предприятия, оценить максимально возможную эффективность его работы и 

разработать концепцию реконструкции водного хозяйства (Семенихин и др., 2013).  

Показано, что в целях оптимизации водного хозяйства предприятий требуется 

создание на них замкнутых и бессточных систем с заменой прямоточного водоснаб-

жения и сложных многостадийных схем очистки на локальные схемы с утилизацией 

ценных веществ и доведением образующихся отходов до товарного продукта или до 

вторичного сырья при минимизации материальных и энергетических затрат (Прохоров 

и др., 2009). Этим подходам соответствует разработанный для завода малотоннажной 

химии АО «ЭКОС-1» (Ст. Купавна, Московская область) энерго- и ресурсосберегаю-

щий комплекс водного хозяйства. Он охватывает все технологические и вспомога-
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тельные процессы предприятия, в которых используются водные ресурсы. В структуру 

разработанной на модульном принципе типовой интегрированной системы входят 7 

локальных подсистем (Трохин и др., 2016): оборотного водоснабжения; генерации па-

ра, сбора и обработки конденсата; получения обессоленной воды; получения высоко-

чистой воды; сбора и очистки загрязненных вод; очистки технической воды; горячего 

водоснабжения: 

 подсистема оборотного водоснабжения состоит из емкостей (бассейнов) ис-

ходной воды, охладителей (градирен), насосных станций, емкостей теплой воды, обо-

рудования для очистки, коррекции состава и химической обработки воды;  

 подсистема генерации пара, сбора и обработки конденсата включает в себя 

генерирующее оборудование (котельные, парогенераторы), подсистемы подготовки 

питающей воды, сбора, коррекции, химической обработки и возврата конденсата; 

 подсистема получения обессоленной воды для нужд производства (техноло-

гии, систем генерации пара, обеспечения дальнейшей очистки воды) включает обрат-

ноосмотические, ионно-обменные, дистилляционные установки, комплексы накопле-

ния и распределения воды, установки химической обработки воды, очистки и регене-

рации оборудования; 

 подсистема получения высокочистой воды для нужд технологии и обеспе-

чения лаборатории включает оборотно-осмотические установки, сорбционные, ионо-

обменные, фильтрационные и дистилляционные установки, емкости накопления и 

распределения воды, накопления дренажных и других стоков, химической обработки и 

регенерации оборудования;  

 подсистема сбора и обработки загрязненных вод (промышленный сток) 

включает промежуточные накопительные емкости, насосные станции, локальные 

очистные сооружения для химической обработки, отстаивания, очистки, перекачива-

ния к внешним приемникам или использования на предприятии;  

 подсистема получения технической воды для приема и подготовки сторон-

ней или артезианской воды включает в себя приемные, магистральные, распредели-

тельные трубопроводы, насосные станции, оборудование для водоподготовки (усред-

нения, умягчения, обезжелезивания, дезинфекции и др.);  

 подсистема горячего водоснабжения для обеспечения производственных и 

вспомогательных помещений горячей водой включает систему бойлеров, накопитель-

ных емкостей и перекачивающих станций, предназначенных для удовлетворения бы-

товых нужд предприятия и обогрева горячей водой теплообменного и вспомогатель-

ного технологического оборудования. 

Разработка системы водного хозяйства предприятия осуществлялась на базе 

наиболее современной и перспективной системы компьютерной поддержки – CALS-

технологии (Continuous Acquisition and Life cycle Support – непрерывная информаци-
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онная поддержка жизненного цикла продукта) (Гродзенский и др., 2014). В основе 

концепции CALS лежит комплекс единых информационных моделей, стандартизация 

способов доступа к информации и ее корректной интерпретации. Это позволило повы-

сить качество исследовательских и конструкторских работ, а также обеспечило полное 

компьютерное сопровождение всех этапов жизненного цикла. 

Сбалансированная работа всех подсистем водного хозяйства предприятия поз-

воляет добиться снижения потребления воды предприятием в целом до 20%, а энергии 

до 15% (Bessarabov et al., 2018). Созданная на АО «ЭКОС-1» типовая интегрированная 

система характеризуется: уменьшением потери воды, промышленных и условно-

жестких стоков, а также негативного воздействия предприятия на окружающую среду; 

повышением эффективности и безопасности производства.  
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Решение проблем в водном секторе (ВС) включают взаимосвязанные управ-

ленческие и технологические аспекты (EIP, 2012): инновации в управлении содей-

ствуют эффективной реализации коллективных целей, а управление ими имеет реша-

ющее значение для стимулирования технологических инноваций (ТИ).  

Основой политики в ВС является целостный подход (согласованность целей и 

действий органов исполнительной власти и заинтересованных структур, инклюзив-

ность, открытость и надежность информации) с опорой на ТИ и цифровые технологии 

(ЦТ) с интегрированием экологических, экономических, социальных аспектов в си-

стему управления (СУ) ВР. Речь идет о сведении технологических и организационных 

аспектов процесса управления ВР с опорой на экономику солидарности в единый ин-

ституциональный комплексный процесс (Ерзнкян, Фонтана, 2018), знаменующий пе-

реход к «умной воде» и интеллектуальным системам управления (ИСУ) ВР.  

Перспективы концепции «умной воды» огромны, особенно в развитии Internet-

of-things (сбор важных данных); Big Data (обнаружение скрытых закономерностей и 

корреляции, связанных с водой; интеграция «водных» данных со смежными для более 

широкого понимания эволюции воздействующих на ВР процессов); искусственного 

интеллекта (ИИ) и машинного обучения с приложениями, нацеленными на повышение 

устойчивости в ВС и могущими быть внедрены в ИСУ ВР.  

Объединение статистической базы, полевых наблюдений, методов имитацион-

ного моделирования, дистанционного спутникового зондирования поспособствует 

комплексной оценке состояния ВР и обеспечит информационную поддержку принятия 

управленческих решений и перехода к ИСУ.  

Зарубежный опыт ИСУ ВР многообразен: Платформа «Атлас городских вод 

для Европы» (Blue Cities) оценивает систему управления, в том числе в сравнении с 

лучшими практиками (Urban Water Atlas for Europe, 2018). Интерфейс Атласа пред-
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ставлен в инновационном формате: City Blueprint (интерактивный инструмент под-

держки принятия стратегических решений, анализирующий различные аспекты СУ ВР 

и предоставляющий индивидуальные варианты повышения устойчивости городских 

ВР) и City Amberprint (инструмент оценки прогресса города, в том числе в ИТ). Ин-

формационно-интерактивная платформа SANePLAN на основе ТИ помогает в планиро-

вании и управлении ВР (Seoane, 2017). Интерактивная веб-платформа Environment at 

Glance (ОЭСР) используется как инструмент мониторинга и оценки экологического 

прогресса, в том числе в отношении ВР, и отслеживания курса к устойчивому разви-

тию (OECD, 2020).  

Программа пространственного развития РФ, предложенная Президентом 

(2018), предполагает широкое использование ТИ и ЦТ, а также современных подходов 

в ЖКХ, которые «необходимо включать в стратегии социально-экономического разви-

тия регионов». В частности, децентрализованная модель перехода предполагает осу-

ществление цифровой трансформации при участии многих бизнес-игроков в условиях 

значительной емкости рынка технологий «умного города»; централизованная модель 

предполагает такое осуществление основных процессов во главе с органами местного 

самоуправления, при участии населения, бизнес-сообщества и технологических ком-

паний; модель локальных действий предполагает кооперацию города с крупным биз-

несом и технологическими игроками, цифровой трансформации подвергаются отдель-

ные инфраструктурные секторы.  

Важным на пути к интеллектуальному управлению являются совершенствова-

ние нормативно-правового регулирования (для стимулирования внедрения технологи-

ческих решений) и проведение институциональных изменений (для закрепления прио-

ритетов цифровой трансформации в стратегиях социально-экономического развития).  

На площадке Минстроя РФ ведется работа над разработкой методологии рас-

чета индекса технического состояния водной сферы, для «обеспечения единого пони-

мания состояния объектов в сфере водоснабжения …, которая бы позволила оциф-

ровать и тем самым убрать субъективизм при принятии управленческих решений в 

ВС» (источник: https://realty.interfax.ru/ru/news/articles/121473).  

Примером внедрения ИТ-платформ для перехода к ИСУ в ВС служит Феде-

ральный проект «Цифровой Обь-Иртышский бассейн» (в рамках реализации нацио-

нальных проектов «Экология», «Наука», «Образование», «Цифровая экономика РФ»). 

Эта платформа не только «наблюдательная», но и «решающая» и «управляющая». В 

рамках проекта ставятся технологическая и управленческая задачи – создать ИСУ ВР 

крупнейшего в России речного бассейна в качестве инструмента поддержки принятия 

решений для федеральных и региональных органов власти с опорой на Big Data и тех-

нологии «умных цифровых двойников» (УЦД). Речь идет о создании «техноприродно-

го объекта с определением критических факторов техногенной нагрузки и формирова-
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ние матрицы критических параметров и ограничений». Для автоматического сбора 

данных в регионе будет создана 1-я в России «цифровая фабрика» с использованием, 

как наземных датчиков, так и беспилотных летательных аппаратов и космического 

оборудования. Для обработки массива данных и его очистки от «мусора» планируют 

использовать УЦД, а возможности ИИ – для получения вариантов управленческих 

траекторий. 

Темпы цифровизации медленные, особенно в регионах. Директор Департамен-

та развития ЖКХ Минстроя РФ С.В. Никонова на Всероссийском Водном Конгрессе-

2020 подчеркнула, что отсутствие объективной информации о водных объектах сдер-

живает технологическое и экономическое развитие, затрудняет принятие управленче-

ских решений и переход к «умной воде», с другой стороны неэффективный государ-

ственный мониторинг и экологический контроль суть следствие медленного внедре-

ния ЦТ и ТИ. 
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В условиях продолжающейся эпидемии COVID-19 и, как следствие, замедле-

ния темпов экономического развития мировой экономики, огромный интерес пред-

ставляет опыт Китая в принятии мер по содействию национальной промышленности. 

Необходимо отметить, что базовые отрасли китайской промышленности утратили ди-

намику развития первого десятилетия нового XXI в. В 2019 г. суммарная прибыль в 

сталелитейной, химической, автомобилестроительной, нефтеперарабатывающей от-

раслях китайской промышленности снизилась на 37,6%, 25,6, 15,9, 42,5% соответ-

ственно. Среди основных причин выделим следующие: рост производственных из-

держек, падение спроса на продукцию указанных отраслей внутри КНР, проблемы с 

экспортом в США и другие страны. В итоге доходы промышленных корпораций за 

2019 г. выросли на 3,8%, хотя в 2018 г. этот рост составил 8,6%. С самого начала 

вспышки страшной инфекции в 2020 г. руководство КНР приняло ряд мер экономиче-

ского характера, нацеленные на поддержку своей промышленности. Были снижены 

ставки налоги на добавленную стоимость, отчисления на социальное страхование ра-

ботников предприятий, что позволило в первом полугодии с января по июнь использо-

вать в интересах производственного бизнеса порядка 1 трлн юаней. Кроме этого, была 

определена прямая государственная поддержка малых и средних предприятий Китая в 

размере 1,5 трлн юаней. Далее, был задействован развитый в Китае с 1990-х гг. про-

шлого века механизм государственно – частного партнерства. Лишь за первое полуго-

дие было утверждено 373 проекта, из которых 127 проектов напрямую нацелены на 

развитие инфраструктуры. Всего законодательно было утверждено более 90 актов 

поддержки китайской экономики за прошлый 2020 год. Хотя экономика КНР испытала 

колоссальный шок в 1 квартале прошлого года в форме падения общей прибыли про-

мышленных компаний на 36,7%, в целом за первое полугодие указанная выше в каче-

стве примера прибыль даже увеличилась на 4,8%. Скоординированные действия вла-

стей и бизнеса КНР позволили к августу прошлого года довести капитализацию 
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500 китайских компаний, лидеров бизнеса, до 3,86 трлн долл., увеличившись на 12,9% 

по отношению к 2019 г. (China’s 500…, 2020). Постепенное восстановление экономики 

Китая во втором квартале 2020 г. привело к росту доходов государственного бюджета 

страны на 3,2% по сравнению с 2019 г. за аналогичный период уже в июне 2020 г. 

Здесь необходимо отметить об удачной для экономики КНР экспансии на новые рын-

ки в рамках проекта «Один пояс, один путь».  

Эксперты отметили рост профицита внешней торговли КНР за июль 2020 года, 

63,3 млрд долл., в том числе рост экспорта на 10,4%. Это при том, что товарооборот с 

США сократился на 6,6%, с ЕС – на 1,8% за первое полугодие (Economic Watch…, 

2020a). Как результат, отмечено увеличение валютных резервов и на 31 июля 2020 г. 

составил 3,154 трлн долл. (Economic Watch…, 2020b). Такие результаты в управлении 

национальной экономикой в тяжелый кризисный период привели к росту прямых ино-

странных инвестиций за первое полугодие 2020 г. в IT сферу на 20,9%, в промышлен-

ный дизайн – на 35,7%. (China’s economy…, 2020; Factbox…, 2020).  

С учетом складывающейся ситуации в мировой экономике необходимо особо 

отметить настрой руководства КНР на технологические инновации в традиционных 

отраслях и создании новых высокотехнологичных отраслей в производственной сфере 

КНР. В феврале 2020 г. Госсоветом КНР принята директива о модернизации обраба-

тывающей промышленности. Планируется создание проекта общенациональной си-

стемы интеллектуального производства. Речь идет об использовании лучших мировых 

практик путем приобретения у профильных компаний ноу-хау по проектированию, 

производству и эксплуатации машинотехнических систем нового типа (О проекте со-

здания…, 2019). До 2023 г. планируется строительство в КНР 5 профильных центров 

инноваций и интеллектуального производства, 10 IT платформ коллективного пользо-

вания для ученых и инженеров (О программе…, 2019). И, наконец, драйвером восста-

новления темпов роста китайской экономики стало решение Госсовета КНР о созда-

нии так называемой «инфраструктуры нового типа». Мобильная связь 5G, высокоско-

ростной железнодорожный транспорт, электросеть сверхвысокого напряжения, систе-

мы Big Data, объединенные с системами промышленного интернета, интернета вещей, 

искусственного интеллекта. Уже в 2020 г. было запланировано финансирование в объ-

еме 3 трлн юаней, всего на 5 лет запланированы средства свыше 17,5 трлн юаней 

(О создании в Китае…, 2019). Согласно планам Министерства промышленности и ин-

форматизации КНР создание сети станций 5G позволит привлечь на эти цели пример-

но 1,2 трлн юаней, и обеспечит приток инвестиций в смежные отрасли порядка 

3,5 трлн юаней. В долларовом выражении это порядка 171 млрд и 500 млрд долл. со-

ответственно. На государственном уровне приняты также решения о развитии элек-

тронной торговли.  
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Все изложенное позволяет сделать вывод о серьезных перспективах дальней-

шего развития китайской промышленности, ее структурной перестройки.  
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Человеческий потенциал является важнейшей социально-экономической ком-

понентой, отражающей качественные характеристики населения и характеризующей 

потенциал общества к развитию практически во всех областях жизни страны.  

Существуют различные методики измерения и оценки человеческого потенци-

ала, разработанные отечественными и зарубежными учёными. Автором предложена 

методика расчета индекса человеческого потенциала регионов России по аналогии с 

Индексом человеческого развития (ИЧР), предложенного Программой развития ООН 

(ПРООН). Для этого было выбрано 6 показателей человеческого потенциала регионов, 

которые были разделены на две группы: позитивные и негативные. Для позитивных 

показателей были выбраны следующие: 1) коэффициент естественного прироста насе-

ления, на 1000 человек («Прирост»); 2) ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении, число лет («Продолжительность жизни»); 3) доля населения от 15 до 72 лет 

с высшим и средним специальным образованием, % («Образование»); 4) число посе-

щений музеев и театров, на 1000 человек населения («Культура»). Для негативных по-

казателей человеческого потенциала были выбраны показатели числа алкоголиков и 

наркоманов на 100 тыс. человек населения («Алкоголики и наркоманы») и число 

убийств и покушений на убийства на 100 тыс. человек населения («Убийства). Данные 

региональной статистики по выбранным показателям были собраны и подготовлены 

на основе сборников Росстата «Регионы России» и «Здравоохранение в России» за 

2018 г. 

Для начала были рассчитаны частные индексы по отдельным компонентам че-

ловеческого потенциала по формулам: 

ф мин

макс мин
i

y y
x

y y






; (1) 
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макс ф

макс мин
i

y y
x

y y






, (2) 

где i – номер показателя (от 1 от 6); xi+ – значение частного индекса для позитивных 

показателей; xi– – значение частного индекса для негативных показателей; yф – значе-

ние соответствующего показателя для конкретного региона; yмакс – максимальное сре-

ди всех регионов значение показателя; yмин – минимальное среди регионов значение 

показателя. 

Расчет интегрального индекса человеческого потенциала производился по 

формуле: 

6

1 6

ix
x  . (3) 

Результаты расчёта приведены в таблице. Среди регионов, показавших лучшие 

значения интегрального индекса, оказались следующие: г. Санкт-Петербург (0,76), 

Республика Ингушетия (0,72), г. Москва (0,71), г. Севастополь (0,7). Самые низкие 

значения интегрального индекса показали такие регионы, как: Еврейская автономная 

область (0,30), Магаданская область (0,33), Забайкальский край (0,34), Республика Ты-

ва (0,36), Курганская (0,38) и Амурская (0,38) области. 

Таблица 

Значения частных и интегрального индекса человеческого потенциала  

в регионах России за 2018 г. 

 

Образо-

вание 
Прирост Культура 

Продол-

житель-

ность 

жизни 

Алкого-

лики и 

наркома-

ны 

Убийства 

Инте-

граль-

ный ин-

декс 

Белгородская область 0,81 0,15 0,15 0,45 0,79 0,88 0,54 

Брянская область 0,70 0,08 0,15 0,33 0,43 0,89 0,43 

Владимирская область 0,66 0,05 0,23 0,30 0,52 0,83 0,43 

Воронежская область 0,57 0,10 0,08 0,42 0,56 0,90 0,44 

Ивановская область 0,67 0,03 0,12 0,30 0,67 0,80 0,43 

Калужская область 0,72 0,13 0,18 0,34 0,71 0,80 0,48 

Костромская область 0,77 0,11 0,19 0,34 0,54 0,91 0,48 

Курская область 0,87 0,07 0,11 0,34 0,70 0,90 0,50 

Липецкая область 0,80 0,12 0,07 0,39 0,62 0,89 0,48 

Московская область 0,73 0,28 0,13 0,44 0,66 0,85 0,51 

Орловская область 0,83 0,05 0,11 0,32 0,57 0,84 0,45 

Рязанская область 0,79 0,07 0,18 0,40 0,62 0,88 0,49 

Смоленская область 0,75 0,03 0,12 0,29 0,57 0,83 0,43 

Тамбовская область 0,73 0,02 0,14 0,41 0,55 0,83 0,45 

Тверская область 0,75 0,01 0,11 0,25 0,62 0,70 0,41 

Тульская область 0,73 0,00 0,25 0,33 0,63 0,84 0,46 

Ярославская область 0,77 0,12 0,37 0,36 0,66 0,85 0,52 

г. Москва 1,00 0,36 0,38 0,71 0,86 0,94 0,71 

Республика Карелия 0,76 0,12 0,16 0,26 0,83 0,75 0,48 

Республика Коми 0,81 0,26 0,09 0,29 0,66 0,65 0,46 
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Продолжение таблицы 

 

Образо-

вание 
Прирост Культура 

Продол-

житель-

ность 

жизни 

Алкого-

лики и 

наркома-

ны 

Убийства 

Инте-

граль-

ный ин-

декс 

Ненецкий ав. ок. 0,72 0,54 0,00 0,34 0,62 0,95 0,53 

Архангельская обл. без ао 0,79 0,17 0,18 0,35 0,74 0,62 0,47 

Вологодская область 0,73 0,17 0,22 0,31 0,73 0,77 0,48 

Калининградская обл. 0,75 0,25 0,22 0,40 0,69 0,89 0,54 

Ленинградская область 0,69 0,11 0,12 0,41 0,79 0,72 0,47 

Мурманская область 0,76 0,26 0,11 0,33 0,78 0,87 0,52 

Новгородская область 0,68 0,04 0,29 0,24 0,72 0,75 0,45 

Псковская область 0,71 0,00 0,34 0,23 0,60 0,77 0,44 

г. Санкт-Петербург 0,88 0,36 1,00 0,59 0,85 0,90 0,76 

Республика Адыгея 0,65 0,23 0,06 0,44 0,55 0,90 0,47 

Республика Калмыкия 0,75 0,38 0,05 0,46 0,77 0,77 0,53 

Республика Крым 0,67 0,18 0,35 0,36 0,64 0,85 0,51 

Краснодарский край 0,58 0,31 0,08 0,49 0,89 0,87 0,54 

Астраханская область 0,76 0,33 0,09 0,44 0,80 0,85 0,55 

Волгоградская область 0,73 0,17 0,25 0,44 0,82 0,85 0,54 

Ростовская область 0,64 0,17 0,09 0,42 0,67 0,88 0,48 

г. Севастополь 0,86 0,21 0,93 0,45 0,80 0,94 0,70 

Белгородская область 0,81 0,15 0,13 0,45 0,91 0,88 0,62 

Республика Дагестан 0,27 0,77 0,05 0,77 1,00 0,94 0,72 

Республика Ингушетия  0,47 0,87 0,07 1,00 0,79 0,91 0,57 

Кабардино-Балк. Респ. 0,51 0,51 0,08 0,62 0,76 0,93 0,54 

Карачаево-Черкес. Респ. 0,67 0,40 0,02 0,60 0,79 0,79 0,43 

Респ. Сев. Осетия-Алания 0,80 0,45 0,06 0,58 0,79 0,92 0,54 

Чеченская Республика  0,00 1,00 0,07 0,56 0,93 1,00 0,60 

Ставропольский край 0,64 0,31 0,08 0,48 0,74 0,88 0,59 

Респ. Башкортостан 0,80 0,29 0,08 0,35 0,70 0,80 0,52 

Республика Марий Эл 0,63 0,25 0,17 0,35 0,61 0,78 0,50 

Республика Мордовия 0,76 0,12 0,09 0,45 0,67 0,88 0,46 

Республика Татарстан 0,69 0,35 0,30 0,49 0,72 0,80 0,49 

Удмуртская Респ. 0,68 0,28 0,13 0,38 0,62 0,83 0,56 

Чувашская Республика 0,69 0,24 0,10 0,41 0,59 0,91 0,49 

Пермский край 0,68 0,24 0,13 0,27 0,71 0,74 0,49 

Кировская область 0,65 0,12 0,13 0,38 0,61 0,84 0,46 

Нижегородская область  0,74 0,12 0,15 0,33 0,45 0,78 0,45 

Оренбургская область 0,73 0,23 0,05 0,31 0,84 0,80 0,43 

Пензенская область 0,71 0,09 0,11 0,42 0,66 0,92 0,50 

Самарская область 0,83 0,20 0,11 0,37 0,84 0,88 0,48 

Саратовская область 0,77 0,13 0,10 0,41 0,67 0,90 0,54 

Ульяновская область 0,62 0,14 0,11 0,36 0,69 0,84 0,50 

Курганская область 0,61 0,11 0,08 0,27 0,59 0,61 0,46 

Свердловская область  0,70 0,25 0,12 0,30 0,80 0,78 0,38 

Ханты-Мансийский ао 0,79 0,63 0,07 0,49 0,81 0,86 0,49 

Ямало-Ненецкий ао  0,91 0,69 0,00 0,48 0,71 0,68 0,61 

Тюменская обл. без ао.  0,83 0,44 0,21 0,35 0,74 0,80 0,58 

Челябинская область 0,83 0,23 0,07 0,32 0,77 0,77 0,56 

Республика Алтай 0,64 0,54 0,11 0,26 0,76 0,46 0,50 

Республика Тыва 0,66 0,80 0,05 0,00 0,67 0,00 0,46 

Республика Хакасия 0,51 0,29 0,13 0,29 0,64 0,58 0,36 

Алтайский край 0,57 0,15 0,07 0,29 0,64 0,80 0,41 



XXI Всероссийский симпозиум «Стратегическое планирование и развитие предприятий» 

278 

Окончание таблицы 

 

Образо-

вание 
Прирост Культура 

Продол-

житель-

ность 

жизни 

Алкого-

лики и 

наркома-

ны 

Убийства 

Инте-

граль-

ный ин-

декс 

Красноярский край 0,56 0,30 0,16 0,27 0,81 0,67 0,42 

Иркутская область 0,59 0,31 0,12 0,18 0,71 0,60 0,46 

Кемеровская область 0,73 0,14 0,11 0,18 0,76 0,74 0,42 

Новосибирская область  0,62 0,27 0,11 0,34 0,84 0,80 0,44 

Омская область 0,61 0,24 0,14 0,34 0,68 0,83 0,50 

Томская область 0,67 0,32 0,13 0,40 0,83 0,82 0,47 

Республика Бурятия 0,67 0,47 0,11 0,27 0,79 0,33 0,53 

Респ. Саха (Якутия) 0,58 0,57 0,12 0,39 0,62 0,60 0,44 

Забайкальский край 0,44 0,34 0,09 0,16 0,67 0,37 0,48 

Камчатский край 0,73 0,31 0,10 0,23 0,38 0,65 0,34 

Приморский край 0,71 0,21 0,10 0,25 0,64 0,72 0,40 

Хабаровский край  0,74 0,27 0,09 0,23 0,61 0,60 0,44 

Амурская область 0,72 0,23 0,11 0,17 0,63 0,47 0,42 

Магаданская область 0,65 0,27 0,10 0,20 0,40 0,39 0,39 

Сахалинская область 0,64 0,31 0,15 0,22 0,43 0,65 0,33 

Еврейская авт. обл. 0,51 0,24 0,07 0,13 0,45 0,39 0,40 

Чукотский авт. округ 0,74 0,39 0,00 0,45 0,00 0,42 0,30 

Источник: рассчитано автором. 
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В основе исследования, представленного в данном докладе, были рассчитан-

ные автором данные по частным индексам развития человеческого потенциала в реги-

онах России за 2018 г. Среди компонентов человеческого потенциала, принявших уча-

стие в исследовании, оказались: 1) коэффициент естественного прироста населения; 

2) ожидаемая продолжительность жизни; 3) доля взрослого населения с образованием; 

4) число посещений музеев и театров; 5) процент алкоголиков и наркоманов; 6) про-

цент убийств и покушений на убийства.  

Для выявления региональной дифференциации в уровне развития человече-

ского потенциала в стране и группировки регионов со схожими наборами показателей 

был проведён многофакторный кластерный анализ методом k-средних. Результаты 

кластерного анализа представлены в таблице. 

Дадим краткое описание каждого кластера. 

Кластер 1 состоит из 30 регионов и является типичным для России. Здесь ре-

гионы объединены средним по стране уровнем образования; низкими уровнями есте-

ственного прироста населения и культуры, чуть ниже среднего по стране; средними по 

стране показателями продолжительности жизни и распространения алкоголиз-

ма/наркомании; низким уровнем убийств и покушений на убийства. 

Кластер 2 объединил в себе 2 города федерального значения, г. Санкт-

Петербург и г. Севастополь, характеризующиеся очень высоким уровнем образования, 

средним по стране (и низким фактически) естественным приростом населения, самым 

высоким в стране уровнем культуры, продолжительностью жизни выше среднего, а 

также низким уровнем алкоголизма и наркомании и одной из самых спокойных кри-

минальных обстановок в стране. 
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Таблица 

Результаты кластерного анализа регионов России  

по компонентам человеческого потенциала в 2018 г. 

№ кла-

стера 
Регионы, входящие в кластер 

1 Белгородская область, Воронежская область, Липецкая область, Московская область, 

Калининградская область, Ленинградская область, Мурманская область, Республика 

Адыгея, Волгоградская область, Ростовская область, Ставропольский край, Республика 

Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Удмуртская Республика, 

Чувашская Республика, Пермский край, Кировская область, Оренбургская область, Пен-

зенская область, Самарская область, Саратовская область, Ульяновская область, Сверд-

ловская область, Челябинская область, Алтайский край, Новосибирская область, Омская 

область, Томская область, Приморский край 

2 г. Санкт-Петербург, г. Севастополь 

3 г. Москва 

4 Ненецкий автономный округ, Республика Калмыкия, Краснодарский край, Астраханская 

область, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Респуб-

лика Северная Осетия – Алания, Республика Татарстан, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область без автономных 

округов 

5 Чеченская Республика 

6 Брянская область, Владимирская область, Ивановская область, Калужская область, Ко-

стромская область, Курская область, Орловская область, Рязанская область, Смоленская 

область, Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, Ярославская область, 

Республика Карелия, Архангельская область без автономного округа, Вологодская об-

ласть, Новгородская область, Псковская область, Республика Крым, Нижегородская об-

ласть, Кемеровская область 

7 Республика Коми, Курганская область, Республика Алтай, Республика Хакасия, Красно-

ярский край, Иркутская область, Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забай-

кальский край, Хабаровский край, Амурская область, Сахалинская область, Еврейская 

автономная область 

8 Камчатский край, Магаданская область, Чукотский автономный округ 

9 Республика Дагестан, Республика Ингушетия 

10 Республика Тыва 

Источник: рассчитано автором. 

 

Кластер 3 представлен г. Москва и практически идентичен предыдущему кла-

стеру, однако здесь наблюдается более низкий уровень культуры и на порядок более 

высокая продолжительность жизни. 

Кластер 4 включает 11 регионов со средним уровнем образования, вдвое выше 

среднего по стране естественным приростом населения, крайне низким уровнем куль-

туры, продолжительностью жизни выше среднего, распространением алкоголизма и 

наркомании ниже среднего и очень спокойной криминальной обстановкой.  

Кластер 5 представлен Чеченской республикой с уникальным набором харак-

теристик: наихудшим в стране уровнем образования, наилучшими индексами есте-

ственного прироста населения и криминальной обстановки, очень низким уровнем по-

сещения музеев и театров и продолжительностью жизни выше среднего. 
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Кластер 6 объединил в себе большое количество регионов (21) с крайне низким 

естественным приростом населения, средними по стране уровнями распространения об-

разования и культуры, чуть ниже среднего индексами продолжительности жизни и рас-

пространения алкоголизма и наркомании, спокойной криминальной обстановкой.  

В кластер 7 вошли 13 регионов, характеризующихся средним по стране индек-

сом образования, низкой продолжительностью жизни, индексом естественного приро-

ста населения чуть выше среднего, низкими индексами посещения музеев и театров, 

алкоголизма и наркомании, а также средним по стране индексом убийств и покушений 

на убийства. 

Кластер 8 представлен тремя регионами: Камчатский край, Магаданская об-

ласть и Чукотский автономный округ. В данном кластере наряду со средними индек-

сами образования и убийств, а также естественным приростом населения выше сред-

него, наблюдаются низкий индекс культуры, низкая продолжительность жизни, высо-

кий уровень алкоголизма и наркомании.  

В кластер 9 регион вошли две республики Северо-Кавказского федерального 

округа. Данные регионы уникальны тем, что обладают одними из лучших показателей 

по естественному приросту населения и продолжительности жизни, самыми низкими 

уровнями алкоголизма и наркомании, а также численностью убийств, но при этом 

очень низкими индексами образования и культуры.  

Последний кластер представлен Республикой Тыва с уникальным набором ха-

рактеристик человеческого потенциала, не позволившим включить её в другие класте-

ры. Здесь наряду со средними индексами образования и распространения алкоголизма 

и наркомании наблюдается очень высокий естественный прирост населения, крайне 

низкий индекс посещения музеев и театров, наихудшая продолжительность жизни и 

наибольший уровень преступности в стране.  
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В Национальных проектах, в частности (Указ Президента, 2018), сформулиро-

ван ряд приоритетных целей социального и экономического развития страны. В силу 

объективных условий, экономико-географических, технологических, институциональ-

ных, различий в уровне развития социально-экономического и природного потенциа-

лов, разные регионы и территориальные образования в разной степени способны 

участвовать в решении возникающих стратегических задач.  

На наш взгляд, инновационно-ориентированная государственная политика в 

сфере социально-экономического развития, должна принимать формы «точечного» 

целевого управления объектами, обладающими высоким потенциалом развития и 

вклада в решение приоритетных задач.  

В качестве объектов управления предлагается рассматривать региональные 

центры социально-экономического развития (РЦР), которые должны стимулировать 

формирование инновационной социоэкономической среды, человеческого, научно-

образовательного и потенциала нового качества.  

Общеэкономическая результативность РЦР определяется мультипликативны-

ми эффектами технологической, информационной, социальной, инфраструктурной 

взаимосвязанности и взаимодополняемости деятельности организаций в их составе, в 

тесной связи с органами исполнительной и законодательной власти, организациями 

гражданского общества. РЦР необходимо рассматривать как совокупность некоторых 

основных видов деятельности ориентированных на внешний спрос; сопряженных про-

изводств продуктов и услуг, обеспечивающих основную деятельность необходимыми 

инвестиционными и человеческими ресурсами, сырьем и материалами, результатами 

НИОКР; сферу потребления продуктов и услуг, генерируемых РЦР. Важнейшей функ-

цией РЦР является реализация механизмов «диффузии технологий» (Янч, 1970).  

Важное место в формировании вариантов стратегии ЦР занимает моделирова-

ние процессов его развития с целью определения социальных и экономических дея-
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тельности объектов, образующих РЦР. Предлагается использовать экономико-

математическую модель позволяющей рассчитать в динамике сбалансированные зна-

чения основных параметров создания новых производств.  

В основе модели лежат соотношения, увязывающие между собой в динамике 

такие, как: показатели: выпуск продукции и услуг; величину производственных из-

держек; объем инвестиций за счет реинвестирования прибыли, создаваемой в СЭС, в 

создание основных производственных фондов, с распределенным лагом; величину 

вновь создаваемых основных производственных фондов, в соответствие с принятым 

сценарием эффективности; вклад в ВРП, структура основных налогов, перечисляемых 

в федеральный и областной бюджеты; суммарный фонд заработной платы; и т.д.  

В рамках сценария, являющегося предметом моделирования, каждый вид дея-

тельности должен описываться достаточно просто, известным языком: формулирова-

ние требований к показателям экономической эффективности деятельности суще-

ствующих и проектируемых предприятий РЦР. Во-первых, вариантный анализ струк-

туры и объема инвестиций и производственной программы организаций РЦР и оценка 

их влияния на макрохарактеристики социально-экономического развития региона 

(рост ВРП, повышение доходов населения, прогрессивные изменения структуры заня-

тости и качества трудовых ресурсов, развитие инфраструктуры и пр.). Во-вторых, для 

структур, образованных организациями, связанными в «технологическую цепочку», 

возникает задача анализа условий, при которых достигается «баланс интересов» 

участников. В первую очередь имеется в виду взаимовыгодный баланс мощностей и 

установление «справедливых» цен. 

Информационной базой такой модели могут являться результаты частных про-

гнозов, касающихся динамики влияющих факторов, научно-технического прогресса в 

области технологии, динамики внешних условий. 

Соответственно, если встает задача выбора наилучшего варианта стратегии 

формирования РЦР, то необходимо моделировать совместную деятельность группы 

субъектов, варьируя условия и механизмы их функционирования. Очевидно, что такой 

анализ несет в себе значительный элемент экспертных оценок и, следовательно, ин-

струментарий моделирования должен быть максимально приспособлен к характеру 

деятельности экспертов. 

Модель должна позволять выстроить логическую последовательность анализа: 

от моделирования условий формирования «справедливой» цены на продукцию класте-

ра для потребителей с точки зрения критерия «цена-качество», до установления взаи-

моприемлевых цен для всех субъектов, участвующих в производстве конечной про-

дукции кластера.  

То есть, возникает необходимость определения возможностей достижения ба-

ланса финансовых интересов всех участников. Под взаимосбалансированными ценами 
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понимаются цены, которые обеспечиваю возможность всем участникам производ-

ственного процесса получать «нормальную» прибыль. То есть те цены, по которым 

участники согласны взаимодействовать друг с другом. Совершенно очевидно, что если 

в технологической цепочке один из участников неоправданно завысит цены на ресур-

сы, то кто-то из последующих субъектов не найдет спроса на свою продукцию. 

Основными сценарными экзогенными параметрами, относительно которых 

формируется вариант стратегии, сбалансированный по материально-вещественным и 

финансовым потокам, являются объем конечного спроса и уровень цен конечного 

спроса на продукцию, выпускаемую базовыми предприятиями, деятельность которого 

является предметом выработки стратегии. Важнейшими расчетными показателями яв-

ляются показатели финансовых результатов деятельности каждого производства, ко-

торые в свою очередь зависят от цена выпускаемую продукцию и потребляемы ресур-

сы. Эти цены выступают в качестве варьируемых управляющих параметров.  

Данные соотношения достаточно просты для аналитического формулирования 

и научные задачи заключаются исключительно в создании удобного программного 

аппарата, обеспечивающего нормальный язык описания экономических процессов. Он 

существует работами А. Ламтюгова, но может быть и далее развит, в зависимости от 

глубины познания социальных и экономических процессов.  
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В рамках Национальных проектов, в частности, (Указ Президента, 2018), 

сформулирован ряд приоритетных целей социального и экономического развития 

страны. В силу объективных условий, экономико-географических, технологических, 

институциональных, различий в уровне развития социально-экономического и при-

родного потенциалов, разные регионы и территориальные образования в разной сте-

пени способны участвовать в решении возникающих стратегических задач. Невоз-

можно обеспечить достижение сформулированных целей равномерно по всей терри-

тории страны и во всех отраслях, в первую очередь, в контексте задач инновационного 

развития и кардинального повышения производительности труда.  

В ряде работ, например, (Агафонов, 2017), была сформулирована методологи-

ческая позиция, заключающаяся в том, что если реализуется определенная государ-

ственная политика в сфере социально-экономического развития, то она должна при-

нимать формы «точечного» целевого управления объектами, обладающими высоким 

потенциалом развития и вклада в решение приоритетных задач.  

В качестве объектов управления предлагается рассматривать структурные об-

разования, которые можно определить, как региональные центры социально-

экономического развития (РЦР), которые должны стимулировать формирование новой 

инновационной производственно-технологической и социоэкономической среды, че-

ловеческого потенциала нового качества, научного, образовательного и инновацион-

ного потенциала.  

В силу индивидуальности регионов и центры развития также должны иметь 

свою индивидуальность, однако могут быть выделены общие черты. Во-первых, об-

щеэкономическая результативность его функционирования определяется мультипли-

кативными эффектами технологической, информационной, социальной, инфраструк-

турной взаимосвязанности и взаимодополняемости деятельности организаций в соста-

ве РЦР, органов исполнительной и законодательной власти, организаций гражданско-

го общества. РЦР необходимо рассматривать как совокупность некоторых основных 
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видов деятельности ориентированных на внешний спрос; сопряженных производств 

продуктов и услуг, обеспечивающих основную деятельность необходимыми инвести-

ционными и человеческими ресурсами, сырьем и материалами, результатами НИОКР; 

сферу потребления продуктов и услуг, генерируемых РЦР. Важнейшей функцией РЦР 

является реализация механизмов «диффузии технологий» (Янч, 1970).  

Второе важнейшее свойство РЦР – высокая средняя норма добавочной стои-

мости, которая генерируется по всей совокупности предприятий, входящих в его со-

став, и сопряженных производств. Именно этот фактор обеспечивает реализацию 

стратегию выравнивания социально-экономических потенциалов и, соответственно, 

качества жизни населения.  

Третье важное свойство – создание новых рабочих мест. Это требование выте-

кает из необходимости решения задач повышения качества жизни в регионе. Просто 

увеличение добавленной стоимости всего лишь увеличивает налоговую базу налога на 

прибыль, значительная часть которого перечисляется в федеральный бюджет. Новые 

же рабочие места, во-первых, формируют налоговую базу подоходного налога, во-

вторых, генерируют рост платежеспособного спроса и далее, через внутрирегиональ-

ный потребительский мультипликатор, способствуют росту ВРП, в-третьих, способ-

ствуют формированию человеческого потенциала нового качества. 

Априори сказать, что то или иное территориальное образование является РЦР, 

довольно сложно. Однако некоторые варианты могут быть рассмотрены в той или 

иной конкретной СЭС. Например, если принять оценку некоторых экспертов о том, 

что один человек, занятый в АПК, требует вовлечения в сопряженные виды деятель-

ности еще от 10 до 20 человек, то объекты АПК могут рассматриваться как потенци-

альные центры развития для некоторых аграрных районов. Также в качестве потенци-

альных РЦР можно предположить производство конкурентоспособных образователь-

ных или медицинских услуг, подготовку специалистов, конкурентоспособных на рын-

ке труда, научно-исследовательские разработки. При этом, критерием эффективности 

стратегических решений в сфере производства знаний является их востребованность 

на внутреннем и, в первую очередь, на внешнем рынках. На этой основе реализуется 

эффект вовлечения новых ресурсов, формирования спроса на новые технологии и ин-

новации в сфере управления, присоединения других, обеспечивающих, видов деятель-

ности к основному, конкурентоспособному, который играет роль локомотива, стиму-

лирующего производство в целом по всем предприятиям и организациям в составе 

РЦР. 

Из вышесказанного следует, что в составе РЦР необходимо выделять и анали-

зировать функционирование следующих функциональные подсистем. Базовые конку-

рентоспособные производства; обеспечивающие виды деятельности; производство и 

обслуживание оборудования для базовых и обеспечивающих видов деятельности; ор-
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ганизации, осуществляющие подготовку персонала в соответствие совокупными по-

требностями всех производств, локализованных на рассматриваемой территории; 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские организации; организации инве-

стиционно-финансового сектора, обеспечивающие инвестиционно-финансовые про-

цессы в РЦР; подсистемы информационного обеспечения и управления; организации, 

осуществляющие природоохранную деятельность и утилизацию отходов; элементы 

инфраструктуры: транспортно-логистической, информационной, рыночной, социаль-

ной. Существенно, что РЦР могут включать элементы некоторых государственных ор-

ганизаций таких, как, например, как агенства по стандартам, научно-образовательные 

центры, профессиональные объединения.  

Исходным пунктом разработки стратегии формирования ЦР является анализ 

целей, интересов и желательных состояний основных акторов социально-

экономических процессов и проблем развития рассматриваемого региона. В ходе ана-

лиза осуществляется: во-первых, анализ субъектов целеполагания, их интересов, во-

вторых, анализ целевых показателей и индикаторов, уровень достижения заданных 

значений которых, является критерием эффективности развития; в-третьих, анализ ме-

ханизмов внешнего регулирования и управления деятельностью систем, обеспечива-

ющих удовлетворение потребностей, являющихся предметом целеполагания.; в-

четвертых, анализируется степень расхождения между желательными и фактическими 

или экстраполируемыми значениям целевых показателей количественно характеризу-

ют проблемы в развитии данного региона. 
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На конференции «Системный анализ в экономике – 2020» (Афанасьев, 2021) 

автором были даны прогнозы на 2020 г. валовой добычи природного газа Газпромом 

(без Газпром нефти) в Тюменской области по производственной функции вида 

1963, 2

1Г  = Ф tG
t te 

 , 

исследованной в 1985–1991 гг., где Гt   валовая добыча газа в году t, Фt   среднего-

довая стоимость основных промышленно-производственных фондов в добыче газа в 

сопоставимых ценах 1990 г. в году t, 1963, 1tG    накопленная добыча газа с года начала 

добычи в Тюменской области (1963 г.) по год t–1 (Афанасьев, 2014).  

 

Рис. 1. Фактическая и прогнозная на 1992–2020 гг. добыча природного газа  

Газпромом без Газпром нефти) по производственной функции,  

исследованной в 1985–1991 гг., млрд м3 

Эта функция, исследованная в 1985–1991 гг., спрогнозировала на 2020 г. вало-

вую добычу природного газа Газпромом (без Газпром нефти) в Тюменской области в 
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объеме 413,1 млрд м3 (Афанасьев, 2021). По данным группы Газпром, в 2020 г. фактиче-

ская товарная добыча природного газа Газпромом (без Газпром нефти) в Тюменской 

области составила 397,9 м3. Таким образом, ошибка прогноза на 2020 г. составила 3,8%. 

Ошибка прогноза на 1992–2020 гг., т.е. на 29 лет вперед, получилась равной 4,7%. 

 

Рис. 2. Ошибки прогноза APE на 1992 – 2020 гг. добычи природного газа Газпромом 

(без Газпром нефти) по производственной функции, исследованной в 1985–1991 гг. 

(рис. 1) 
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Ограничения, введенные в 2020 г. в связи с пандемией коронавирусной ин-

фекции, привели к сокращению потребления в России автомобильного бензина (АБ) и 

увеличению потребления дизельного топлива (ДТ). Разнонаправленное влияние огра-

ничений на потребление каждого из моторных топлив связано с разницей в целях ис-

пользования транспортных средств, потребляющих АБ либо ДТ. Так АБ используется 

на транспорте, для которого наиболее характерны пассажирские перевозки, которые 

были сильно ограничены как минимум в первой половине 2020 г. ДТ потребляется 

преимущественно грузовым транспортом, спрос на который в 2020 г. увеличился вви-

ду роста спроса на курьерские услуги. Всего за 2020 г. отгрузки АБ на внутренний ры-

нок сократились на 5,1% относительно 2019 г. до 33,0 млн т, на ДТ – увеличились на 

12,4% до 42,9 млн т. 

Оптовые цены на моторные топлива на российском рынке, напротив, показали 

динамику противоположную потреблению. Так, согласно данным ФАС России, сред-

негодовая оптовая цена на АБ за 2020 г. увеличилась на 6,1% относительно предыду-

щего года до 46,4 тыс. руб./т, на ДТ – сократилась на 3,8% до 45,1 тыс. руб./т. 

Так как в рамках завершения налогового маневра в нефтяной отрасли в 2019 г. 

Федеральными законами от 3 августа 2018 г. № 301-ФЗ и от 30 июля 2019 г. № 255-ФЗ 

(в ред. от 29.09.2019) был введен демпфирующий механизм, в соответствии с которым 

у производителей моторных топлив появились некоторые ориентиры в виде условных 

цен. Представляется интересным посмотреть и проанализировать соотношение факти-

ческих и условных цен, и цен экспортной альтернативы, так как исходя из этих соот-

ношений, производители моторных топлив либо получают выплаты из бюджета РФ, 

стимулирующие поставки АБ и ДТ на внутренний рынок, либо, наоборот, совершают 

платежи в бюджет. На рис. 1 можно увидеть, что оптовая цена на моторные топлива в 

2020 г. в целом имела схожую динамику с ценой экспортной альтернативы, характери-

зующей цену АБ и ДТ на рынках Европы. 

При этом цены на моторные топлива на внутреннем рынке характеризовались 

меньшей волатильностью, по сравнению с европейскими ценами. В том числе в пери-

mailto:akimov.vn@mail.ru
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од наиболее строгих ограничений (март-май 2020 г.) снижение цен на российском 

рынке было менее сильным, по сравнению со снижением европейских цен. 

 

Рис. 1. Оптовая цена и цена экспортной альтернативы автомобильного бензина  

и дизельного топлива в РФ в 2019–2021 гг., тыс.руб./т 

Возможно такое поведение оптовых цен было обусловлено попыткой нефтя-

ных компаний минимизировать убытки, связанные с необходимостью совершать в 

2020 г. платежи в бюджет в рамках демпфирующего механизма (см. рис. 2). Согласно 

этому механизму, компании получают выплату из бюджета, если цена экспортной аль-

тернативы превышает условную цену. Так происходило на протяжении практически 

всего 2019 г., по итогам которого НПЗ получили из бюджета 282,2 млрд руб. в рамках 

демпфирующего механизма, согласно данным Министерства финансов РФ. В обрат-

ной ситуации, когда условная цена превышает цену экспортной альтернативы, уже 

компании совершают платежи в бюджет как за поставки АБ и ДТ на премиальный 

внутренний рынок. Так произошло в 2020 г., в котором, несмотря на пандемию коро-

навирусной инфекции, принцип действия демпфирующего механизма не был скоррек-

тирован, цена экспортной альтернативы ожидаемо оказалась ниже условной и компа-

ниям пришлось выплатить в бюджет 356,6 млрд руб. Цена экспортной альтернативы 

снижалась в первой половине 2020 г. вслед за сокращением цены на моторные топлива 

в Европе, где цены, формируемые по более рыночным принципам, снизились при от-

сутствии спроса в период ограничений, связанных с попыткой сдержать распростра-

нение коронавирусной инфекции. 

Таким образом, в 2020 г., в котором произошло сокращение реальных распола-

гаемых доходов населения на 3,5% относительно 2019 г., согласно данным Росстата, 

произошло «перекладывание» налоговых платежей на «плечи» населения, потребля-

ющего моторные топлива. 
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Рис. 2. Платежи из бюджета компаниям (+)  

и от компаний в бюджет (–) в рамках демпфирующего механизма 

В конце 2020 г. – начале 2021 г. ценовая ситуация на рынке моторного топлива 

России диаметрально изменилась. Рост цен на моторные топлива на европейском рын-

ке, вызванный увеличением цен на нефть в результате восстановления мирового по-

требления и ослабления доллара, привел к росту цены экспортной альтернативы на АБ 

и ДТ, что в свою очередь повысило внутренние оптовые цены. Дополнительное повы-

шательное влияние на внутренние цены на моторные топлива оказало повышение с 

1 января 2021 г. ставок акцизов на АБ и ДТ на 4% по сравнению со ставками, действо-

вавшими в конце 2020 г. В результате средняя по России розничная цена АБ АИ-92 

выросла с начала декабря 2020 г. по конец февраля 2021 г. на 2% до 44,4 руб./л, роз-

ничная цена ДТ – на 1,4% до 49,2 руб./л. Рост цен на моторные топлива вызвал недо-

вольство у населения, а правительство в свою очередь пообещало пристально следить 

за ситуацией. 

Таким образом, текущее налогообложение моторных топлив и ценовая поли-

тика (ориентир на условную цену) не формируют на внутреннем рынке условий, спо-

собствующих постепенному экономическому развитию страны, так как в период низ-

ких мировых цен на нефтепродукты на внутреннем рынке цены достаточно высокие и 

даже могут расти, а в период роста внешних цен внутренние цены начинают расти еще 

быстрее, что способствует инфляции затрат в экономике. 
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Российский рынок моторных топлив (МТ) характеризуется высокой волатиль-

ностью оптовых цен на автомобильный бензин (АБ) и низкой волатильностью рознич-

ных цен. Согласно рис. 1, за 2000–2020 гг. среднемесячное изменение (месяц к месяцу) 

оптовых цен на автомобильный бензин АИ92 составило 0,83 руб./л, а изменение роз-

ничных цен было в 3,2 раза меньше и составило 0,25 руб./л. 

 

Рис. 1. Изменение оптовых и розничных цен на автомобильный бензин АИ92  

в 2000–2020 гг. 

Высокая волатильность оптовых цен обусловлена применением принципа це-

нообразования нетбэк (Акимов, 2020), из-за чего они подвержены влиянию динамики 

мировых цен на нефть и нефтепродукты, и воздействием параметров налоговой систе-

mailto:akimov.vn@mail.ru
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мы в нефтяной отрасли, которая за последние 20 лет реформировалась достаточно ча-

сто. Низкая волатильность розничных цен на АБ обусловлена влиянием покупатель-

ной способности потребителей (в первую очередь, населения) и социальной значимо-

стью бензина, который включен в перечень непродовольственных товаров первой 

необходимости. 

Тем не менее, в некоторых случаях на розничном рынке МТ случались кризи-

сы, в которых происходил быстрый рост цен на АБ, что вызывало недовольство у по-

требителей и озабоченность у Правительства. В таблице приведена информация по 

кризисам рынков моторного топлива в 2000–2020 гг. 

Таблица  

Кризисы на рынке моторных топлив России в 2000–2020 гг. 

Период Причина кризиса 
Динамика оптовых и/или 

розничных цен на АИ92 
Способ разрешения кризиса 

Май-

сентябрь 

2004 г. 

Рост цен на МТ на 

внешних рынках 

Оптовые цены – рост на 

29,4% относительно уровня 

апреля до 11,8 руб./л в сен-

тябре 2004 г., розничные – на 

23,1% до 14,2 руб./л 

Повышение пошлин на экспорт 

МТ 

Июль 

2008-

сентябрь 

2009 гг. 

Спад мировых цен на 

МТ из-за финансового 

кризиса и их резкое 

восстановление вслед 

за ростом цены нефти 

Оптовые цены: спад на 50% с 

июля 2008 г. до 10 руб./л в 

январе 2009 г., за которым 

последовал рост на 87% до 

19 руб./л в сентябре 2009 г.  

Маржа АЗС в этот период 

сокращалась с 5-6 руб./л до 

2–3 руб./л  

Никаких мер не предпринима-

лось; ситуация стабилизирова-

лась вместе с окончанием фи-

нансового кризиса 

2011 г. Повышение акцизов, 

рост внешних цен на 

МТ, запрет на реализа-

цию АБ класса ниже 3 

Оптовые цены – рост на 

13,8% г/г до 20,9 руб./л, роз-

ничные – на 13,1% г/г до 

26,5 руб./л 

Договоренность Правительства 

с нефтяными компаниями об 

ограничении экспорта МТ; раз-

решение реализации АБ класса 

ниже 3; договор между 

Минэнерго и нефтяными ком-

паниями о резервировании бен-

зина для внутренних нужд 

2018 г. Рост внешних цен на 

МТ и ослабление рубля 

Розничные цены за январь-

май 2018 г. выросли на 7,7% 

до 40,9 руб./л, оптовые цены 

увеличились на 18,1% и по-

чти сравнялись с розничны-

ми и составили 38,8 руб./л 

Сокращение акцизов на МТ; 

отказ от планового повышения 

акцизов на МТ; договоренность 

Правительства с нефтяными 

компаниями о сдерживании ро-

ста цен; завершение налогового 

маневра; запуск демпфирующе-

го механизма 

 

Ниже приведено описание наиболее значимых кризисов из таблицы. 

Кризис 2004 г. – один из первых кризисов на рынке МТ в России в 2000-х гг. 

Из-за роста мировых цен на нефть, цены на нефтепродукты в Европе увеличились, что 

сделало экспорт моторных топлив из РФ более прибыльным, чем их поставки на внут-
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ренний рынок. В результате при росте производства АБ в РФ на 4,1% г/г до 30,5 млн т 

в 2004 г., его экспорт увеличился на 7,5% г/г до 4,22 млн т, а внутренние розничные 

цены – на 20,2% г/г до 12,9 руб./л. С целью урегулирования ситуации Правительство 

дифференцировало ставки экспортных пошлин (ЭП) для нефтепродуктов. Так для 

светлых нефтепродуктов ставка в ноябре 2004 г. была увеличена на 25,6% м/м до 

$57/т. Влияние новых мер, направленных на устранение дефицита моторных топлив в 

РФ, было недолгим – в 2005 г. экспорт АБ ускорил свой рост до 40,3% г/г, а розничные 

цены на АИ92 в РФ увеличились на 19,0% г/г. 

Кризис 2011 г. В 2011 г. оптовые и розничные цены на АБ сильно увеличи-

лись, как из-за повышения акциза более чем на 1 тыс. рублей (до 5143 руб./т), так и из-

за роста мировых цен на нефть и, соответственно, цены экспортной альтернативы на 

МТ. Экспорт МТ из РФ снова стал более прибыльным, чем поставки на внутренний 

рынок. Также причиной кризиса стал запрет с 2011 г. реализации в РФ топлива класса 

ниже 3, из-за чего НПЗ, которые не успели модернизироваться, не смогли поставлять 

свою продукцию на внутренний рынок. Кризису также способствовали ремонты сразу 

на четырех НПЗ. 

Дефицит МТ был отмечен на АЗС Алтайского края, Белгородской, Томской, 

Воронежской, Кемеровской областей, Сахалина, Бурятии и ряда других регионов. 

В мае 2011 г. Правительство договорилось с нефтяными компаниями о вре-

менной приостановке экспорта нефти, но цена на АБ все равно продолжила рост в ви-

ду дефицита: если в начале 2011 г. АБ на АЗС стоил в среднем по России около 24 

руб./л, то к осени его цена была выше 26,5 руб./л. Также вновь был разрешен оборот 

бензина 2 класса. Последствием кризиса стало повышение ЭП и заключение договора 

между Минэнерго и нефтяными компаниями о резервировании бензина для внутрен-

них нужд. 

Кризис 2018 г. возник в результате снижения в конце 2017 г. цен внутреннего 

рынка ниже уровня экспортной альтернативы из-за ослабления рубля и роста мировых 

цен на нефть. Это привело к снижению маржи АЗС и НПЗ уже в начале 2018 г. 

С января по май 2018 г. розничные цены на бензин в России выросли в сред-

нем на 8% при общей инфляции в 1,6%, при этом рост оптовых цен составил около 

18% и оптовая цена почти сравнялась с розничной. 

В этой ситуации Правительство снизило с 1 июня 2020 г. акциз на АБ на 

2000 руб. и отменило запланированное на 1 июля повышение акциза. Это позволило 

временно остановить рост цен на АБ. Однако осенью цены снова начали расти. Тогда в 

конце октября российские власти договорились с крупнейшими производителями 

нефтепродуктов о заморозке цен на АБ. 
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Также Федеральным законом от 3 августа 2018 г. № 301-ФЗ с 2019 г. было 

начато завершение налогового маневра и был запущен демпфирующий механизм, при-

званный стимулировать поставки МТ на внутренний рынок. 

Выводы. Проанализировав наиболее значимые за последние 20 лет кризисы 

на рынке моторных топлив России можно сделать следующие выводы: 

 наиболее частая причина кризисов – рост внешних цен на МТ, что делало 

экспорт АБ более прибыльным чем поставки на внутренний рынок; 

 кризисы часто устранялись Правительством в ручном режиме; 

 наиболее частой мерой для устранения кризисов было ограничение экспор-

та МТ либо путем повышения экспортных пошлин, либо путем договоренностей с 

нефтяными компаниями; 

 таким образом, несмотря на частые реформирования налоговой системы, 

российский рынок моторных топлив оставался и остается уязвимым перед новыми 

кризисами, причина появлений которых зачастую одна и та же. 
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Экосистемный подход при реализации процессов инновационного развития 

начал применяться сравнительно недавно, но успел доказать свою эффективность на 

различных уровнях экономики (Видякина, 2020). Данный подход предполагает, что 

инновации создаются не на уровне отдельных игроков, а на уровне бизнес-сетей, где 

агенты вступают в интерактивную кооперацию (коллаборацию) для совместного про-

изводства и для обеспечения эффективной коммерциализации инновационных разра-

боток.  

Особенности коллаборативного взаимодействия рассмотрены в целом ряде ра-

бот. Так авторы исследования (Trabskaja, Mets, 2019) прослеживают взаимосвязь меж-

ду предпринимательскими экосистемами и новыми бизнес-возможностями. Н.В. Смо-

родинская фокусирует внимание на инновационных кластерах, отмечая синергетиче-

ский потенциал данных структур на региональном уровне подчеркивая, что сетевые 

партнеры вырабатывают не только общую стратегию но также общую идентичность 

(Смородинская, 2017). 

Инновационная экосистема региона является одновременно и потребителем, и 

заказчиком инновационных продуктов, услуг направляемых в том числе и на создание 

комфортных условий для достижения конкурентоспособности территории.  

Интеллектуальная собственность как неотъемлемый атрибут технологического 

лидерства и инноваций остаётся недооцененной в исследовании проблематики разви-

тия экосистем размариваемого типа. Анализ характера постановки задач развития ин-

теллектуальной собственности на региональном уровне показал, что стратегическое 

видение и индикаторы развития сферы, как правило, закрепляются на уровне раздела 

или отдельной задачи комплексного документа (Иванова, Александрова, Аникеева, 

2020). Следует отметить, что в мировой практике интеллектуальная собственность вы-

ступает самостоятельным объектом стратегического планирования (Иванова, Алек-

сандрова, 2019). 

В качестве атрибута регионального бренда как правило выступают такие объ-

екты интеллектуальной собственности как товарные знаки (ТЗ), наименования мест 
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происхождения товаров (НМПТ), географические указания (ГУ). Сведения из Госу-

дарственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, 

Государственного реестра наименований мест происхождения товара и географиче-

ских указаний по факту формируют реестр производителей товаров, маркируемых за-

регистрированными средствами индивидуализации. По данным Роспатента, на 

31.12.2020 на территории Российской Федерации действует регистрация 493712-ТЗ, 

250-НМПТ. Подчеркивая интерес к регистрации средств индивидуализации отметим, 

что за 2020 г. в Роспатент подано 93 926 заявок на регистрацию ТЗ и 78 заявок на ре-

гистрацию НМПТ. По новому объекту интеллектуальных прав – ГУ подано в 2020 г. – 

44 заявки (Годовой отчет Роспатента). 

Современные потребители, довольно прогрессивны в понимании маркетинго-

вых технологий и все более требовательны и избирательны. Разумеется, появляются 

новые эффективные инструменты маркетинга в соответствии с постоянно меняющи-

мися требованиями покупателей: нейромаркетинг, селебрити маркетинг, продакт 

плейсмент, вирусный маркетинг и т.д. (Байков., Хакимова, 2018). Давая оценку пер-

спективности коллаборации брендов эксперты отмечают большой маркетинговый по-

тенциал этого инструмента для отдельных компаний, технологических и творческих 

кластеров. 

Коллаборация брендов в инновационной экосистеме региона рассматривается 

нами как эффективный бизнес-инструмент совместного продвижения ценностей. 

Функциональная конструкция коллаборационного бренда должна отображать 

не только идентичность правообладателей продукта, но и нести информацию потреби-

телю о поддержке производителя отраслевым сообществом. Кроме создания идентич-

ности, очень важно с помощью коммуникационных технологий транслировать в ин-

формационное пространство сообщения, разъясняющие суть этой идентичности. Для 

эффективного позиционирования и продвижения брендов в цифровой среде в кон-

струкции бренда должны входить знак цифровой маркировки. 

На рис. 1 представлена функциональная конструкция коллаборационного 

бренда участников инновационной экосистемы региона.  

Коллаборация должна быть понятна потребителю. В основе конструкции 

бренды отражающие совместные интересы, входящих в инновационную экосистему 

участников. Потенциальными участниками экосистемы могут быть производители 

продукции, образовательные организации, творческие союзы, музеи, туристические 

компании, администрации регионов.  

Поддержка производителя отраслевым сообществом или региональным или 

национальным брендом будет целесообразна на конкретных локальных рынках.  
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ТЗ – товарный знак;  

НМПТ – наименование места происхождения товара;  

ГУ – географическое указание. 

Рис. 1. Конструкция коллаборационного бренда участников  

инновационной экосистемы региона 

Информирование потребителя и других участников цифровой среды о леги-

тимности прав производителя производиться посредством цифровой маркировки. 

Например, «Честный ЗНАК» – национальная система цифровой маркировки и просле-

живаемости товаров . На рис 2 графическое изображение товарного знака системы 

маркировки «Честный ЗНАК» 

 

Рис. 2. Графическое изображение товарного знака  

системы маркировки «Честный ЗНАК» 

Таким образом, рассмотрение коллаборации брендов в качестве маркетингово-

го инструмента продвижения совместных ценностей участников инновационных эко-

систем представляется новым и перспективным для науки и практики регионального 

развития.  
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В докладе представлены к рассмотрению вопросы, связанные развитием тео-

ретических концепций конкуренции во взаимосвязи с кардинальными индустриаль-

ными изменениями в технологии, движущими силами технологических трансформа-

ций в части инфраструктурной/сетевой/естественно-монопольной составляющей, 

определением возможностей расширения спектра типов конкуренции, выявлением 

направлений управляющих воздействий по развитию конкуренции в рамках госрегу-

лирования. 

Периодически происходящие в экономике и обществе кардинальные измене-

ния существенным образом связаны не только с технологическими инновациями, но 

также с маркетинговыми и организационными. При этом новые формы рыночной ор-

ганизации, благоприятные условия рыночной конкурентной среды в определенной ме-

ре могут способствовать продвижению новых производственных технологий, играть 

роль катализатора процессов технологических изменений.  

Представления о конкуренции, допустимых ее типах и предпочтениях не оста-

вались неизменными. Импульсы для создания тех или иных достаточно универсаль-

ных концептуальных схем анализа конкурентных отношений изначально могут фор-

мироваться применительно к объектам различной степени общности, в том числе, при 

определении стимулирующей роли специальных типов конкуренции для условий от-

дельных отраслевых подсистем, включая инфраструктурные/сетевые/естественно-

монопольные. 

Основа для формирования положений, определяющих взаимосвязи технологи-

ческих направлений инновационного развития и организационных изменений – при-

нятые в (Oslo Manual Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 2005) 

подходы к структуризации основных типов инноваций, их классификации. Как из-
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вестно, эта классификация охватывает не только исключительно технологические 

(продуктовые и процессные), но также маркетинговые и организационные инновации. 

В свою очередь, импульс для расширения представлений об инноваци-

ях/нововведениях в значительной мере сформировало введение в типологию нововве-

дений такого инновационного направления, как создание новых организационных 

форм, рыночных структур в отрасли путем проведения реорганизации, обеспечения 

или подрыва монопольного положения другого предприятия (Шумпетер, 1982).  

Предлагается рассматривать процессы технологических и организационных 

изменений, происходящих по мере развертывания промышленных революций, с 

включением инфраструктурной/сетевой/естественно-монопольной составляющей и 

оценкой соответствия технологических и организационных изменений с акцентами на 

концептуальных/теоретических представлениях о развитии конкуренции, в том числе, 

в сферах естественных монополий (Белоусова, 2020).  

В классической экономической школе (Смит, 2017; Рикардо, 2016) свободная 

торговля и конкуренция рассматривались в контексте развития мануфактурного про-

изводства и происходившей первой промышленной революции – 1760–1840 гг., исхо-

дя из периодизации, представленной, например, в (Шваб, 2016). При этом одним из 

пусковых механизмов осуществления промышленной революции – в части транспорт-

ного, инфраструктурного обеспечения – стало строительство сети внутренних водных 

каналов (Туган-Барановский, 1998); далее – изобретение парового двигателя, развитие 

железных дорог, что определило развитие механического производства. 

 Развитие представлений о рынке в рамках неоклассики (Маршалл, 1993) сов-

пало с развертыванием второй промышленной революции (конец XIX – начало 

XX вв.), связанной с распространением электричества, внедрением конвейера и ростом 

значимости массового производства. При этом важнейшие инфраструктурные элемен-

ты (автомобильные, железные дороги и другие виды транспортного сообщения), сете-

вые технологии электрификации и связи в качестве ключевых составляющих во мно-

гом выступали в качестве движущих сил происходящих кардинальных индустриаль-

ных технологических изменений. В 1920–1930-е гг. и далее с позиций теории делались 

попытки оценки стремления конкурентной системы к монополии (Сраффа, 1999), с 

включением оценок статики и динамики, а также этики конкуренции (Найт, 2003, 

2009). Значительное развитие получили концепции, связанные с разработкой положе-

ний теории несовершенной, прежде всего, монополистической конкуренции (Чембер-

лин, 1996). 

Развитие третьей промышленной революции (начало 1960-гг. – конец XX вв.), 

идентифицируемой как компьютерной, цифровой и, особенно, четвертой промышлен-

ной революции, связано с синтезом цифровых технологий и их взаимодействием, в 

том числе, в рамках сетевых инфраструктурных систем. Для этого периода, прежде 
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всего, применительно к сферам естественных монополий, характерно дальнейшее раз-

витие динамического подхода и анализа конкуренции как процесса (Кирцнер, 2001) , 

прежде всего, на основе концепции конкурентоспособных рынков типа contestable 

(Baumol, Panzar, Willig, 1982). 

Структурные преобразования в сферах российских естественных монополий, 

проводимые начиная с середины 1990-х гг., в значительной мере – мероприятия органи-

зационного характера по обособлению/объединению видов экономической деятельно-

сти, сопровождающиеся изменениями форм собственности инфраструктурных пред-

приятий, и предполагающие формирование импульсов к последующим инвестициям. 

Анализ показывает, что принятие решений о реструктуризации инфраструк-

турных подсистем, как правило, проводилось без учета естественно-монопольной спе-

цифики, потенциала теоретико-прикладных обоснований, оценок динамических инди-

каторов деятельности – ключевых технологических детерминант (экономии от струк-

туры и др.), типов конкуренции, совместимых с естественной монополией (Белоусова, 

Васильева, 2019).  

Соответственно, не задействованы важные потенциально эффективные резер-

вы проводимых преобразований, обеспечивающие обоснования организационных из-

менений с позиций теории, согласованные с особенностями технологии в рассматри-

ваемых сферах и определяющие возможность и необходимость перехода на новый 

технологический уровень. Учитывая настоятельную необходимость динамичности 

развития, принципиально важным направлением управляющих воздействий является 

обеспечение возможностей создания в системе госрегулирования общих условий для 

интенсификации инновационных процессов с использованием расширенного спектра 

конкурентных/ конкурентоспособных рыночных сред.  

При этом роль инфраструктурной/сетевой/естественно-монопольной сферы 

проявляется не только как значимой движущей силы индустриальных технологических 

трансформаций, но и в части расширения возможностей использования концептуальных 

подходов к обоснованию организационных мероприятий, изначально формируемых в 

этой сфере (в рамках принятых гипотез и установленных ограничений). 

В стратегическом плане необходимо обеспечить условия для поступательного, взаимо-

проникающего движения технологических изменений и развития конкурентных отно-

шений, выработку приемлемых моделей их взаимодействия, в идеале – формирования 

адекватных моделей конкурентного поведения не только как фона развертывающихся 

масштабных технологических изменений, но и импульса для их интенсификации.  
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На первом этапе наших исследований (Глушко и др., 2019) качество транспорт-

ной инфраструктуры рассматривалось на основе совокупного анализа двух независимых 

международных отчетов: отчёта о глобальной конкурентоспособности (The Global 

Competitiveness Report, ежегодный доклад Всемирного экономического форума) и рей-

тинга глобального показателя доходности (Global liveability index, The Economist 

Intelligence Unit – EIU). Основной предложенный ими критерий «качество жизни» – Ин-

декс глобальной конкурентоспособности (The Global Competitiveness Index).  

В данной работе в основу декомпозиции положен указ Президента Российской 

Федерации «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года» (№ 474 от 21.07.2020). На верхнем уровне иерархии рассматривались сле-

дующие национальные цели (рис. 1): сохранение населения, здоровье и благополучие 

людей; возможности для самореализации и развития талантов; комфортная и безопас-

ная среда для жизни; достойный, эффективный труд и успешное предприниматель-

ство; цифровая трансформация.  

В качестве элементов 2-го уровня рассматриваются целевые показатели, ха-

рактеризующие достижение национальных целей к 2030 г. Так, объекту 1-го уровня 

«комфортная и безопасная среда для жизни» соответствуют следующие целевые пока-

затели: улучшение жилищных условий, создание устойчивой системы обращения с 

твердыми коммунальными отходами, улучшение транспортной инфраструктуры, лик-

видация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, сниже-

ние выбросов опасных загрязняющих веществ.  
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Рис. 1. Верхний уровень системного анализа автотранспортной инфраструктуры 

Для детального отображения влияния качества автодорог на общий показатель 

качества транспортной инфраструктуры Российской Федерации нами был проведен 

комплекс системных исследований, в ходе которого была предложена адаптация и де-

композиция диаграммы типа IDEF0 (Integration Definition for Function Modeling) 

(Усков и др., 2015) с выделением функций и уточнением внутренних связей между 

ними (рис. 2).  

 

Рис. 2. Диаграмма IDEF0 для анализа «Качества транспортной инфраструктуры» 
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На следующем этапе декомпозиции рассматривается оценка транспортной ин-

фраструктуры по показателю «Автомобильный транспорт». По данным The Global 

Competitiveness Report эта оценка зависит от прямолинейности дороги, скорости дви-

жения и качества дорожной инфраструктуры (Глушко и др., 2018). 

На последнем этапе декомпозиции анализируется комплекс индикаторов, вли-

яющих на качество автотранспортной инфраструктуры. Они группируются по четы-

рем основным кластерам: природно-климатические условия; состояние автодорог; 

уровень технологической культуры; интенсивность транспортной нагрузки (Бессара-

бов и др., 2013). В критерий «Уровень технологической культуры» входят показатели, 

связанные с обработкой автодорог материалами дорожной химии: противогололедны-

ми материалами (Glushko et al., 2018) и дорожными пропитками (Priorov et al., 2019). 

На системном анализе этих показателей заканчивается декомпозиция автотранспорт-

ной инфраструктуры. 
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При сравнительном анализе проектов промышленных предприятий и произ-

водств следует учитывать ряд новых факторов. Среди них: возможные торговые вой-

ны, динамика наращивания добавленной стоимости, Парижское соглашение по клима-

ту, утилизация и вторичное использование отработанной продукции. 

Возможные торговые войны, в частности, между США и Китаем, могут в су-

щественной степени изменить картину производства, экспорта и импорта промышлен-

ной продукции в мире в целом и в отдельных странах, включая Россию. Безусловно, 

анализ мирового рынка является составной частью технико-экономического обосно-

вания любого проекта. Но, как правило, такой анализ проводится при условии стацио-

нарного состояния международных правил торговли. Торговые войны, в частности, 

между двумя крупнейшими экономиками мира, могут в существенной степени изме-

нить сложившуюся картину экспортно-импортных операций. 

Методология исследования возможных перемен в направлениях и масштабах 

экспортно-импортных потоков в случае торговых войн между США и Китаем, кото-

рые, естественно, коснутся и России, разработана в ЦЭМИ РАН при участии китай-

ских ученых. Методология основана на использовании так называемых агентоориен-

тированных моделей и предполагает использование суперкомпьютеров (Макаров, Ву 

и др., 2019; Макаров, Ву и др., 2020). Экспериментальные расчеты пока охватывали 

укрупненные группы продуктов, и результаты носили обобщенный характер. В част-

ности, было показано, что наибольшие потери могут понести страны с сырьевой ори-

ентацией. 

Важным моментом, который следует учитывать при сравнительном анализе 

проектов, является положение продукции проекта на кривой роста добавленной стои-

мости. В промышленности все более четко проявляется тенденция к производству ин-

новационной продукции с более высокой добавленной стоимостью (Дементьев, 

Устюжанина, Евсюков, 2018; Кудинова, 2019). 
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Одной из важнейших проблем современности является проблема изменения 

климата и последствия такого изменения. Основное влияние на изменение климата 

оказывает сжигание органического топлива, при котором в атмосферу попадает диок-

сид углерода (СО2), являющийся причиной парникового эффекта, приводящего к по-

вышению температуры. Ряд стран, в первую очередь страны, входящие в Европейский 

Союз (ЕС), разработали программу безуглеродной энергетики, основанную на исполь-

зовании возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и других мер, в частности, специ-

альных углеродных налогов и системы торговли квотами на выброс СО2. Страны ЕС 

намереваются внести меры трансграничного углеродного регулирования (ТУР). 

В первую очередь такие меры коснутся России, как крупнейшего экспортера нефти, 

газа, нефтепродуктов, угля (Парфирьев, Широв и др., 2021). 

И, наконец, важным вопросом при сравнительном анализе проектов является 

проблема утилизации отходов промышленного производства и повторного использо-

вания, в некоторых странах не один раз, продукции перерабатывающей промышлен-

ности. В основе утилизации отходов лежит раздельный сбор и программы специали-

зированной переработки отходов с возможностью превращения отходов в полноцен-

ную продукцию, что, в свою очередь, может привести к корректировке намеченных 

объемов производства этой продукции. 
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В объединенную модель включены различные агенты для составления матема-

тической вычислимой имитационной модели: транспорт, связь, банковский и нефтега-

зовый сектор, бюджетный и отраслевой, а так же интегрированное домашнее хозяй-

ство (население). В работе рассматривается блок математической вычислимой имита-

ционной модели, посвященный одному из экономических агентов, характеризующий 

доступность средства связи, а именно возможность выхода в Интернет и просмотра ТВ 

среди населения и домашних хозяйств в регионах на территории РФ. В разрезе модели 

рассматриваются экономические агенты, при этом агент- «связь» рассматривается в 

первые. Для детального построения модели нам потребовалось проанализировать по-

ставщиков связи в регионы и доступность услуг среди разных слоев населения, а так-

же вопросы, касающиеся накоплений и сбережений. То есть на данном этапе исследо-

вания задается гипотеза о том, что люди, откладывающие сбережения в валюте чаще 

пользуются услугами связи, нежели живущие в кредит агенты. Такое предположение в 

первую очередь связано с ростом спроса на ценные бумаги в период пандемии.  

Таким образом, для первого этапа исследования (таблица) выбрана региональ-

ная принадлежность агента, спрос на услуги связи в данном регионе, полученные 

агентом ссуды, кредиты, и отложенные накопления, в том числе и заработок домохо-

зяйства (семьи) за календарный месяц, с учетов уплаты всех налогов и сборов. В таб-

лице приведен статистический анализ по всем регионам, соответственно приведенные 

данные могут выдавать ошибки. Помимо этого в работе рассмотрено потребление 

сельскохозяйственных товаров и услуг и продуктовый бартер среди одного домохо-

зяйства или семьи.  
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Таблица  

Сводный отчет по наблюдениям 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS-HSE)», 

проводимый Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» и 

ООО «Демоскоп» при участии Центра народонаселения Университета Северной Каролины в 

Чапел Хилле и Института социологии Федерального научно-исследовательского социологическо-

го центра РАН [Электронный ресурс] // Сайты обследования RLMS-HSE. URL: 

http://www.cpc.unc.edu/projects/rlms и http://www.hse.ru/rlms (дата обращения 12.10.2020). 
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С.П. Бушанский 

АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ  

СТРОИТЕЛЬСТВА МОСТА ЧЕРЕЗ Р. АХТУБУ 

Бушанский Сергей Петрович, к.э.н., старший научный сотрудник, ЦЭМИ РАН, Москва, 

Россия, ergr190@rambler.ru 

Ключевые слова: изменение стоимости инвестиционного проекта, перерасход стоимо-

сти строительства, социально-экономическая эффективность, апостериорный анализ 

проекта, индексы цен, индексы изменения сметной стоимости.  

Стоимость строительства автодорожного мостового перехода 

(мост + подходы) через р. Ахтубу в 2003 г. оценивалась в 160 млн руб. в базовых це-

нах 1991 г., а при разработке инженерного проекта в 2007 г. – в 8,6 млрд руб. с НДС в 

ценах II кв. 2006 г. (примерно 195 млн руб. 1991 г. без НДС). Предполагалось, что  

1-я очередь движения будет введена в эксплуатацию в 2010 г. (2 полосы движения), а 

2-я (4 полосы) – в 2012 г. и что в 2013 г. будет введена в эксплуатацию 2-я очередь мо-

ста через р. Волгу (не введена до сих пор, проектная документация не обновлена).  

В июле 2009 г. заключен контракт на строительство объекта (полное развитие) 

стоимостью 14,28 млрд руб. (в 2009 г. – 1,47 млрд руб., в 2010 – 7,76 млрд руб., в 

2011 – 5,05 млрд рублей). В итоге 1-я очередь была введена в эксплуатацию в декабре 

2017 г., а 2-я – в конце июня 2020 г.  

Данные относительно перерасхода в период строительства противоречивы. 

Согласно отчету Счетной палаты (далее – СП) «Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий под-

программы «Автомобильные дороги» за период с 2012 по 2013 год», при оплате работ 

в 2012–2013 г. перерасход по причине необоснованного применения прогнозных ин-

дексов-дефляторов составил 887,6 млн руб. Согласно отчету СП, прогнозные индексы-

дефляторы могут быть использованы только для уточнения начальной (максимальной) 

стоимости контракта. Однако не указан правильный способ перерасчета стоимости. 

Вместе с тем арбитражным судом установлено (решение от 19.09.2019 г. по 

делу № А12-45430/2018), что общая стоимость выполненных работ, рассчитанных 

истцом (подрядчиком) с применением индекса-дефлятора, не превышает установлен-

ную контрактом твердую цену. Заказчиком оплата работ по контракту за 2012–2014 гг. 

осуществлялась с применением прогнозных индексов-дефляторов инвестиций в ос-

новной капитал. Соответственно, «отношения по применению индексов-дефляторов 

можно считать установленными между сторонами». 

mailto:ergr190@rambler.ru
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Чтобы выяснить, действительно ли имелось заметное увеличение стоимости 

строительства, сравним предполагаемое финансирование по контракту с фактическим 

в сопоставимых ценах. Для этого пересчитаем в постоянные цены стоимость работ по 

контракту 2009 г.  

Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации – 

8,91 млрд руб. (в ценах III квартала 2006 г.), в том числе строительно-монтажные ра-

боты (СМР) – 7,31 млрд руб. (82,0%). Стоимость принимаемых основных фондов – 

14,24 млрд руб., в том числе СМР – 13,74 млрд руб. (96,5%). Полагая, что доля СМР в 

фактической стоимости и предполагаемой по контракту примерно одинаковая, оценим 

начальную (максимальную) контрактную цену примерно в 7,31/0,96,5  7,57 млрд руб. 

в постоянных ценах.  

В письме Минэкономразвития от 21 августа 2007 г. № 12529-ГГ/Д03 приво-

дятся следующие прогнозные значения индексов-дефляторов, в % к предыдущему го-

ду: в 2009 г. – 108,0, в 2010 г. – 108,0, в 2011 г. – 107,6. Стоимость работ, предусмот-

ренная контрактом 2009 г., в среднегодовых ценах 2008 г. – 12,04 млрд руб., в пере-

счете на смету в ценах III квартала 2006 г. – примерно 7,44 млрд руб. Полученные 

оценочные значения (7,57 и 7,44) не противоречивы.  

Фактический объем финансирования (см. табл.) можно оценить на основе от-

чета СП и судебного решения, в котором указаны лимиты бюджетного финансирова-

ния. Согласно отчету СП, на начало 2012 г. стоимость выполненных работ составила 

примерно 3,0 млрд руб., в конце 2012 г. выделено 2,75 млрд руб. Оценка в постоянных 

ценах выполнена на основе индексов цен производителей на строительную продукцию 

для Волгоградской области, публикуемых Росстатом. 

Таблица 

Фактическое финансирование проекта 

Годы 
В ценах  

соотв. лет 

В среднегодовых 

ценах 2008 г. 
Годы 

В ценах  

соотв. лет 

В среднегодовых 

ценах 2008 г. 

Всего 17,27 11,93 2014 2,06 1,42 

2009 1,51 1,55 2015 1,00 0,65 

2010 0,25 0,24 2016 4,22 2,54 

2011 1,24 1,12 2017 0,96 0,54 

2012 2,75 2,09 2018 1,22 0,60 

2013 0,94 0,67 2019 1,12 0,51 

 

Сравнение фактических (11,94 млрд руб. – без учета исковых требований) и 

предусмотренных контрактом объемов финансирования (12,04 млрд руб. в среднего-

довых ценах 2008 г.) позволяет сделать осторожный вывод (учитывая приблизитель-

ность оценок), что заметного увеличения стоимости в период строительства не было. 

Проведенный анализ отчета СП и решений арбитражных судов показывает 

следующее. Во-первых, в России отсутствуют общепринятые правила индексации 
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стоимости строительных работ на случай нарушения предусмотренных контрактом 

сроков. Прогнозные дефляторы, конечно, неточны, но других подходящих показате-

лей, публикуемых официально, нет. Отчетные индексы цен на СМР Росстата по реги-

онам появляются с запозданием в два года и дают оценки декабрь к декабрю. Поквар-

тальные прогнозные индексы изменения сметной стоимости не соответствуют факти-

ческой инфляции. Так, по индексам Росстата цены производителей на строительную 

продукцию в Волгоградской области выросли с декабря 2010 по декабрь 2003 г. в 

2,24 раза, а индекс изменения сметной стоимости с IV квартала 2010 г. по IV квартал 

2003 г. в том же регионе равен 6,36/2,182,92. Для периода с 2019 по 2010 гг. эти же 

показатели составили, соответственно, 2,04 и 7,36/6,361,16. Для сравнения, по Мос-

ковской области эти же индексы с 2010 по 2003 г. равны 2,71 и 6,87/2,582,66, а с 2019 

по 2010 г. – 1,88 и 8,69/6,871,26. Есть очевидная необходимость в оперативных офи-

циальных данных по индексам цен в строительстве и документе, разрешающем их ис-

пользование при пересчете стоимости работ. 

Во-вторых, имеется неясность с методологией оценки эффективности исполь-

зования бюджетных средств, положенной в основу отчета СП. В России есть широкий 

выбор различных методологий. Согласно линии, разработанной еще в 2006 г. Методи-

кой Инвестфонда и продолженной Росавтодором в 2014 и Минфином в 2019 г. (поста-

новление Правительства от 26.11.2019 г. № 1512) инвестиции в проект являются соци-

ально-экономическими результатами, а не затратами. По этим методикам любое до-

полнительное, целевое или нет, расходование бюджетных средств на инвестиции ав-

томатически повышает благосостояние общества, а значит, любое удорожание строи-

тельства надо только приветствовать. Если же в отчетах СП подразумевается обще-

принятая методология, то она предполагает сравнение дисконтированных разновре-

менных эффектов (под эффектами понимается разность между выгодами и затратами, 

а не их сумма) в сопоставимых ценах. Нельзя из фактических расходов в период t про-

сто вычесть планируемые в период t – r и получить объем превышения стоимости 

строительства. Надо перевести показатели в сопоставимые цены. Кроме того, как бы 

ни были существенны нарушения на 0,1% или даже 1% от стоимости, эффективность 

всего проекта гораздо важнее. Однако в отчете СП отсутствуют расчеты, которые бы 

показали, насколько снизился, если снизился, общественный эффект из-за затягивания 

строительства.  
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Рассматриваются вопросы моделирования естественных монополий на уровне 

системной идентификации (Baumol et al.,1982; Белоусова и др., 2021), предполагаю-

щей анализ взаимосвязанных аспектов: нормативного и дескриптивного. При этом под 

идентификацией понимается процесс диагностики естественно-монопольных свойств 

инфраструктурного объекта и получение выводов об их наличии или отсутствии, 

имеющих определяющее значение для выбора эффективных методов управления в 

данной сфере. Однако основу моделей идентификации естественной монополии в ука-

занных аспектах составляют принципиально разные теоретические положения.  

Так, идентификация в нормативном аспекте базируется на моделировании 

технологии производства анализируемого рынка услуг, в то время как идентификация 

в дескриптивном аспекте – поведенческая – опирается на модели поведения субъектов 

рынка, прежде всего, ценового. Соответственно, для технологической идентификации 

принято использовать модели многопродуктовой функции совокупных издержек, и ее 

субаддитивность, как доказано в теории отраслевых рынков, однозначно определяет 

естественную монополию либо путем прямого тестирования, либо с привлечением 

технологических детерминант в терминах необходимых и достаточных условий. 

Можно считать, что субаддитивность является единственным и универсальным инди-

катором структуры инфраструктурных объектов, оценки которого напрямую не зави-

сят от динамики свойств рыночной среды, и вопросы возможностей и ограничений 

идентификации проявляются не на концептуальном уровне, а при разработках прило-

mailto:vas10081946@gmail.com
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жений. Соответствующие теоретико-прикладные вопросы нормативной идентифика-

ции достаточно подробно рассмотрены в (Belousova, et al, 2015). 

Для дескриптивной идентификации ситуация оказывается много сложнее. 

В поведенческом аспекте теория не предоставляет аналогичного прямого критерия ди-

агностики естественной монополии. Несмотря на вводимую конструкцию специаль-

ных цен на продукцию естественной монополии, называемых в (Baumol, et al,1982) – 

«undominated prices» (неулучшаемые цены) – цен «second best» (второго наилучшего), 

полнота системы необходимых и достаточных условий, требуемой для введения одно-

значного определения, оказывается нарушенной уже на концептуальном уровне. 

Дело в том, что универсальность ценового индикатора структуры анализируе-

мого объекта нивелируется природным свойством межвременной ценовой неустойчи-

вости естественной монополии. И в отсутствии специальных регулирующих воздей-

ствий для поддержки и сохранения объекта требуется особая конкурентная среда 

(рынков типа contestable), обладающая нулевыми барьерами входа-выхода и потому 

теоретически допускающая дисциплинированное ценовое поведение. Любой произво-

дитель в такой среде становится уязвимым по отношению к конкурирующей фирме-

новичку, незащищенным от его беспрепятственного входа. И каждый из них в свою 

очередь будет отвергать возможность такого входа, чтобы тоже не оказаться под угро-

зой потенциально нежелательного нарушения своего статуса.  

В монографии (Baumol, et al,1982) показано, что при расширении ключевых 

мощностей уже в следующем временном периоде могут появляться цены на продук-

цию многопродуктовой естественной монополии, отличные от устойчивых и наруша-

ющие свойства «undominated prices». При ценах «undominated prices», во-первых, 

обеспечиваются режимы безубыточности для укоренившейся фирмы по каждому из 

производимых продуктов, причем из соображений сохранности отраслевой структуры, 

отвечающей условиям субаддитивности издержек, естественному монополисту неце-

лесообразно назначать цену на свою продукцию выше уровня «second best». А во-

вторых, проникающие на естественно-монопольный рынок фирмы-новички не могут 

назначить какую-либо цену на выпускаемую продукцию, обеспечивающую их при-

быльность и лучшую для потребителя.  

Для естественно-монопольной компании, как следует, например, из работы 

(Thijs ten Raa, 1984), довольно трудно сформировать непротиворечивую систему усло-

вий, обеспечивающих устойчивость цен. И, напротив, как показано в этой же работе, 

относительно легко построить для многопродуктового случая контрпример возникно-

вения неустойчивых цен, допускающих не только безубыточный, но даже и прибыль-

ный вход на отдельные сегменты рынка фирм-новичков, специализированных по од-

ному или нескольким продуктам. Более того, можно показать, что даже социально-

оптимальные цены (тарифы на продукцию и услуги естественных монополий), рассчи-
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тываемые по моделям Рамсея-Буато, которые, казалось бы, могли служить полезным 

ориентиром для регулятора при формировании общественно эффективной тарифной 

политики, не являются устойчивыми.  

Поскольку на концептуальном уровне не удается построить ценовую характе-

ристику, однозначно идентифицирующую естественную монополию, акценты при де-

скриптивном анализе смещаются на исследование свойств и характеристик бизнес-

среды, прежде всего, институциональной.  

Невозможность создания полной системы необходимых и достаточных усло-

вий существования естественной монополии – при проведении поведенческой иден-

тификации с непосредственным привлечением специальных ценовых характеристик – 

отчасти может быть скомпенсирована использованием других, неценовых характери-

стик. Например, за счет приближений реальных рыночных сред к идеализированным 

рынкам типа «contestable» и соответствующих изменений их параметров при модели-

ровании. В отсутствии барьеров входа-выхода, принятых на рынках типа «contestable», 

это означает, что требуется существенно снижать затраты «sunk costs», входящие как 

составная часть в условно-постоянные расходы и определяющие высоту барьеров вхо-

да-выхода на естественно-монопольных сегментах. Как следствие, ценовая политика 

действующей на них компании вынужденно будет приближаться к социально-

оптимальной.  
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На формирование цены и объемов поставок природного газа в Европу влияет 

много факторов. Рассмотрим те, которые способствовали снижению объемов поставок 

российского трубопроводного газа на европейский газовый рынок Помимо пандемии 

коронавируса и связанных с ней ограничений в 2020 г. основными факторами являют-

ся: климатические условия отопительного периода, политические решения о развитии 

энергетики, в частности замещение угля газом в области генерации электроэнергии, 

уровень запасов в подземных хранилищах газа (ПХГ), конкуренция природного газа и 

СПГ, а также их поставщиков в Европу (импорт составляет почти 80% от всего по-

требления). Анализ и освещение факторов, которые повлияли на объемы поставок 

природного газа в Европу в 2020 г., будет представлен далее. 

В 2020 г. ПАО «Газпром» добыл 452,7 млрд м3 природного газа. Примерно по-

ловина этого объема экспортируется. В том числе на страны дальнего зарубежья при-

ходится почти 40%. Европейский газовый рынок является основным экспортным 

направлением для компании.  

Европейский газовый рынок является ключевым и в части получения дохода. 

В 2019 г. выручка ПАО «Газпром» составила порядка 7,7 трлн руб., из них 3,2 трлн 

руб. за счет продаж природного газа в страны дальнего зарубежья, из которых 0,7 трлн 

руб. составляют таможенные пошлины и акцизы (Газпром, 2020).  

На рис. 1 представлены объемы поставок трубопроводного газа ПАО «Газ-

пром» в Европу, а также доля этих поставок в потреблении газа Европой. Объемы по-

ставок трубопроводного газа из России в Европу с 2013 по 2014 г. упали с 162 млрд м3 

до 146 млрд куб. м, а с 2014 по 2018 г. монотонно росли до 201 млрд м3. В среднем за 

период 2013–2018 гг. составляли 173 млрд м3. Соответственно доля ПАО «Газпром» 

на газовом рынке Европы выросла с 29 до 37% за период 2013–2018 гг.  

В 2019 г. объемы поставок из России достигли почти 199 млрд м3, что соста-

вило36% в структуре потребления. Такое увеличение поставок и их доли на рынке бы-
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ло вызвано тем, что увеличились поставки СПГ в Европу, в основном из США, ПАО 

«Газпром» же не хотел отдавать свою долю рынка. Тем самым было увеличено пред-

ложение природного газа, что снизило цены. В свою очередь это на следующий год 

способствовало увеличению спроса.  

В 2020 г. совокупное потребление природного газа в Европе упало на 4%. 

Также снизились и объемы импортных поставок из России, которые составили 

175 млрд м3 (–12%). Отметим, что и объемы потребления, и объемы экспортных по-

ставок из России показали снижение на одну и ту же величину. 

 

Рис. 1. Поставки трубопроводного газа из России в Европу (включая Турцию)  

и их доля на европейском рынке газа 

Источник: Газпром. 

 

Сравнивая первые полугодия 2019 и 2020 гг., среди сегментов потребления 

наибольшее снижение показали промышленность (–9%) и прочие сектора (–16%). 

В сегменте производства электроэнергии и в коммунально-бытовом секторе падение 

составило около 5% (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Структура потребления природного газа в Европе  

в первом полугодии 2019 и 2020 гг., млрд м3 

  1 полугодие 2019 г. 1 полугодие 2020 г. % 

Электроэнергетика 84,0 79,4 95 

Коммунально-бытовой сектор 124,4 118,7 95 

Промышленность 77,6 70,6 91 

Прочее 12,9 10,8 84 

Итого 298,9 279,5 94 

Источник: Комлев С., Логинов Л. (2020). Газовый рынок Европы: тернистый путь к восстановле-

нию цен. 

 

30%

32%

34%

36%

38%

40%

0

25

50

75

100

125

150

175

200

2013-2018 2019 2020

% млрд м3 

Поставки трубопроводного газа (левая шкала) 

Доля на европейском рынке (правая шкала) 



Секция 4. «Стратегическое планирование на мезоэкономическом (региональном и отраслевом) уровне» 

321 

Зимний период 2019–2020 гг. был рекордно теплый и мягкий (Ermakov, 2020). 

Это способствовало тому, что необходимость в газе для обогрева домохозяйств, объ-

ектов жилищно-коммунального хозяйства и прочих уменьшилась. 

В электроэнергетике пока природный газ является балансирующим видом топ-

лива, замещающим мощности угольных и атомных электростанций. В первом случае 

замещение связано с климатическими факторами, поскольку выбросы вредных веществ 

при угольной генерации наиболее высокие по сравнению с другими видами топлива, а 

во втором – с политическими, так как правительства многих стран настроены на отказ 

от атомной энергетики. Однако замещение угольной и атомной энергетики газом проис-

ходит на фоне роста роли ВИЭ, доля которых постоянно растет. В 2020 г. доля ВИЭ в 

генерации электроэнергии была выше доли ископаемых видов топлива 38% против 37% 

(Ember и Agora Energiewende, 2020). Таким образом, в совокупности с вышеизложен-

ными факторами получается, что спрос на газ в Европе со стороны электроэнергетики 

немного падает, но доля газа в производстве электроэнергии растет.  

Кроме того, стоит отметить, что в первой половине 2020 г. также падали и це-

ны на природный газ в Европе. Причиной этому стали ограничительные меры, связан-

ные с COVID-19, а также высокий уровень запасов в ПХГ, что способствовало превы-

шению предложения над спросом. В то же время активизировались и увеличились 

объемы поставок СПГ, в большей степени из США. Это также способствовало сниже-

нию поставок из России, изменению структуры поставок в пользу увеличения доли 

СПГ и уменьшения доли российского трубопроводного газа.  
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Минэнерго России разработана новая модель газификации, которая была 

представлена на заседании Рабочей группы «Энергетика» при Госсовете РФ от 9 фев-

раля 2021 г. В соответствии с новой моделью, программа газификации завершится в 

2030 г. с уровнем доступа к трубопроводному газу регионов России в 83%. По оцен-

кам Правительства это вся технически возможная газификация. По словам председа-

теля правления ПАО «Газпром» А. Миллера, средний уровень газификации регионов в 

2021 г. составляет 71,4 %, а в 2005 г., когда стартовала программа газификации, его 

значение было 53%. Как показано в (Гайворонская, 2020), эта оценка отличается от ре-

ального уровня газификации (как процента жилой площади, имеющей доступ к сете-

вому или сжиженному газу). Причем основным направлением газификации была га-

зификация сельских населенных пунктов. Уровень газификации там изменился с 34,8 

до 64,8% за период 2005–2021 гг. Уровень газификации 100% имеют 11 регионов 

страны, к 2025 г. планируется увеличить их количество до 35 (Красинская, 2021). 

На период 2021–2025 гг. ПАО «Газпром» подписал программы газификации с 

67 регионами и планирует вложить 526,1 млрд руб., что позволит увеличить уровень 

газификации в стране до 75% (Национальная Ассоциация нефтегазового сервиса, 

2020).  

Стоимость газификации новых населенных пунктах имеет всё большую цену и 

всё более сложные условия для прокладки газопроводов. Увеличение уровня газифи-

кации будет характеризоваться снижением прироста потребления и высокой стоимо-

стью – будет расти доля «социальной» газификации.  

В настоящее время в ряде регионов отсутствует доступ к Единой системе газо-

снабжения (ЕСГ), а пропускная способность газопроводов и ГРС недостаточна. ПАО 

«Газпром» обеспечивает строительство ГРС и прокладку газопроводов до населенного 

пункта. Региональные и местные власти осуществляют подключение к газу внутри 

населенного пункта, строят региональные и местные газовые сети. Из-за большого 

числа участников процесса газификации (ПАО «Газпром», региональные и местные 

власти, население), их взаимодействие происходит медленно и слабо. У регионов за-
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частую недостаточно финансовых ресурсов для участия в процессе. Для населения же 

газификация получается очень дорогой и затяжной. Кроме того, требуется сбор боль-

шого числа документов и разрешений на осуществление газификации жилища.  

В новой модели рынка предлагается создание Единого регионального опера-

тора газификации (ГРО). В его ответственности будет находиться строительство меж-

поселковых и внутрипоселковых трубопроводов, газопроводов-отводов, а также под-

ключение потребителей. Население же сможет получить услуги по газификации (до-

ведения газа непосредственно к домохозяйству) с помощью обращения в МФЦ, а за-

траты будут полностью лежать на ГРО. Тарифные решения будут приниматься также 

ГРО.  

В рамках предлагаемой схемы газификации планируется формирование топ-

ливно-энергетических балансов, а также генеральной схемы газоснабжения субъектов 

РФ, на основе которых будет создаваться универсальная программа газификации, ко-

торая будет включать рассмотрение эффективности сетевой и альтернативной газифи-

кации, источников финансирования, схемы газоснабжения населенных пунктов, а так-

же приоритетность мероприятий по газификации.  

По нашим оценкам на основе благоустройства домохозяйств России, для гази-

фикации 11,3 млн чел. необходимо порядка 1 трлн руб. инвестиций в газификацию. 

Это оценка стоимости газификации в уже газифицированных, но не до конца регионах 

и в регионах, в которых стоит проводить газификацию. Исключены некоторые восточ-

ные регионы, где использование угля намного более экономически эффективно по 

сравнению с газом. 

Поэтому кроме средств со стороны ПАО «Газпром», будут необходимы до-

полнительные финансовые ресурсы, источниками которых могут быть следующие ва-

рианты.  

Отмена НДПИ на новые объемы поставок газа на 5–7 лет могла бы повысить 

экономическую эффективность проектов газификации, рентабельность которых, со-

гласно данным ПАО «Газпром», остается низкой. В целом подобный механизм мог бы 

стимулировать увеличение добычи и поставок природного газа, что ускорило бы эко-

номическую динамику, запустило мультипликативные эффекты и, в конечном счете, 

обеспечило дополнительные потоки доходов в бюджет. 

Повышение тарифов на газ в рамках паритета с ценами на альтернативные ви-

ды топлива (дровами, углем, СУГ) могло бы обеспечить дополнительный финансовый 

поток для реализации инвестпроектов в сценарии с единым региональным газовым 

оператором. Для потребителей это тоже могло бы быть выгодно – не надо оплачивать 

дорогое подключение, а текущие платежи за природный газ будут дешевле альтерна-

тив в виде дров или угля.  



XXI Всероссийский симпозиум «Стратегическое планирование и развитие предприятий» 

324 

Не во всех регионах возможно повышение тарифов на газ, поскольку альтер-

нативные виды топлива дешевле. Такая ситуация особенно наблюдается в угледобы-

вающих регионах. Такие регионы стоит рассматривать отдельно, разрабатывать ком-

плексные проекты, оценивать необходимость газификации.  

Другой вариант увеличения финансирования газификации может состоять в 

привлечении других газовых и энергетических компаний в ряде регионов их присут-

ствия. 

Таким образом, новая модель газификации поможет быстро и понятно газифи-

цировать те регионы, где есть газифицированные населенные пункты неподалеку и 

проложены магистральные газопроводы, но процесс газификации тормозится в силу 

нехватки финансирования и зарегулированности. Однако газификация восточных ре-

гионов, особенно в местах со сложным рельефом и климатом, должна рассматриваться 

отдельно. Предложенная Минэнерго России модель рынка не стимулирует ПАО «Газ-

пром» инвестировать прокладку магистральных газопроводов. 
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Мотивация исследования. Федеральный закон № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», устанавливает «правовые основы стратеги-

ческого планирования в Российской Федерации, координации государственного и му-

ниципального стратегического управления и бюджетной политики, полномочия феде-

ральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и порядок их взаимодей-

ствия с общественными, научными и иными организациями в сфере стратегического 

планирования» (Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ, ст. 1, 2014). 

К числу важнейших полномочий органов местного самоуправления относятся 

определение долгосрочных целей и задач муниципального управления и стратегиче-

ское планирование социально-экономического развития муниципальных образований 

(МО). 

Сравнительный анализ стратегий социально-экономического развития субъек-

тов и муниципальных образований Северо-Западного федерального округа, представ-

ленных на сайте МЭР РФ («Стратегическое планирование пространственного разви-

тия», МЭР РФ), указывает на отсутствие единой методологии и методики их разработ-

ки, на широкий разброс целей и сроков их достижения. Об этом же свидетельствует и 

экспертиза стратегий социально экономического развития сельских поселений и ма-

лых городов, выполненная Б.С Жихаревич и его соавторами (Жихаревич, Лебедева, 

2019; Жихаревич, Прибышин, 2019). Можно констатировать отсутствие за прошедший 

период значимого прогресса в методологии разработки и в практике реализации муни-

ципальных стратегий развития. В то же время роль местного самоуправления в реше-

нии актуальных проблем жизнедеятельности населения и определении перспектив 

развития локальных территорий становится все более очевидной.  
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Муниципальное стратегическое планирование (МСП). Современное состо-

яние. Проблемы МСП обсуждались в Совете Федерации РФ 12 марта 2020 г. («Страте-

гическое планирование…», Совет Федерации РФ, 2020) с участием широкого круга 

представителей федеральной власти, субъектов РФ, местного самоуправления, науч-

ных организаций. Было отмечено, что в значительной части МО документы стратеги-

ческого планирования на региональном и муниципальном уровнях недостаточно со-

гласованы и сбалансированы по целям, приоритетам, задачам, мероприятиям, показа-

телям, финансовым и иным ресурсам, срокам реализации. В числе актуальных задач, 

требующих решения, были названы:  

 обеспечение сбалансированности документов стратегического планирова-

ния на региональном и муниципальном уровнях; 

 учет типа МО и численности проживающего на их территории населения; 

 повышение уровня вовлеченности местного населения в процессы страте-

гического планирования; 

 трудности прогнозирования финансовых возможностей местных бюджетов; 

 отсутствие качественного методического обеспечения стратегического пла-

нирования на муниципальном уровне; 

 отсутствие значительной части первичных статистических данных в разрезе 

муниципальных районов и городских округов, необходимых для осуществления стра-

тегического планирования в муниципалитетах. 

По итогам обсуждения было рекомендовано ФСГС РФ, совместно с МЭР РФ, 

рассмотреть вопрос о формировании статистических показателей в разрезе муници-

пальных районов, муниципальных и городских округов, необходимых для разработки 

документов стратегического планирования в МО. (Некоторые аспекты неполноты и 

несопоставимости муниципальной статистики были рассмотрены в (Герасимова И., 

Герасимова Е., ноябрь 2020, декабрь 2020).) Многие из перечисленных выше проблем 

злободневны и сегодня. 

В Программе XIX Общероссийского форума «Стратегическое планирование в 

регионах и городах России: Реальность 2020 и повестка десятилетия», октябрь 2020 г., 

было предусмотрено обсуждение проблемы «Местное самоуправление: развилки раз-

вития». Предполагалось рассмотреть российский опыт местного самоуправления и 

определить его современную модель, критически оценить современную государствен-

ную муниципальную политику. В 2020 г. очный этап Форума не состоялся, но он ожи-

дается 25–26 октября 2021 г. в Санкт-Петербурге (XIX Форум стратегов, очный фор-

мат, 25–26 октября 2021 г.). Предусмотрено обсуждение не только темы «Местное са-

моуправление: развилки развития», но и смежных вопросов: «Государственное управ-

ление: критерии эффективности», «Международное сотрудничество для регионально-

го развития», «Реализация ЦУР в России: вызовы и возможности». В этом контексте 
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большой интерес представляет опыт Северных стран ( Nodic Countries). Они реализу-

ют широкий круг исследований на муниципальном уровне, который рассматривается 

как базовый для решения актуальных проблем социально-экономического развития и 

достижения Целей Устойчивого развития (Global goals for local priorities: The 2030 

Agenda at local level..., 2018). 
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Данную работу можно рассматривать как продолжение дискуссии, которая 

идет в научном сообществе о том, какова роль дальневосточной институциональной 

трансформации после 2013 г. в развитии востока России, в контексте трансграничных 

экономических связей. В докладе рассматривается динамика прямых иностранных ин-

вестиций, в том числе в разрезе основных отраслей, и связь этой динамики с темпами 

экономического роста. Результаты расчетов и количественные оценки, которые 

позволили сделать приведенные ниже выводы полностью представлены в статье 

авторов (Глазырина и др., 2020). 

Проведенный анализ позволяет сделать некоторые выводы и высказать ряд 

гипотез.  

Более 62% ПИИ, поступивших в период с 2011 по 2018 г. в регионы Дальнего 

Востока и Байкальского региона, поступили в Сахалинскую область и были 

направлены, главным образом, в нефтегазовый сектор. Приток ПИИ в расчете на душу 

населения на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе был не выше 

среднероссийского со всех субъектах РФ, за исключением Сахалина. В большинстве 

других регионов большая часть ПИИ также направлялась в минерально-сырьевой 

сектор.  

Расчеты показали, что корреляции между объемом ПИИ и скоростью 

экономического роста в регионах на Востоке России не наблюдается.  

Особенности географии ПИИ, отмеченные для периода 2015–2017 гг. в работе 

(Изотов, 2018), сохранились и к 2020 г. Основными «донорами» ПИИ остались 

оффшорные компании, на которые в Сахалинской области пришлось более 98% 
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накопленных инвестиций. Несмотря на репутацию КНР как «стратегического партне-

ра» для России, инвестиционные потоки из Китая трудно определить как значитель-

ные и существенно влияющие на развитие восточных регионов.  

Трансграничная кооперация в форме ПИИ в рассматриваемый период не 

внесла существенного вклада в диверсификацию экономики восточных регионов. 

Доля ПИИ в обрабатывающую промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

торговлю, деятельность гостиниц и ресторанов, индустрию развлечений с 2015 г. 

составляла, как правило, не более 1% от общероссийских в соотвествующих отраслях. 

Поэтому вряд ли мы можем полагать, что к настоящему времени ПИИ, стимулы для 

которых призваны были создать новые дальневосточные институты, внесли 

существенный вклад в развитие современной высокотехнологичной экономики в 

восточных регионах, как предполагалось в программых документах. Даже в восточных 

приграничных регионах, которые призваны выступать «естественными локомотивами 

региональных интеграционных процессов» (Исаев, 2017, с. 10), ПИИ в указанные 

секторы не играют заметной роли.  

Можно констатировать, что Дальний Восток России, имея протяженную 

границу с быстрорастущими странами АТР, экспортируя со своей территории 

сырьевые товары, в целом еще не получил импульса для развития современной 

экономики, обеспечивающей достаточный уровень благосостояния граждан. 

Экономика региона на протяжении четверти века сокращалась в среднем на 1,0% в год 

(Изотов, 2018). К системным факторам, препятствующим диверсификации сырьевого 

экспорта региона, необходимо отнести монополизацию рынка, часто проявляющуюся 

в вытеснении регионального бизнеса крупными федеральными собственниками, и эти 

тенденции сохраняются.  

Вероятно, было бы преждевременно делать из этого вывод о бесполезности 

усилий по привлечению ПИИ в восточные регионы. Однако важно подчеркнуть, что 

сам по себе даже очень масштабный поток инвестиций автоматически и быстро не 

приводит к формированию устойчивой и процветающей экономики.  

«Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 

2025 года», утвержденная распоряжением Правительства РФ от 13 февраля 2019 г., 

относит все дальневосточные регионы к «приоритетным геостратегическим террито-

риям» страны. В ней сформулирована задача содействовать «повышению конкуренто-

способности региональных экономик с учетом перспективных экономических специа-

лизаций». Однако авторы разделяют сомнения в осуществимости заявленных целей 

Стратегии в существующих экономических условиях. В любом случае ясно, что 

«дальневосточная» институциональная трансформация не изменила «экстрактивного» 

характера (Минакир, Прокапало, 2018; Acemoglu, Robinson, 2012) экономических 

(и политических) институтов. Экономические преференции для востока страны в не-
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которой степени способствуют привлечению инвестиций, однако преимущественно 

только в условиях поддержки из федерального бюджета и госгарантий. Авторы пола-

гают, что на первый план выходит задача постепенной трансформации институтов в 

сторону повышения их «инклюзивности».  

Вопрос об адекватных задачах развития институтов в ресурсных регионах 

России достаточно активно обсуждается в научной литературе уже два десятка лет. 

Одним из центральных аспектов дискуссии является сомнение в необходимости даль-

нейшего усиления дальневосточных структур (в частности, Минвоскразвития) – мно-

гие считают их слишком дорогими и недостаточно эффективными – и разработки но-

вых форм преференций в рамках ТОР. В качестве альтернативы обсуждается укрепле-

ние базовых институтов на всей территории страны (в частности, проведения судебной 

реформы) и общего снижения уровня налогов на труд и повышения ресурсных плате-

жей при сохранении общей налоговой нейтральности. В любом случае, задача инсти-

туционального проектирования для восточных регионов, требует, помимо политиче-

ской воли, значительного участия научного сообщества (Пармон и др., 2020). Очень 

важно, чтобы усилия экспертов не оставались «консультационным фоном», а были бы 

реально включены в процедуры совершенствования институциональной среды.  
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Краеугольные камни подхода. Подход инновационных систем (ИС) возник в 

результате критики линейного подхода в исследованиях инноваций и (технологиче-

ской) политики. Его появление во многом обязано двум идеям: научно-

технологического толчка (Bush, 1945) и тяги спроса (Schmookler, 1966). Реализация 

этих идей во многом разрушила линейность мышления в инновациях. Следующим 

важным шагом в развитии нелинейного подхода к инновациям стала работа (Kline and 

Rosenberg, 1986), авторы которой предложили интерактивную цепную модель иннова-

ций, комбинирующую факторы тяги спроса и толчка предложения. Под сомнение был 

поставлен фундаментальный принцип неоклассической экономики о том, макроэко-

номические явления есть результат простой агрегации решений микроуровня.  

Второй краеугольный камень подхода ИС – отрицание рациональной парадиг-

мы поведения акторов и отказ от использования концепции экономического равнове-

сия, на которой зиждется неоклассическая экономическая теория. Альтернативой этой 

парадигме, согласно работам (Nelson and Winter 1977; 1982), является поведение акто-

ров в соответствии определенными правилами и рутинами. Нарушение стабильности 

происходит на микроуровне (Nelson and Winter 1977; 1982), по мере разрушения усто-

явшихся рутин в результате увеличения разнообразия и имплементации механизмов 

отбора возникших вариантов. Эти явления, с одной стороны, инициируют дополни-

тельную нелинейность инновационного процесса, а с другой стороны, приводят к воз-

никновению на мезоуровне новых технологических траекторий, парадигм, мягких и 

жестких институтов, сетевых экстерналий на реализуемой траектории. В результате 

формируется зависимость технологических траекторий от пути развития.  

Третьим важным моментом концепции ИС является ее системность. При этом 

рамки системности ИС часто ограничиваются в основном использованием качествен-

ных понятий системы, в частности, ее эмерджентных свойств. Следует также сказать, 

что применение общей теории систем также позволяет утверждать, что возникновение 
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качественно различных эмерджентных свойств на более высоком уровне агрегирова-

ния нельзя объяснить простым линейным агрегированием.  

Многообразие концепций инновационных систем. Возникновение совокуп-

ности различных концепций во многом объясняется спецификой задач, анализ кото-

рых являлся целью исследования. В частности, если этой целью служило исследование 

условий конкурентоспособности страны или региона, то естественным казался анализ 

системных свойств в территориальном аспекте. Исследованиям подобного рода в 

большей степени подходят подходы национальных и региональных инновационных 

систем (НИС и РИС соответственно). Когда целью исследования является промыш-

ленная динамика, фокус смещается в сторону конфигураций инновационной системы 

вокруг выделяемых секторов промышленности (Malerba 2002, 2004) и технологиче-

ских областей (Musiolik et al., 2012). В этом случае исследуемая инновационная систе-

ма может иногда выходить за пределы установленных национальных или региональ-

ных границ (Carlsson and Stankiewicz, 1991). В этих случаях часто можно говорить о 

транснациональном (трансрегиональном) характере соответствующей инновационной 

системы. 

И, наконец, при определении границ инновационной системы нужно учиты-

вать, не только область, в которой действуют акторы системы, но и область принятия 

политических решений, регуляторных решений для регулирования их деятельности.  

Смежные направления исследований. Первое из этих направлений можно 

отнести к так называемым инновационным экосистемам. В рамках этого направления 

структуры инновационной системы, состоящей из сетей поставщиков. Потребителей и 

институциональных акторов, способных обеспечить ресурсами для успешной иннова-

ционной деятельности, рассматриваются с позиций фокальной компании. Сама компа-

ния при этом оказывается вписанной в секторальную или кластерную среду.  

Второе направление работ может представлено литературой посвященной ин-

новационным сетям (Pyka, 2002; Scherngell, 2013).  

Третье направление исследований концентрируется на объяснении институци-

онального контекста технологической динамики как результата специфичных (в ос-

новном заданных) институциональных условиях (Geels, 2004; Smith et al., 2010). При 

этом формировании институциональных условий и новых технологических альтерна-

тив рассматриваются в рамках одного механизма, называемого социо-технической си-

стемой.  

Политика. Системный подход призван помочь лицам, принимающих реше-

ния, определить направления поддержки инновационных процессов. В подходе вни-

мание к возникающим здесь проблемам фокусируется не столько на провалах рынка, 

сколько на дефиците ключевых элементов и их конфигурации (Smith, 2000; Klein 

Woolthuis et al., 2005), порождающем: 1) недостатки функциональных возможностей 
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(способностей), связанных с нехваткой квалификации и ресурсов, 2) ошибки коорди-

нации приводящие к низкой степени взаимодействий акторов, 3) институциональными 

провалами, когда акторы оказываются лишены влиять на институциональные структу-

ры (например на промышленные стандарты, легитимность конструкций или на поли-

тику поддержки инноваций). Сравнительно недавно (Weber and Rohracher, 2012) воз-

никла концепция трансформационных системных провалов, которые приобретают все 

большее значение при определении мер политики, нацеленной на выполнении опреде-

ленной задачи (миссии).  

Недостатки. Гибкость в интерпретации концепций инновационных систем, 

определяемая желанием сделать их операбельными для практики, привела к тому, что 

в рассмотрение ИС стали включаться слишком многие аспекты. Фокус на слишком 

широком множестве ограничивающих действие инновационных процессов факторов, 

не всегда четко определенных и зачастую не выстроенных в определенную систему 

взаимодействий, затруднил анализ причин и неудач инновационной деятельности, а 

также сузил возможности переноса успешных практик из одной инновационной си-

стемы в другую. В результате подход оказался излишне описательным, неся в себе 

значительную концептуальную размытость не стыкующихся интерпретаций. Во мно-

гих случаях неспособность подхода учитывать динамику быстро меняющихся много-

численных факторов приводит к концентрации на статических множествах акторов, 

сетей, институциональных классификаций. Иногда, анализ инновационных систем 

стал вырождаться в неупорядоченный список их релевантных элементов. 

Перечисленные недостатки в значительной степени размывают первоначаль-

ный замысел разработчиков подхода – обеспечить научную основу для принятия ре-

шений в области инновационной политики. Поэтому сегодня уже очевидно, что под-

ход нуждается в серьезном обновлении и переформатировании.  

Пути обновления и трансформации подхода. Основные направления транс-

формации подхода инновационных систем должны включать: 

1) возможности выбора границ инновационной системы в зависимости от 

внутреннего содержания рассматриваемой проблемы и характеристик внешней и 

внутренней среды; 

2) переход от статического описания к исследованию динамики системы;  

3) обеспечение перехода от микро к макро и наоборот в рамках подхода; 

4) отход от представления о технологии как основной компоненты инноваци-

онного процесса и постановку акцента на социальных и экономических драйверах; 

5) учет трансформационных изменений, драйвером которых является разрыв-

ные инновации, а также вызовы, сопровождаемые значительными отрицательными 

последствиями.  
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Кроме того, как справедливо отмечается в работе (Weber and Truffer, 2017), 

необходимо встраивание динамики институтов в рамки ИС. Институты должны рас-

сматриваться в процессе их ко-эволюции всей инновационной системы, а не в роли 

независимых переменных. Большее внимание должно уделяться аспектам, связанным 

с абсорбцией инноваций и институциональными изменениями «внизу по течению».  
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В данном докладе предложены теоретические модели раздельной оптимизации 

налогообложения граждан и производства, позволяющие осуществить формализован-

ное согласование справедливости и эффективности налогообложения.  

Одной из ключевых проблем разработки наилучшего варианта государствен-

ной налоговой политики является преодоление противоречия между критериями эко-

номической эффективности и социальной справедливости (Ерёменко, 2017; Занадво-

ров, Колосницына, 2006, с. 145; Экономика общественного сектора, 2014, с. 82–85; 

Стиглиц, 1997, с. 93–95; Atkinson, Stiglitz, 2015, р. 291–295).  

В налоговой сфере конфликт эффективности и справедливости может возни-

кать следующим образом. Для повышения эффективности и инвестиционной привле-

кательности отечественного производства целесообразно проводить налоговое стиму-

лирование предпринимательской деятельности – например, путем снижения налого-

вой нагрузки на бизнес. А для обеспечения социальной справедливости необходимо 

снижать налоги на малоимущих, индексировать пенсии, пособия и зарплаты бюджет-

ников. В результате возникают задачи выбора между сохранением и снижением нало-

гов, сохранением или увеличением зарплат и пособий, а также между различными ис-

точниками покрытия выпадающих доходов госбюджета. 

Предлагавшиеся ранее подходы к согласованию (обеспечению компромисса) 

эффективности и справедливости налогообложения можно с некоторой степенью 

условности разделить на следующие группы.  

1. Анализ свойств парето-эффективных, равновесно и мажоритарно – опти-

мальных налоговых решений без явного учёта принципа справедливости (Граборов, 

2019; Занадворов, Колосницына, 2006, с. 284–291; Экономика общественного сектора, 

2014, с. 245–273; Atkinson, Stiglitz, 2015, р. 354–382).  
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2. Отрицание возможностей учёта принципа справедливости в налогообложе-

нии или достижения компромисса между справедливостью и эффективностью. 

Например, в работах (Экономика общественного сектора, 2014, с. 82–86; Стиглиц, 

1997, с. 93–95) приводятся аргументы в пользу того, что стремление к справедливости 

(в форме равенства) всегда ограничивает эффективность: меры по снижению неравен-

ства приводят к потере эффективности.  

3. Анализ возможностей совмещения справедливости и эффективности в нало-

гообложении (Занадворов, Колосницына, 2006, с. 342–347; Экономика общественного 

сектора, 2014, с. 82–86, 173–194; Atkinson, Stiglitz, 2015, р. 285–290). Например, в дис-

сертации (Ерёменко, 2017) проводится подробный анализ различных трактовок поня-

тий справедливости и эффективности и обосновывается возможность их одновремен-

ного достижения в налогообложении граждан посредством определённых форм про-

грессивного подоходного налога, налоговых льгот и ряда других мер. 

Говоря в целом о проводившихся ранее исследованиях проблемы согласования 

принципов справедливости и эффективности в налогообложении, необходимо отме-

тить отсутствие в них моделей и процедур, позволяющих находить значения налого-

вых ставок для граждан и предприятий, обеспечивающих одновременное выполнение 

этих принципов.  

В данном докладе предлагаются теоретические модели оптимизации налого-

обложения, обеспечивающие формализованное решение этой проблемы с достижени-

ем одновременного выполнения указанных принципов и нахождением оптимальных 

значений ставок налогообложения доходов, имущества и потребления граждан и 

предприятий. 

Для обеспечения справедливости распределения доходов и богатства в модели 

налогообложения граждан в качестве критерия оптимальности принимается миними-

зация налоговых платежей физических лиц, образующих большинство с низкими, 

средними и относительно высокими доходами. При этом для учёта экономических ин-

тересов меньшинства граждан с очень высокими доходами вводятся ограничения на 

максимально возможные значения налоговых ставок на доходы, имущество и потреб-

ление, чтобы меньшинству было выгодно жить в своей стране.  

В модели оптимизации налогообложения производства используется критерий 

максимизации суммы добавленных стоимостей всех предприятий при ограничениях на 

совокупные налоговые платежи граждан и предприятий, а также на размеры налого-

вых ставок. В результате экономика при прочих равных условиях выходит на границу 

своих производственных возможностей, что создаёт необходимые условия для эффек-

тивности налогообложения предприятий и выгодности ведения бизнеса в своей стране.  

Использование указанных моделей теоретически обеспечивает достижение 

максимально возможной справедливости в распределении доходов и богатства при 
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налогообложении граждан и одновременно максимальную эффективность производ-

ства при налогообложении юридических лиц.  

Таким образом, предлагаемые оптимизационные модели создают теоретиче-

скую возможность формализованного согласования справедливости налогообложения 

граждан и эффективности налогообложения производства.  
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Для успешного функционирования НИС России большое значение имеет нала-

живание эффективных взаимоотношений между основными субъектами инновационной 

сферы – научными организациями и вузами, бизнесом и государством. Инструментом 

государственной инновационной политики, исполняющим роль связующего звена меж-

ду частным, государственным и научными секторами экономики являются технологи-

ческие платформы (ТП). В основе построения ТП в России лежит опыт ЕС, свидетель-

ствующий об успешном применении ТП в качестве инструмента координации взаимо-

действия представителей государства, бизнеса, науки и образования.  

В России компания по созданию ТП началась после решения Правительствен-

ной комиссии по высоким технологиям в августе 2010 г. На этот момент страны Евро-

пы опережали Россию в сфере науки, технологий и инноваций. Отличались качество и 

эффективность их инновационных политик – страны ЕС уже начали переход к инно-

вационной политике третьего поколения, формирующейся вокруг глобальных целей 

(обеспечение устойчивого развития, формирование информационного общества), 

пройдя этапы преобладания мер стимулирования исследований и разработок (ИиР) и 

поддержки продвижения технологий от научных исследований до внедрения в произ-

водство (Рудник, 2011). 

На начальной стадии формирования ТП в России все попытки создания эф-

фективных отношений между организациями науки, вузами, бизнесом и государством 

были локальными, слабо согласованными и ограничивались среднесрочной перспек-

тивой. Инициаторами и основными участниками решения проблемы были вузы, госу-

дарственные научные организации и предприятия с государственным участием. Это 

было связано для вузов с ожиданием финансовой поддержки со стороны государства, 

для научных организаций со стремлением включить свою научную тематику в прио-

ритетные направления развития ТП, а для компаний с госучастием – с рекомендация-

ми правительства. Инициативы правительства заключались не в финансовой, а в опо-

средованной поддержке ТП, были кратко- и среднесрочными.  
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ТП в России создавались с ориентацией на многие положительно зарекомен-

довавшие себя практики создания ТП Европы, в которой первая ТП была создана в 

2001 г. Однако в Европе, как инструмент инновационной политики, ТП были ориенти-

рованы на спрос и организовывались лишь по наиболее перспективным с точки зрения 

долгосрочной конкурентоспособности направлениям ИиР, инициаторами являлись 

крупные промышленные концерны и ведущие предприятия, и, как правило, ТП возни-

кали в секторах, в которых уже назрели крупные технологические прорывы или ожи-

дался прогресс. В Европе уже на начальном этапе создания ТП решаются конкретные 

проблемы, определены и измеримы критерии оценки эффективности ТП, а их реально 

создаваемая ценность состоит в предоставлении готовых рыночных решений. В Рос-

сии же на этом этапе осуществляется, как правило, анализ направлений развития, в ко-

торых проблемы могли бы существовать, реально создаваемая ценность заключается в 

налаживании контактов между участниками, а критерии эффективности – всего лишь 

качественные показатели, оцениваемые в основном экспертным путем (Волкова, 

2016).  

Несмотря на существенные различия в условиях формирования ТП в России и 

Европе, многие базовые принципы построения ТП ЕС легли в основу критериев оцен-

ки заявок кампаний на создание ТП России Минэкономразвития России и Минобрнау-

ки России. К ним относится необходимость – четкого определения задач, под которые 

создается ТП; ориентации работы ТП на рынки, а не только на развитие технологий; 

координации широкого круга участников для выполнения поставленных задач; при-

сутствия ключевых компаний (государственных и частных) для выработки консолиди-

рованной позиции по широкому кругу вопросов; представительства ключевых науч-

ных и образовательных организаций для выбора эффективных решений; исключения 

доминирования монополистов (технологических и рыночных) и открытости для входа 

новых участников на всех этапах жизненного цикла ТП; создания ТП, если она вос-

требована в данном секторе и соответствует его специфике и задачам развития; опре-

деления первоочередных действии (особенно организационного характера) в рамках 

ТП и др. (Рудник, 2011). 

Следует отметить, что участвующие в создании ТП России субъекты НИС с 

самого начала оказались не готовы к реализации носящих долгосрочный характер 

инициатив: органы власти не готовы к эффективному координированию; вузы и науч-

ные организации исходили в своем участии из уже полученных результатов, а не из 

будущих потребностей рынка; бизнес был не склонен рассматривать инновации и 

научную деятельность важными для усиления конкурентных преимуществ и выделять 

средства на ИиР. Разработке обоснованной стратегической платформы бизнесу также 

препятствовало отсутствие достаточного опыта стратегического планирования в науч-
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но-инновационной сфере и трудности с определением долгосрочного спроса на ре-

зультаты ИиР. 

Существуют проблемы, которые препятствуют деятельности ТП как на 

начальном этапе их форсирования, так и в настоящее время. К ним относятся: не-

оправданные ожидания получения прибыли; сложности интеграции при принятии ре-

шений; связанные с отраслевым регулированием барьеры в распространении техноло-

гий; отсутствие «потока» качественных инновационных проектов; недостаточное гос-

ударственное финансирование проектов и нежелание перехода от государственного 

финансирования к самофинансированию; не проработанность механизма формирова-

ния и функционирования партнёрств; закрытый характер платформ. (Гордиенко, 

2020).  

Технологические платформы открыли новый этап в Российской инновацион-

ной политике. Успех ее зависит от того, насколько быстро будет преодолена слабая 

заинтересованность бизнеса в инновациях и создана мотивация у основных субъектов 

НИС к участию в ТП. Важная роль при этом принадлежит государству, которое для 

решения проблем деятельности ТП должно использовать все имеющиеся у него меры 

государственной политики в сфере науки, технологий и инноваций, методы финансо-

вой и косвенной поддержки. При этом необходимо учитывать, что источником инно-

ваций является свободное взаимодействие отдельных экономических агентов, и, забо-

тясь о создании среды, способствующей появлению инноваций, нельзя допускать, 

чтобы ТП становились только механизмом реализации директивной государственной 

политики.  
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Практически на основе системы национальных счетов (СНС) решаются три 

задачи, а именно: 1) анализируется характер изменения экономических агрегатов на 

основе информации системы макроэкономических счетов и счетов конкретных инсти-

туциональных секторов, а также взаимосвязей между секторами; 2) осуществляется 

анализ и прогноз развития экономики страны; 3) решаются задачи на основе разработ-

ки финансовых программ развития экономики в целом и отдельных секторов. В СНС 

счета основных экономических процессов, составленные по институциональным сек-

торам, содержат показатели, необходимые для построения финансовых программ раз-

вития экономики страны. Общий подход к финансово-экономическому программиро-

ванию, а также методика разработки конкретных финансовых программ требуют изу-

чения предмета макроэкономики на основе измерения и анализа экономических агре-

гатов и согласования содержания показателей, представленных в СНС и СГФ (Стати-

стика государственных финансов).  

Финансовая программа представляет собой комплекс мер, направленных на 

достижение заданных макроэкономических целей, которые нацелены на обеспечение 

заданного уровня эффективности функционирования экономики. При этом меры, со-

держащиеся в финансовой программе, как правило, нацелены на ликвидацию неравно-

весия между совокупным спросом и предложением, которое проявляется в неудовле-

творительном состоянии платежного баланса, в высоких темпах инфляции, низком 

объеме производства и др. В этом случае необходимо обеспечить соответствие между 

потребностями в финансовых ресурсах и их наличием, т.е. осуществить регулирование 

экономических процессов, осуществляемых секторами, с помощью корректировки со-

ответствующих им показателей. Особенность финансовых программ состоит в том, 

что они направлены на проведение упорядоченной корректировки показателей путем 

принятия мер, обеспечивающих сбалансированность макроэкономического оборота. 

Для оценки степени эффективности функционирования экономики и принятия 

решений о корректировке финансово-экономической политики требуется система мак-
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роэкономических счетов, охватывающих счета экономических секторов и процессов, 

платежный баланс, счета бюджетной и денежно-кредитной сферы. Взаимосвязь между 

данными, содержащимися в счетах, подчеркивает тот факт, что превышение расходов 

над доходами в каком-либо секторе должно компенсироваться экономией, достигнутой 

в других секторах, а чрезмерное расходование средств экономикой страны в целом воз-

можно только при привлечении финансирования из внешних источников. 

Данные, содержащиеся в национальных счетах секторов, должны дополняться 

анализом поведенческих взаимосвязей, которые вместе с тождествами по счетам пред-

ставляют собой модель соответствующих экономических процессов. На основе моде-

ли можно констатировать, какие изменения требуется внести в регулируемые пара-

метры для достижения заданных целей. Однако характер поведенческих процессов 

может отличаться от тенденций, наблюдаемых в прошлом. Влияние также могут ока-

зывать допущения относительно изменения экзогенных параметров, используемых 

при моделировании.  

В процессе построения финансовой программы необходимо оценить вероят-

ность возникновения различного вида экономических проблем, а также разработать 

комплекс согласованных инструментов (мер) финансово-экономической политики, не-

обходимых для достижения поставленных целей. Осуществляться это может с помощью 

прогнозов счетов основных институциональных секторов, разработанных с учетом 

предлагаемых финансовых мер. На первом этапе разрабатывается так называемая ба-

зисная программа, основанная на допущении постоянства финансово-экономической 

политики страны, сложившейся в прошлом. Например, наличие дефицита государ-

ственного бюджета из-за того, что его расходы значительно превышали запланирован-

ные показатели в том или ином временном периоде. Хотя подготовка базисных про-

грамм всегда содержит субъективный элемент, следует подчеркнуть, что для обеспече-

ния общей согласованности поведенческих характеристик и учетных показателей необ-

ходима взаимная проверка результатов прогнозов для отдельных секторов. 

Базисная программа является ориентиром для разработки нормативной про-

граммы, которая требует использование комплекса мероприятий, ориентированных на 

достижение поставленных макроэкономических целей. Об итогах использования дан-

ного комплекса можно судить путем сравнения результатов реализации базисной и 

нормативной программы. 

В базисной программе предварительные контрольные показатели определяют-

ся исходя из допущения о проведении текущей финансово-экономической политики в 

дальнейшем. Базисная программа является основой для определения соответствующих 

контрольных показателей нормативной программы, в которой сначала устанавливают-

ся контрольные показатели, а затем определяются меры, необходимые для их дости-

жения в будущем. В качестве контрольных показателей могут использоваться: реаль-
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ный объем производства или темпы его роста, показатели платежного баланса, уро-

вень инфляции, показатели бюджетной системы и др. 

В процессе составления финансовых программ особое внимание уделяется 

формированию государственного бюджета, поскольку бюджет оказывает существенное 

воздействие на макроэкономические процессы, размер финансовых доходов и расходов 

в стране. Государственные расходы представляют собой важный составной элемент со-

вокупного спроса. При этом политика в области налогообложения влияет на решения 

институциональных секторов по поводу осуществления расходов. Способы финансиро-

вания дефицита бюджета влияют на уровень инфляции и процентных ставок, на прогно-

зы основных денежных агрегатов. Бюджетные показатели являются причиной диспро-

порций в экономике, для ликвидации которых необходимо проведение соответствую-

щих налоговых мер, а также осуществление мероприятий в области финансирования 

государственных расходов. Прогнозирование налоговых поступлений основано на из-

менениях налоговой базы и налоговых ставок (тарифов), которые различны для разных 

элементов налоговой базы. Например, для макроэкономических прогнозов на основе 

СНС можно приблизительно судить о размерах налоговой базы, используя такие пока-

затели, приближенно представляющие налоговую базу, как объем производства, размер 

импорта, величина доходов сектора «Домашние хозяйства» и др. 

В том или ином периоде величина налоговых поступлений в государственный 

бюджет может быть результатом автоматических (в результате роста налоговой базы) 

или дискреционных изменений (в результате пересмотра налоговых ставок, введения 

нового вида налога) в налоговой системе. В процессе анализа налоговых поступлений 

в бюджет следует отделять автоматические изменения от дискреционных изменений с 

помощью метода пропорциональной корректировки. Метод пропорциональной кор-

ректировки данных служит для «очистки» рядов налоговых поступлений от воздей-

ствия дискреционных изменений.  

Метод пропорциональной корректировки основан на использовании данных о 

фактических налоговых поступлениях (T) и о расчетном уровне воздействия дискре-

ционных мер (D) на величину налоговых поступлений. Данный метод позволяет рас-

считать величину скорректированных поступлений (AT), приблизительно равную той 

сумме налогов, которая была бы собрана в предыдущие годы, если бы налоговая си-

стема базового года (t) действовала на протяжении всего рассматриваемого периода. 

При этом используется допущение, которое заключается в том, дискреционное изме-

нение налогов привело бы к одинаковому процентному изменению суммы налоговых 

поступлений в каждом году рассматриваемого временного периода.  

Корректировка осуществляется следующим образом: 

ATt = Tt;  (1) 

ATt–1 = Tt–1 (Tt / Tt – Dt);  (2) 
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Подставив (1) в (2), получим: 

ATt–1 = Tt–1(ATt / Tt – Dt).  (3)  

Для любого периода t – n уравнение (3) можно записать в виде: 

ATt–n = Tt–n (ATt–n+1 / Tt–n+1 – Dt–n+1 ).  (4) 

Рассмотрим гипотетический пример процесса корректировки. 

Задан следующий ряд фактических налоговых поступлений (T) в бюджет в те-

чение пяти лет, измеренных в условных единицах: T1 = 100, T2 = 140, T3 = 170, T4 = 250, 

T5 = 320. 

Предположим, что данный ряд включает воздействие дискреционных мер (D), 

введенных во втором и четвертом годах, величина которых составила D2 = 20 и 

D3 = 30, а также, что в течение всех пяти лет действовала налоговая система, суще-

ствующая в пятом году. В четвертом году доход составил 250, включая 30, получен-

ные в результате дискреционного роста налогов. Отношение дохода в четвертом году, 

включая D4, к сумме, которая была бы собрана без введения новых мер, равно  

T4/T4 – D4 = 250 / 250 – 30 = 1,136. Это означает, что изменение налога увеличило до-

ход в четвертом году на 13,6%. Для расчета приблизительных сумм доходов, которые 

при этом были бы получены в 1, 2, 3 годах, потребовало бы увеличения фактических 

сумм налоговых поступлений в каждом году на 13,6%. Аналогично, дискреционное 

воздействие во втором году привело к росту поступлений в этом году на 16,7%:  

T2/T2 – D2 = 1,167.  

Доход в первом году нуждается в корректировке с учетом изменений во втором 

ряду. Если бы оба дискреционных воздействия произошли в начале рассматриваемого 

периода, то скорректированный ряд дохода (АТ) выглядел бы следующим образом:  

АТ5 = Т5 = 320;  

AT4 = T4 = 250; 

AT3  T4 / T4 – D4 = 170  1,136 = 193,1; 

AT2 = T2  T4 / T4 – D4 = 140  1,136 = 159,0; 

АT1 = T1  T4 / T4 – D4  T2 / T2 – D2 = 100  1,136  1,167 = 132,6. 

Прогнозы налоговых доходов государственного бюджета должны учитывать 

воздействия дискреционных мер, вводимых в текущем году, а также мер, введение ко-

торых запланировано в прогнозном году.  
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Дискуссии о роли возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в современном 

энергобалансе, о необходимости все более активного использования альтернативных 

решений и экологических последствиях применения традиционных источников гене-

рации постоянно ведутся в обществе. Происходящая энергетическая трансформация, 

переход от ископаемого топлива к возобновляемым источникам ставит задачу удовле-

творения растущего спроса на энергоресурсы, при одновременном сокращении выбро-

сов углекислого газа. Очевидно, что чем дольше на рынке будут доминировать тради-

ционные источники энергии, тем больший урон природе будет нанесен. 

В то же время большинство ВИЭ сегодня менее доступны и/или более дорогие, 

чем ископаемое топливо, их высокие затраты определяются относительно небольшой 

энергетической рентабельностью, невозможностью постоянного использования и высо-

кой капиталоемкостью. Новые технологии приведут к снижению затрат на ВИЭ, но в 

ближайшем будущем, все же, не сделают их цену конкурентной по сравнению с ископа-

емым топливом (если не учитывать все внешние факторы), прогнозы показывают со-

хранение ведущей роли традиционных источников как минимум до 2040 г. 

С учетом обозначенной проблематики целью настоящей работы стало модели-

рование влияния различных факторов на скорость энергетической трансформации. 

В качестве рассматриваемого периода выбрана среднесрочная перспектива, охватыва-

ющая два ближайших десятилетия, что позволяет оценить предстоящие, но все же 

идентифицируемые тенденции.  

На темпы энергетического перехода влияет совокупность факторов, например, 

новые технологические решения способны в перспективе существенно изменить ситу-

ацию на энергетическом рынке (например, термоядерная энергетика или производство 

водородного топлива). Но в данной работе ограничимся рассмотрением влияние на 

скорость декарбонизации экономики трех следующих ключевых факторов:  

 динамики цен на ископаемое топливо;  

 снижения цен на возобновляемую энергию; 

 учета косвенных (экологических) затраты на ископаемое топливо. 

mailto:djhdanov@mail.ru
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Для ответа на поставленный в исследовании вопрос проанализируем с помо-

щью рис. 1 поведение каждого из отмеченных факторов в прогнозном периоде. Нам 

также понадобятся следующие обобщенные параметры: средняя цена единицы возоб-

новляемого топлива Cвозобн и ископаемого топлива Cископаем. 

 
Рис. 1. Влияние интернализации затрат на ископаемое топливо  

на скорость энергетического перехода  

Источник: составлено автором на основе (Timmons et al, 2014). 

 

Динамика цен на ископаемое топливо. Рассмотрим два возможных сценария 

изменения цен на ископаемое топливо: 1-й сценарий – рост цен (в случае усиления 

экономики), а 2-й – их стагнация (например, вследствие кризиса, пандемии).  

В качестве базового возьмем сценарий «рост цен». Данного взгляда придер-

живаются ведущие мировые эксперты, прогнозирующие повышение цен на ископае-

мое топливо к 2040 г. Считается, что в дальнейшем, в связи с повышением энергопо-

требления, данная тенденция, скорее всего, сохранится, и такие источники, в итоге, 

станут дороже ВИЭ. На рис. 1 динамика цен ископаемого топлива для сценария 1 

отображена с помощью восходящего графика Cископаем.1. Но с учетом существенных за-

пасов такого топлива, а также продолжающегося совершенствования технологии его 

добычи и переработки рост цен на традиционное топливо не будет носить ярко выра-

женный характер. 

Снижение цен на возобновляемую энергию. В ближайшей перспективе, благо-

даря развитию технологий, ожидается дальнейшее сокращение затрат на возобновляе-

мую энергию. Удешевление производства ВИЭ является по оценке экспертов важней-

шим элементом ускорения энергоперехода [Прогноз, 2019].  

На рис. 1 данный ценовой тренд ВИЭ демонстрирует снижающаяся кривая 

Cвозобн. В момент времени Т1 графики ископаемого топлива и ВИЭ пересекутся и затра-

ты сравняются. Позднее Т1 возобновляемая энергия будет уже дешевле, чем ископае-

₽ 

SCископаем.1 

Cископаем.1 

Cвозобн 

T 
T1 T2 T2 T1 

Cископаем.2 

SCископаем.2 
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мое топливо, и рыночные силы будут способствовать переходу к ВИЭ практически без 

внешней помощи. Так произошло, например, в Исландии, где использование геотер-

мальной горячей воды для отопления зданий дешевле, чем применение угля или нефти 

(хотя для создания системы централизованного теплоснабжения потребовалась госу-

дарственная помощь).  

Следует учитывать, что с расширением использования ВИЭ все сильнее будут 

проявляться ее фундаментальные (природные) ограничения, что будет замедлять сни-

жение затрат. Гидроэнергетика и биомасса могут поставлять энергию по ценам, близ-

ким к ископаемому топливу, но их объем ограничен. Единственными ВИЭ, способны-

ми вытеснить ископаемое топливо, могут стать солнечные фотоэлектрические источ-

ники и прибрежные ветры. По прогнозам «РОСНАНО» в России достижение стои-

мостной конкурентоспособности ВИЭ с традиционной генерацией можно ожидать, с 

учетом существующих трендов, в начале 1930-х гг. (РОСНАНО, 2020). 

Учет последствий использования ископаемого топлива. Существенная про-

блема, связанная с использованием традиционных источников, это попутное получе-

ние углекислого газа, вызывающего изменение климата. Данные соображения серьез-

ный аргумент для включения компенсационных затрат в цену топлива. Интернализа-

ция внешних затрат на ископаемое топливо для сценария 1 отражена на рис. 1 с помо-

щью кривой SCископаем.1.  

Средством учета экологических затрат является соответствующее налогооб-

ложение ископаемого топлива, по типу так называемых налогов Пигу. Примером та-

ких налогов является налог на бензин. Он предназначен для отражения затрат обще-

ства на использование бензина, хотя часто воспринимается как способ пополнения 

бюджета. Стоимость сырой нефти определяется мировыми ценами, но розничная цена 

бензина в отдельных странах из-за различной величины налога сильно отличается. Так 

в Европе доля налогов в цене моторного топлива превышает 50% и в 2018 г. с их по-

мощью бюджет ЕС пополнился примерно на 300 млрд евро или на пять процентов.  

В случае увеличения цены топлива до полноценного учета всех экстерналий 

возможно ускорение темпов энергоперехода с T1 до T2. Иллюстрацией данного про-

цесса является расположение SCископаем выше Cископаем. 

Рассмотрим теперь, что произойдет с исследуемыми тенденциями в случае ре-

ализации менее ожидаемого сценария 2 «стагнация цен на ископаемое топливо». Воз-

можным основанием его осуществления являются длительный экономический застой, 

связанный с эпидемиологической ситуацией или иными кризисными явлениями, цено-

вые войны, давление избыточных запасов сырья, технологические достижения, спо-

собные затормозить повышение цен. На рисунке данная ситуация отображен с помо-

щью горизонтального графика Cископаем.2. 
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В таком варианте пересечение цены ископаемого топлива и цены ВИЭ проис-

ходит в момент Т1, то есть срок наступления ценового паритета отодвигается. При 

учете в цене традиционного топлива компенсационных затрат время энергоперехода в 

данном сценарии сокращается до момента T2. Таким образом, реализация сценария 2 

отодвигает сроки наступления ценового паритета и чем ниже будут цены, тем позднее 

он наступит. Еще одним следствием данного сценария является тот факт, что при низ-

ких ценах на ископаемое топливо меры, направленные на повышение энергоэффек-

тивности, становятся менее экономически оправданными.  

На основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы. Со-

кращению сроков энергетического перехода будет содействовать реализация сцена-

рия 1. В том числе следующие действия: рост цен на традиционное топливо; более 

полный учет экологических экстерналий в его цене, избирательно фиксирующих от-

рицательное влияние каждого из источников (поскольку их эффекты существенно раз-

личаются); увеличение энергосбережения (энергоэффективности экономики). На за-

медление декарбонизации экономики повлияет реализация сценария 2: торможение 

или падение цен на ископаемое топливо; сокращение доли экологических затрат в 

цене; снижение активности энергосбережения и совершенствования профильных тех-

нологий. 
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Обширная территория Российской Федерации с наличием огромных запасов 

природных ресурсов, с выходом к трем океанам имеет как значительные преимуще-

ства для ведения хозяйственной деятельности, так и проблемы, требующие немалых 

усилий и финансовых вливаний, связанные с неравномерным социально-

экономическим развитием регионов, их дифференциацией по качеству жизни людей, 

недостаточностью экономических связей между частями и элементами экономическо-

го пространства, условиями мобильности людей, товаров, услуг, капитала.  

Для преодоления упомянутых проблем была разработана и утверждена распо-

ряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р «Стра-

тегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года». 

Этот документ провозглашает целью «устойчивое и эффективное развитие территорий 

Российской Федерации, обеспечивающее развитие человеческого капитала, повыше-

ние темпов экономического роста и укрепление национальной безопасности страны» 

(Стратегия пространственного развития…, 2019). В этом документе для всех субъек-

тов РФ выделены перспективные центры экономического роста, т.е. территории, на 

которых расположены производственные объекты с сопутствующей инфраструктурой, 

транспортно-логистические узлы, минерально-сырьевые и агропромышленные ком-

плексы, а также другие объекты хозяйственной деятельности, которые способны вно-

сить заметный вклад в рост ВВП России. Отмечено усиление влияния научно-

технического прогресса на пространственное развитие РФ, в частности, внедрения ин-

формационно-телекоммуникационных технологий. Цифровая экономика, использую-

щая многоканальный доступ к большим объемам данных, позволяет автоматизировать 

процессы проектирования, производства и управления предприятием.  

Цифровая трансформация бизнеса может продвигаться, проходя несколько 

стадий: а) компьютеризация – наличие средств для цифрового управления производ-

ственным процессом; б) сетевое взаимодействие, когда отдельные процедуры автома-

тизированного проектирования и производства объединяются со средствами управле-

ния технологическими процессами, при этом возможно дистанционное обслуживание; 
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в) мониторинг позволяет с помощью датчиков контролировать производственные 

процессы и вовремя исправлять неполадки; г) прогнозирование дает возможность 

адаптировать бизнес к меняющимся внешним условиям. 

Для добывающих предприятий и производств, расположенных в труднодо-

ступных местах, мониторинг и дистанционное управление позволяет решать кадровые 

проблемы.  

Цифровизация открывает огромные возможности для технологического разви-

тия агропромышленных комплексов. Использование датчиков и беспилотных летатель-

ных аппаратов, передающих информацию в центры управления агропредприятием для 

контроля освещенности и температуры в теплицах, состава почв и состояния посевов, 

позволяет экономить на обогреве, рационально использовать удобрения, поддерживать 

необходимую влажность почвы и тем самым способствует повышению урожаев.  

Новые возможности цифровые технологии предоставляют для оптовой прода-

жи и закупки сельскохозяйственной продукции – это трейдинговые платформы, опти-

мизирующие процесс торговли и позволяющие повысить доходы не только крупных 

производителей, но небольших фермерских хозяйств, поставляющих свою продукцию 

ритейлерам.  

Развитие регионов немыслимо без усовершенствования транспортной систе-

мы, и предусмотренные в «Стратегии пространственного развития» транспортно-

логистические центры, автоматизированные и роботизированные, призваны увеличи-

вать связанность различных субъектов страны, а внедрение цифровых методов на 

транспорте дает возможность оптимизировать грузопотоки, выявлять участки с огра-

ниченной пропускной способностью, сокращать время перевозок грузов, оптимизиро-

вать маршруты грузоперевозок. 

Развитие цифровой экономики в регионах позволяет значительно улучшить 

условия жизни и трудовой деятельности за счет внедрения «умных технологий» в сфе-

ре управления и оказания государственных и региональных услуг населению, в том 

числе субъектам малого и среднего предпринимательства. Возможности использовать 

электронные платежи и денежные переводы, услуги online-торговли, получение кон-

сультаций из столичных медицинских центров, дистанционное обучение, работать и 

управлять своим имуществом на расстоянии (удаленный офис, система «Умный 

дом») – все это позволяет приблизить отдаленные регионы по уровню жизни к круп-

ным городам. Выполнение социальных стандартов, т.е. «возможность гражданину по-

лучать гарантированный государством набор социальных благ» (Погосян, 2019) спо-

собствует привлечению трудоспособного населения в перспективные для экономиче-

ского развития регионы и решению проблемы нехватки трудовых ресурсов. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что цифровая трансформация 

вносит значительный вклад в пространственное развитие и совершенствование систе-
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мы расселения и территориальной организации экономики, в том числе за счет прове-

дения эффективной государственной политики. 
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Разработка стратегии любого предприятия или корпорации представляется не-

возможной без формирования единой информационной среды, охватывающей все 

уровни управления основными видами их деятельности. Основными направлениями 

создания и функционирования единой информационной среды в такой высокотехно-

логичной отрасли как авиастроение являются направления, обеспечивающие эффек-

тивное информационное взаимодействие со всеми внешними организациями. Целесо-

образно проанализировать возможности широкомасштабного развития информацион-

ного взаимодействия предприятий и корпораций авиастроительной отрасли с: 

1) федеральными министерствами, ведомствами и государственными корпора-

циями по подчиненности и в части производственных взаимоотношений на мезоэко-

номическом уровне (Минпромторг России, Минтранс России, ГК «Ростех», Объеди-

ненная авиастроительная корпорация, Объединенная двигателестроительная корпора-

ция, Объединенная приборостроительная корпорация и др.). Прежде всего, это связано 

с проведением на мезо- и микроэкономических уровнях государственного и ведом-

ственного статистического мониторинга и наблюдения за производственно – хозяй-

ственной деятельностью предприятий, в том числе обработки экономической инфор-

мации по выполнению государственных и других заказов, а также разработки средств 

автоматизированного контроля за реализацией мероприятий государственных, межве-

домственных, отраслевых и других программ); 

2) региональными и муниципальными органами в части обработки информа-

ции об уплате налогов и сборов, прежде всего для ИФНС Минфина России, ПФ РФ, 

ФСС, ФОМС и других фондов и инстанций, получающих местные налоги и сборы; 
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3) кредитными и финансовыми учреждениями, включая банки, осуществляю-

щие обслуживание средств, поступающих предприятиям от Федеральных мини-

стерств, ведомств, от государственных корпораций и других заказчиков всех видов ор-

ганизационно-правовых форм; 

4) предприятиями-соисполнителями и контрагентами в части контроля по всей 

«технологической цепочке» за выполнением заданий государственных и других зака-

зов, а также за реализаций мероприятий государственных, региональных, межведом-

ственных и других программ). 

Взаимодействие высокотехнологичного предприятия как в рамках корпора-

ции, так и вне ее со всеми указанными объектами связано с подключением, адаптаци-

ей и использованием десятков подчас абсолютно несвязанных между собой и инфор-

мационных продуктов и систем. При этом эффективное информационное взаимодей-

ствие предприятия с указанными объектами может базироваться на определенных 

принципах формирования единой информационной среды на микро- мезоуровнях ав-

томатизации деятельности предприятия, включая отраслевой, региональный уровни, а 

также макроуровень. К исследуемым принципам формирования среды здесь можно 

отнести следующее. 

1. Принцип эффективного импортозамещения: ориентация на информацион-

ные системы и программные продукты только российского производства. 

2. Принцип обеспечения требований повышенной информационной безопас-

ности при обработке экономической информации в условиях функционирования всех 

модулей информационных систем подсистем и программных продуктов российского 

производства. 

3. Принцип обеспечения всех требований Федеральных министерств, ве-

домств, и государственных корпораций и других интегрированных объектов мезоэко-

номического уровня при обработке экономической информации в условиях функцио-

нирования всех модулей информационных систем, подсистем и программных продук-

тов. Особое значение здесь целесообразно уделить требованиям по обработке эконо-

мической информации по реализации заданий и мероприятий по выполнению госу-

дарственных, межведомственных, отраслевых и других программ. 

4. Принцип обеспечения всех требований регионального и муниципального 

уровней уровня при обработке экономической информации в условиях функциониро-

вания всех модулей информационных систем, подсистем и программных продуктов в 

интересах ИФНС Минфина России, ПФ РФ, ФСС, ФОМС и других фондов и инстан-

ций, получающих местные налоги и сборы. 

5. Принцип обеспечения всех требований кредитных и финансовых учрежде-

ний, включая банки, осуществляющие обслуживание средств поступающих предприя-

тиям от соответствующих организаций, подразделений и филиалов с макро-, мезо- и 
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микроуровня управления производством продукции. Особое значение здесь целесооб-

разно уделить требованиям по обработке экономической информации в интересах Фе-

деральных министерств, ведомств, государственных корпораций и других интегриро-

ванных объектов мезоэкономического уровня. 

6. Принцип интеграции процессов обработки экономической информации у 

предприятий-«финалистов» при создании высокотехнологичной продукции в со всеми 

предприятиями – соисполнителями по всей «технологической цепочке» за выполнени-

ем государственных и других заказов, а также за реализаций мероприятий государ-

ственных, региональных, межведомственных и других программ. 

7. Принцип универсальности методического инструментария выбора концеп-

ции создания типовых информационных систем на мезоэкономическом уровне (на 

уровне отрасли ли корпорации). 

8. Принцип формирования единого ИТ-центра на мезоуроне во главе с лицом, 

принимающим все основные решения по созданию и развитию единой информацион-

ной среды как на мезо-, так и на микроэкономическом уровне, включая создание на 

всех предприятиях корпорации подразделений, подчиненных не только указанному 

лицу, но и руководству самих предприятий.  

Реализация предлагаемых принципов позволит широкомасштабно внедрить 

методологию цифровой экономики на высокотехнологичных предприятиях практиче-

ски любых предприятий промышленности. 
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Способы организации совместной деятельности экономических субъектов до 

недавнего времени сводились к производственным объединениям, финансово-

промышленным группам, вертикально-интегрированным холдингам, кластерам и т.п. 

структурам (Карпинская, 2018; Ерзнкян, 2020; Adner, 2017). С развитием информаци-

онных технологий в экономике многих стран, в том числе и в России, наблюдается ин-

тенсивное формирование так называемых социально-экономических экосистем. Важ-

ная черта подобных, относительно новых организационных образований состоит в 

том, что «это не столько статическая совокупность участников (объектов и субъектов 

экономической деятельности), сколько своеобразное «силовое поле», объединяющее в 

динамике объекты, проекты, процессы и среды за счет сил взаимного тяготения, инер-

ции и взаимодействия» (Клейнер, 2019).  

В широком смысле под социально-экономическими экосистемами понимают 

«локализованный в пространстве комплекс неконтролируемых иерархически органи-

заций, бизнес-процессов, инновационных проектов инфраструктурных систем, взаи-

модействующих между собой в ходе создания и обращения материальных и символи-

ческих благ и ценностей, способный длительно и …самостоятельно функционировать 

за счет кругооборота указанных благ и систем» (Клейнер, 2018). В данной работе рас-

смотрен более узкий класс экосистем – «производственные экосистемы» – которые 

определяются (вслед за Moore J.F. (1998)) как «расширенные децентрализованные си-

стемы взаимодополняющих организаций или сообществ производителей некоторых 

(ограниченных) видов продукции, потребителей этих видов продукции, поставщиков 

сырья и комплектующих изделий, финансовые и консалтинговые сообщества, торго-

mailto:kachalov1ya@yandex.ru
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вые ассоциации и другие заинтересованные организации, которые ориентированы на 

производство и распространение ключевого продукта».  

Следует также отметить, что сложившиеся к настоящему времени магистраль-

ные междисциплинарные направления развития прикладных экономических исследо-

ваний не только обогатили возможности, но и виды организации совместной деятель-

ности возросшего количества производственных предприятий. Однако, наряду с этими 

позитивными явлениями стали проявляться неизвестные ранее помехи и препятствия 

осуществлению совместной деятельности самостоятельных организаций в составе 

производственных экосистем. Такие помехи и препятствия, равно как и способы их 

преодоления принято изучать методами операциональной теории управления эконо-

мическим риском. Учитывая это, цель данной работы состоит в том, чтобы исследо-

вать условия возникновения феномена риска в процессах стратегического управления 

производственными экосистемами в ходе различных вариантов взаимодействия эко-

номических агентов, включающих элементы сотрудничества и конкуренции.  

В условиях развития цифровых технологий исследование феномена риска в 

деятельности производственной экосистемы фактически состоит в выявлении источ-

ников и характеристик уязвимости такого объекта при разработке и реализации стра-

тегии. Понятие уязвимости социально-экономических экосистем, свойственное скорее 

цифровым технологическим и программным комплексам, может быть представлено 

как количественная характеристика устойчивости развития бизнесов экономических 

агентов, присоединившихся к цифровой многосторонней платформе. 

Различные проявления уязвимости экосистем могут быть результатом ошибок, 

допущенных при проектировании архитектуры платформы, лежащей в основе произ-

водственной экосистемы, либо следствием атаки вредоносных программ и т.п. Сам 

термин «уязвимость» (англ. vulnerability) возник для обозначения недостатков в защи-

те информационных систем, которые способны вызвать сбой, неправильную работу 

отдельных подсистем или узлов системы управления и даже нарушить её целостность. 

Сразу же оговоримся, что феномен риска в данном случае рассматривается как 

негативное явление, суть которого состоит в том, что в работе социально-

экономических экосистем возникает спектр гипотетических препятствий достижению 

стратегических целей деятельности социально-экономических экосистем. Такое явле-

ние обнаруживается путем поиска и выявления неизвестных – в том числе и физиче-

ски не обнаруживаемых – источников помех, которые можно трактовать как искус-

ственные объекты в деятельности этих экосистем (Качалов, 2019). В составе понятия 

феномен риска, следуя основным положениям операциональной теории риска, обычно 

выделяют такие компоненты этого понятия, как ситуация экономического риска, уро-

вень экономического риска, факторы риска, антирисковые управленческие воздей-

ствия (Качалов, 2012). Из практики управления уровнем риска понятно, что в первую 
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очередь следует выявить и сформировать как можно более полное множество возмож-

ных факторов риска во всех структурных элементах рассматриваемой экосистемы. 

Многообразная деятельность производственной экосистемы в виртуальном 

пространстве состоит из таких компонент, которые можно перечислить, двигаясь – с 

известной долей условности – «сверху–вниз»: взаимодействие производственной эко-

системы (как целостной сущности) с внешними субъектами экономической деятельно-

сти; деятельность и различные взаимодействия организации – владельца цифровой 

платформы с участниками производственной экосистемы, взаимодействие (индивиду-

альное) каждого участника экосистемы с внешними организациями, и внутрисистем-

ное взаимодействие каждого участника производственной экосистемы с другими 

участниками той же экосистемы.  

Переходя к исследованию феномена риска в деятельности производственной 

экосистемы на базе многосторонней цифровой платформы, естественно выделить в 

системе управления уровнем риска соответствующие подсистемы: 

 подсистема управления риском на уровне владельца платформы при разра-

ботке и эксплуатации такой многосторонней цифровой платформы; 

 подсистема управления риском взаимодействия владельца цифровой плат-

формы и внешней среды (например, с государственными регуляторами, иными циф-

ровыми платформами, экономическими агентами, еще не присоединившимися к плат-

форме); 

 подсистемы управления риском в деятельности каждого отдельного участ-

ника цифровой производственной экосистемы; 

 подсистемы управления риском нарушения нормального внутри-

экосистемного взаимодействия участников (т.е. между собой).  

При этом понятие феномена риска раскрывается, как обычно, относительно 

стратегических целей деятельности производственной экосистемы (например, это мо-

жет быть совместное создание нового продукта или услуги), либо по отношению к 

стратегическим целям деятельности некоторой подсистемы из числа тех, которые пе-

речислены выше. Согласно такой структуризации целесообразно рассмотреть после-

довательно факторы риска (ФР), характерные для социально-экономической экоси-

стемы в целом, затем ФР в пространстве межэлементных взаимодействий и, наконец, 

ФР, характерные для отдельных участников экосистем. Приведенная тут структуриза-

ция по сути дела отражает классификацию ФР по признаку локализации рискогенного 

объекта в составе экосистемы. 

В пространстве производственной экосистемы в настоящее время принято 

различать технологическую и эксплуатационную уязвимость ее цифровых компонент. 

Так, в пространстве технологической уязвимости чаще всего выделяют ФР, связанные 

с ошибками в архитектуре цифровой платформы, допущенными на этапе разработки. 
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В процессе эксплуатации цифровых платформ выявлены такие факторы риска: 

ФР неверной настройки сетевых сервисов; ФР невозможности обновления программ-

ного обеспечения, а также ФР появления каналов утечки информации, ФР возможно-

сти несанкционированного доступа к закрытой внутрисистемной информации, ФР 

нарушения правил разграничения доступа к различным информационным блокам и др. 

(ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-2002).  

Таким образом, показано, что феномен риска в деятельности производствен-

ных экосистем можно изучать, привлекая в том числе методы обнаружения уязвимо-

сти в применяемых ИКТ-средствах, являющихся существенной частью цифровых 

производственных экосистем.  
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Развитие мировой финансовой системы в условиях глобализации общего эко-

номического пространства в значительной степени сопровождается активизацией кре-

дитно-заемной деятельности государств, что неизбежно влечет за собой рост государ-

ственного долга. При этом грамотная политика заимствования обеспечивает экономи-

ческий рост страны путем стимулирования инвестиционной активности реального 

сектора экономики, снижения уровня инфляции и безработицы и является основной 

стратегического планирования. Однако если величина государственного долга превы-

шает кредитоспособность страны, это несет прямую угрозу экономической безопасно-

сти и стабильности бюджетно-финансовой системы в целом. Таким образом, обеспе-

чение финансовой устойчивости региональных финансовых систем является актуаль-

ной задачей, решение которой направлено на поддержание сбалансированности ис-

точников финансирования бюджетных расходов, а также оценку эффективности рас-

ходования долговых средств.  

Сегодня одной из значительных проблем субъектов Российской Федерации 

является отсутствие сбалансированности региональных бюджетов, что проявляется в 

структурных сдвигах: значительные темпы роста долговых обязательств, превышаю-

щие годовой объем собственных доходов в отдельных регионах. Разработка системы 

сигнальных индикативных показателей существенно упростит процесс управления 

устойчивостью региональных финансовых систем, сделает его более прозрачным. При 

определении состава индикативных показателей авторы исходили из анализа академи-

ческой литературы, нормативно-паровых актов РФ, а также статистических данных, 

доступных в открытых источниках (Результаты оценки качеств…, 2021; Правила про-

ведения оценки долговой устойчивости…; Регионы России..., 2021). Сопоставление 

вышеперечисленных источников позволило автором на первом этапе научно-

исследовательской работы определить набор базовых показателей (табл. 1). Состав 
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показателей не является окончательным, расширение и группировка показателей, а 

также определение рекомендуемых значений для регионов Северо-Западного феде-

рального округа (СЗФО) будут раскрыты в процессе дальнейших исследований по 

изучаемой проблематике. 

Из табл. 1 видно, что суммарный государственный долг РФ за последние три 

года имеет тенденцию к росту, что свидетельствует о недостаточности средств, фор-

мируемых за счет доходов бюджетов субъектов РФ для погашения расходов. При этом 

эта же тенденция характерна и для большинства регионов СЗФО. 

Таблица 1 

Анализ устойчивости региональных финансовых систем на примере СЗФО 

 

Темп роста государствен-

ного долга субъектов Рос-

сийской Федерации на 

начало года, % 

Отношение государствен-

ного долга субъекта РФ к 

годовому объему доходов 

бюджета (без учета без-

возмездных поступле-

ний), % 

Отношение гос-

ударственного 

долга к ВРП, % 

2018 2019 2020 2017 2018 2019 2017 2018 

Российская Федерация  88 103 116 30,5 25,3 22,5 35,83 28,18 

Северо-Западный ФО  

Республика Карелия 69 110 126 124,1 77,9 68,2 115,05 74,58 

Республика Коми 74 89 119 59,9 37,8 33,2 71,40 45,90 

Архангельская область 72 116 124 79,1 60,1 53,4 88,56 64,01 

Вологодская область 95 69 100 47,1 32,1 22,6 52,99 43,29 

Калининградская область 71 135 90 70,9 60,0 53,4 70,51 47,68 

Ленинградская область 93 77 105 4,0 2,8 2,2 5,25 4,14 

Мурманская область 98 76 95 38,2 34,1 20,6 51,90 45,65 

Новгородская область 99 99 117 74,6 70,5 65,8 75,21 72,83 

Псковская область 95 109 112 101,7 92,0 91,9 114,56 100,48 

г. Санкт-Петербург 95 91 282 7,1 5,4 4,9 9,11 7,89 

Ненецкий АО 60 80 144 19,6 10,1 8,4 13,10 6,78 

Источник: расчеты проведены авторами на основе открытых данных (Министерство финансов 

РФ; Регионы России, 2021). 

 

На фоне регионов СЗФО можно выделить город Санкт-Петербург, который 

значительно увеличил объемы долгового финансирования в 2020 г. Вместе с тем, 

сравнивая темпы роста государственного долга и структуру доходов бюджета можно 

сказать, что для города Санкт-Петербурга устойчивость региональной системы нахо-

дится на высоком уровне, поскольку темпы роста доходов бюджета в 2020 г. суще-

ственно превысили темпы роста долговых обязательств, что повлияло на снижение их 

доли. Положительной тенденцией является снижение доли государственного долга в 

общем объеме доходов бюджета у всех регионов СЗФО.  

Что касается отношения государственного долга к ВРП региона, то этот пока-

затель можно отнести к базовым индикаторам, поскольку в основе устойчивости реги-

ональной финансовой системы лежит платежеспособность региона, что определяется 



Секция 4. «Стратегическое планирование на мезоэкономическом (региональном и отраслевом) уровне» 

361 

возможностью исполнения долговых обязательств в полном объеме и в срок за счет 

доходов регионального бюджета. Анализируя данный индикатор можно прийти к вы-

воду, что к регионам с низким уровнем финансовой устойчивости можно отнести Рес-

публику Карелия, Архангельскую, Калининградскую, Новгородскую и Псковскую об-

ласть. Псковская область имеет высокий уровень долговой нагрузки, который требует 

оперативного управления с целью предотвращения риска неисполнения обязательств. 

Справедливость суждения подтверждается оценкой качества управления долговыми 

обязательствами Минфина РФ (Результаты оценки качеств…, 2021). Согласно данным 

отчета в 2018 г. надлежащее качество управления имели все регионы СЗФО, за исклю-

чением Псковский области, а в 2019 г. к ней присоединились Ненецкий атомный округ 

и Калининградская область. 

Таким образом, на первом этапе исследования оценка индикаторов устойчиво-

сти региональных финансовых систем позволила выявить регионы СЗФО с высоким 

уровнем долгового риска, несущим угрозу экономической безопасности. Республике 

Карелия и Псковской области рекомендуется провести более детальный анализ пока-

зателей государственного долга с обязательным снижением долговой нагрузки во из-

бежание проблем с ликвидностью и кредитоспособностью. Помимо этого, упомяну-

тым субъектам РФ, необходимо провести анализ эффективности использования долго-

вых обязательств с целью систематизации направлений расходования заемных средств 

и оценкой их целесообразности, а также бюджетной эффективности.  

Подготовлено в рамках научно-исследовательской работы по теме «Обеспече-

ние устойчивости финансовой системы региона: механизм, инструменты, показатели 

оценки». 
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Регионы и федеральные округа в Российской Федерации достаточно сильно 

отличаются по состоянию экономики. Среди них можно выделить, например, транс-

портную доступность, уровень жизни, развитость промышленности и т.д. Рассмотрим, 

как различаются федеральные округа по внутренним ценам на нефтепродукты, в част-

ности бензин АИ-92 (рис. 1).  

 

Рис. 1. Среднемесячные цены на бензин АИ-92 по России и федеральным округам 

Как видно из рисунка, до конца 2018 – начала 2019 гг. более всех выделялась 

динамика цен в Дальневосточном федеральном округе. В то же время графики во всех 

остальных федеральных округах находились примерно в одном пучке, не сильно отли-

чаясь от цены в среднем по России. При этом цена на Дальнем Востоке все больше от-

личалась от цен в других федеральных округах: если в 2000-х гг. разница составляла 
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примерно 1–2 рубля за литр (5% от уровня среднероссийской цены), то к середине 

2010-х гг. она повысилась до 5 рублей за литр (15%). 

Некоторые причины наблюдаемой разницы достаточно очевидны. В первую 

очередь это, конечно, трудности с логистикой. Большая удаленность регионов Дальне-

восточного федерального округа от центров нефтепереработки, а также недостаточно 

развитая транспортная инфраструктура вносят значительный вклад в цены там. 

В 2020 г. цена в Сахалинской области и Камчатском крае была на уровне 49 руб. за 

литр, в Магаданской области – 51 руб. за литр, в Республике Саха (Якутия) – 54 руб. за 

литр. И самая высокая цена в России наблюдалась в Чукотском автономном округе – 

56 руб. за литр. 

Также после 2016 г. из общего пучка стал выделяться Южный федеральный 

округ, причиной чему послужило включение в его состав Республики Крым и города 

федерального значения Севастополь. А цены в последних на 2–3 руб. за литр превы-

шали средние цены в округе опять же во многом из-за логистической составляющей. 

При этом наименьшие цены наблюдались в Сибирском, Поволжском и Ураль-

ском федеральных округах. Первые два из них являются лидерами по нефтепереработ-

ке в России, а УФО расположен довольно близко. 

После резкого скачка цен в конце весны – начале лета 2018 г. цены в разных 

федеральных округах стали различаться между собой более заметно. Это было вызва-

но введением системы обратного акциза на нефть с демпфирующей компонентой, так 

как в его в формуле присутствует логистический коэффициент. Это особенно заметно 

для Сибирского и Уральского федеральных округов. 

Однако кроме этих необходимо рассмотреть и другие факторы, которые могут 

влиять на цены. А именно рассмотрим связь между ценами на бензин и средними го-

довыми доходами населения в регионах. Для примера будем рассматривать три разных 

года – 2013, 2016 и 2019 (рис. 2). 

Большинство точек в каждом из рассматриваемых годов лежит в окрестности 

главного облака. Поэтому наиболее интересно посмотреть на значительные выбросы. 

Возьмем три крайне зеленых точки, которые находятся на уровне 80 тыс. руб. Этим 

точкам соответствуют Чукотский автономный округ (верхняя точка), Ненецкий авто-

номный округ (средняя точка) и Москва (нижняя точка). Видно, что в Москве цена не 

сильно отличается от средней по России (43 руб. за литр). В НАО цена несколько вы-

ше (45–46 руб. за литр), однако это также можно было бы объяснить логистическими 

трудностями. Поэтому нельзя объяснять высокие цены в Чукотском автономном окру-

ге только за счет высоких доходов населения там.  

Кроме того, коэффициент корреляция Пирсона по всем точкам составляет 

0,51. Это говорит о том, что корреляция между доходами населения и ценами на бен-

зин существует и она положительная, однако ее величина недостаточно высока. 
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Рис. 2. Корреляция доходов и цен на бензин в регионах за 2013, 2016 и 2019 гг. 

Выводы. Из анализа динамики региональных цен на бензин на российском 

рынке в 2015–2020 гг. можно сделать следующие выводы. 

1. До 2018 г. цены в большинстве федеральных округов за исключением Даль-

невосточного не сильно отличались друг от друга, после бензинового кризиса 2018 го-

да разница стала более ощутимой. 

2. Наиболее высокие цены наблюдаются в регионах с наибольшей удаленно-

стью от центров нефтепереработки и плохой транспортной инфраструктурой. 

3. Существует небольшая положительная корреляция цен с доходами населе-

ния в регионах, однако одним этим невозможно объяснить различие цен. 
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2020 г. преподнес ускоренный обучающий курс по адаптации и трансформа-

ции. Пандемия короновируса повлекла за собой экономический кризис и заставила 

жить по совершенно новым правилам. Необычный год разрушил рутинное течение 

жизни, обрушив на наши головы экономический кризис, локальные войны, пандемию, 

безработицу, политическую нестабильность, и сделал изоляцию, стресс, депрессию и 

страх перед будущим нестерпимыми. 

Наступило второе десятилетие ХХI в. Существует несколько сценариев разви-

тия будущего. Оптимистический состоит в том, что технический прогресс будет раз-

виваться постоянно ускоряющимися темпами. Однако в этом можно усомниться, так 

как темпы роста производительности труда – наиболее общего показателя техниче-

ской модернизации – во всем мире снижаются. Развитые страны достигли технологи-

ческого плато. Инерция технического прогресса будет ограничена социальными гра-

ницами существующего порядка. Покупательская способность человечества ограни-

чит рост производства. Автоматизация принесет не только изобилие, но и безработи-

цу. Хотя, возможно, страх перед тотальной технической безработицей преувеличен. 

В ближайшем будущем нас ждет не биржа труда, а скорее всего ее радикаль-

ное изменение. Постиндустриальная экономика предъявит огромный спрос на челове-

ческий труд. Самыми быстрорастущими профессиями являются вакансии в сфере низ-

кооплачиваемого нерутинного, плохо алгоритмизируемого «ручного» труда в сфере 

услуг: сиделки, официантки, повара, продавцы, курьеры. Постиндустриальная утопия 

подразумевала мир разума и знаний, мир, в котором тяжелая и рутинная работа будет 

вытеснена творчеством и развитием. Вместо этого получился расцвет самых непроиз-

водительных, рутинных и архаичных профессий. На этой почве растет и неравенство: 

социальная дистанция между прислугой и топ-менеджером огромна. В мире ближай-

шего будущего мы увидим сочетание почти фантастических технологий с архаизацией 

повседневного труда и фантасмагорическим неравенством. 

Весной 2020 г. с введением QR-кодов и социального мониторинга мы наблю-

дали становление «государства слежения», в котором ключевой социальной функцией 

является тотальная слежка за всеми и за каждым. Функции «Большого брата» это и 

спецслужбы, и технологические компании, и ритейлеры. Прозрачность и доступность 
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информации и «Большой брат», который за нами наблюдает – это одно и то же. Соци-

альные сети контролируют наши интересы, торговые сети – наши покупки, рекламо-

датели – наше потребительское поведение, государство – нашу политическую пози-

цию. Несомненно, в будущем, все данные будут объединены в одно облако. Однако 

технологии слежения делают прозрачными и секреты самого «Большого брата». 

По окончании острой фазы пандемии, экономика неизбежно перейдет к вос-

становительному росту. Но очевидно, что этот рост очень долго не сможет компенси-

ровать потери экономики в 2020 г. Последствия этого кризиса будут долгосрочными. 

Примером может служить сокращение объема грузоперевозок транспортных компа-

ний в прошлом году, из-за которого они сильно повысили свои тарифы для компенса-

ции потерь. В будущем это вызовет повышение цен во многих отраслях. 

Продолжилось и ускорилось падение доходов населения. Бюджетные планы 

правительства предполагают сокращение социальных расходов для оптимизации де-

фицита бюджета. Станет больше платных услуг в системе образования и здравоохра-

нения. Зарплаты будут стагнировать или сокращаться в реальном выражении. Многие 

организации будут повышать требования к своим сотрудникам увеличивая им объем 

работы при той же зарплате. Налог на доходы физических лиц растет, налоги на при-

быль и дивиденды, наоборот, снижаются. Это связано с тем, что российская экономи-

ческая политика основана на принципах классического монетаризма. 

В целом, низкие темпы роста и увеличения неравенства будут характерны 

большинству стран, а не только России. Правительство делает все возможное, чтобы 

ускорить процессы монополизации рынка товаров и услуг. Многие эксперты говорят о 

приближении исторически беспрецедентного энергетического кризиса. В 2018 г. Ми-

ровое энергетическое агентство сообщило, что добыча традиционной нефти прошла 

свой пик в 2008 г. и с тех пор неуклонно снижается. Рост добычи обеспечивается дру-

гими технологиями нефтедобычи, прежде всего – сланцевой нефтью. Но и она пройдет 

свой пик до конца 2020-х гг. Нефть обеспечивает 95% энергии мирового транспорта. 

Нарастает дефицит энергии, нефть будет постепенно уходить. Но, несмотря на все 

усилия создать новую энергетику форсированными темпами, полноценной альтерна-

тивы углеводам нет. Программы по повышению энергетической эффективности не 

станут выходом из сложившейся ситуации. Энергоэффективность растет очень мед-

ленно. Также человечество планирует все шире использовать чрезвычайно энергоем-

кие технологии, например блокчейн. 

Прогресс цивилизации за последние два столетия был неразрывно связан с ро-

стом потребления энергии на душу населения. В 2020-е гг. человечество столкнется со 

стагнацией или даже снижением этого показателя. На создание нескольких автомати-

зированных производств энергии хватит, но на техническое перевооружение всей пла-

неты – нет. Энергия станет главным дефицитным ресурсом, за который идет борьба в 
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мире. И чем больше будет дефицит, тем острее борьба. В ближайшие годы это будет 

вести лишь к увеличению и обострению конфликтов. 

Еще один сценарий говорит о том, что кризис затянется, и после 2020 г. Россия 

и остальной мир окажутся в положении, напоминающем 1930-е гг.: глобальный поря-

док рушится, международная напряженность растет, число вооруженных конфликтов 

и политических беспорядков умножается. Прошлый год считают почти апокалиптиче-

ским, потому что катастрофы следовали одна за одной. Казалось, что это какое-то слу-

чайное совпадение. На самом деле это лишь закономерный итог последних десятиле-

тий: бюджетная экономия и оптимизация привели к нынешнему кризису здравоохра-

нения, концентрация богатств – к социальной напряженности и так далее. Проблемы 

копились годами, они не решались, а откладывались. Это как складывать вместе се-

литру, порох и тротил. В какой-то момент замкнет проводку и все детонирует. 

Теперь даже мировые правительства стараются сохранить существующий гло-

бальный порядок, пошатнувшийся на фоне пандемии. Они используют для этого все 

средства – сворачивая гражданские свободы, воздействуя на массовое сознание, уси-

ливая международную конфронтацию и разжигая внутреннюю «охоту на ведьм». Ми-

ровые прорывы в области цифровизации общественной жизни, подстегнутые ограни-

чениями карантина, используются для укрепления глобального контроля над обще-

ством. Но отказ от перемен уже привел к кризису. Попытка удерживать застой силой 

лишь усилит нестабильность. Для преодоления кризиса нужна смена модели развития. 

Но пока ничего подобного не происходит. Поэтому кризис будет только углубляться. 

Год 2020-й закончился вместе с десятилетием разочарований и застоя. Рецес-

сия и пандемия еще в самом разгаре. Подводить итоги перемен рано, они только начи-

наются. Они могут привести к установлению антиутопии с тотальным гнетом коммер-

ческих корпораций и спецслужб или к победе альтернативной системы, в которой про-

гресс будет для каждого человека при общественном контроле над информацией, тех-

нологиями и властью. Финал будет зависеть от борьбы, в которой примем участие мы 

все, хотим мы этого или нет. Главный итог 2020 г. и всего десятилетия, в том, что все 

только начинается.  
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Специфика деятельности коммунальной отрасли такова, что она определяет 

высокую вероятность потерь в данной сфере. Вероятность таких потерь представляет 

собой риск. Своевременное выявление и управление рисками снижает вероятность их 

наступления и сопутствующих потерь, что может называться эффективным управле-

нием ЖКХ. Современный этап развития экономики России и сферы ЖКХ в ней такой, 

что рисковая составляющая становится важным аспектом в прогнозировании деятель-

ности отрасли и разработке эффективного механизма управления. Одного в настоящее 

время процесс риск-планирования на предприятиях коммунальной сферы в России 

находится в зачаточном состоянии, а для многих организаций этой сферы, особенно в 

регионах, и вовсе отсутствует такое понятие как риск-менеджмент. 

Риск часто представляют как непредвиденное наступление неблагоприятных 

событий, однако риск – это любое неопределенное событие или условие, которое мо-

жет повлиять на результат. Не все риски отрицательны. Некоторые события (напри-

мер, поиск более легкого способа выполнения действия) или условия (например, более 

низкие цены на определенные материалы) могут, наоборот, помочь. Когда это проис-

ходит, мы называем это возможностью, но все равно воспринимаем это как риск. 

К тому времени, когда в проекте действительно возникает риск, уже слишком 

поздно что-либо предпринимать. Вот почему необходимо планировать риски с самого 

начала. План управления рисками говорит вам, как вы собираетесь управлять рисками 

в своем проекте. В нем задокументировано, как вы будете оценивать риск, кто несет за 

это ответственность, и как часто вы будете заниматься планированием рисков (по-

скольку вам придется встречаться по поводу планирования рисков со своей командой 

на протяжении всего проекта). 

Некоторые риски носят технический характер, например, компонент, который 

может оказаться трудным в использовании. Другие – внешние, такие как изменения на 
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рынке или даже проблемы с погодой. Важно разработать рекомендации, которые по-

могут понять, насколько велики потенциальные последствия риска. 

Управление рисками в проектах – это процесс, который включает в себя оцен-

ку рисков и стратегию их снижения. Оценка риска включает в себя как выявление по-

тенциального риска, так и оценку потенциального воздействия риска. План снижения 

риска предназначен для устранения или минимизации влияния рисковых событий – 

событий, оказывающих негативное влияние на проект. После выявления потенциаль-

ных рисков проектная группа оценивает каждый риск на основе вероятности наступ-

ления рискового события и связанных с ним потенциальных потерь. Не все риски рав-

ны. Некоторые рисковые события происходят с большей вероятностью, чем другие, и 

стоимость риска может сильно варьироваться. Оценка риска с точки зрения вероятно-

сти возникновения и серьезности или потенциальной потери проекта является следу-

ющим шагом в процессе управления рисками. После того как риск был идентифици-

рован и оценен, проектная группа разрабатывает план снижения риска, который пред-

ставляет собой план снижения воздействия неожиданного события. 

Инфраструктурные проекты в России, т.е. проекты, направленные на развитие 

элементов инновационной и производственной инфраструктуры, связаны с особыми 

рисками, минимизация которых возможна только путем передачи части этих рисков 

государственным соинвесторам, откуда возникла такая форма взаимодействия бизнеса 

и государства, как государственно-частное партнёрство. 

Рассмотрим риск-планирование в системе менеджмента на примере одного из 

10 крупнейших концессионных проектов в России в сфере ЖКХ, «Создание и рекон-

струкция централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения Вол-

гограда», кратко «Концессии водоснабжения». 

Проект на территории муниципального образования городского округа города-

героя Волгограда начал реализовываться в 2015 г. Срок действия концессии 30 лет, 

бюджет проекта 58 млрд руб. На начало проекта системы коммунальной инфраструк-

туры города Волгоград имели изношенность более 80,4%, высокий уровень потерь в 

сети, низкие темпы и объемы реконструкции сетей и модернизации оборудования, а 

также невысокую энергетическую эффективность. Было принято решение устранить 

наличие данных проблем с помощью концессионного соглашения.  

Реализация проекта подвержена влиянию множества рисков, которые способ-

ны оказать негативное влияние на достижение поставленных целей проекта. 

Содержание риск-менеджмента проекта заключается в наличии методологии в 

сфере идентификации и оценки рисков, разработке мер реагирования на риски и со-

хранение их в рамках допустимых пределов, а также осуществление непрерывного 

мониторинга за изменениями факторов риска, обеспечении эффективности контроль-

ных мер и мероприятий. 
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В таблице отражено проведенное сравнение риск-планирования в данном кон-

цессионном проекте с имеющимися практиками по управлению рисками. 

Таблица  

Сравнительный анализ риск-планирования 

«Концессии водоснабжения» PMBOK 6 FERMA 

План по управлению рисками Планирование управления рис-

ками 

Стратегические цели организа-

ции 

Идентификация рисков Идентификация рисков Оценка рисков: 

 идентификация; 

 описание; 

 измерение. 

Качественная/количественная 

оценка рисков 

Оценка рисков Качественный анализ рисков Отчет о рисках 

Количественный анализ рисков Принятие решения 

Разработка мер реагирования на 

риски 

Планирование реагирования на 

риски 

Мероприятия по управлению 

рисками 

Осуществление реагирования 

на риски 

Повторный отчет о рисках 

Мониторинг рисков Мониторинг рисков Мониторинг 

Источник: составлено автором. 

 

Таблица показывает, что в анализируемом проекте не используются все реко-

мендации из практик, что сказывается на эффективности риск-планирования и управ-

ления рисками в проекте.  

Неэффективность риск-менеджмента проекта привела к тому, что по состоя-

нию на начало декабря 2020 г. «Концессии водоснабжения» допустила техдефолт по 

облигациям 5-й серии на 195,9 млн руб. В качестве причины неисполнения обяза-

тельств эмитент указывает «отсутствие денежных средств в необходимом объеме».  

В качестве рекомендаций по улучшению системы риск-планирования можно 

выделить совершенствование системы внутреннего контроля и управления рисками 

посредством более тщательного риск-планирования.  

 Своевременное выявление риска проекта. 

 Осуществление превентивных мер реагирования на риск. 

 Своевременное реагирование на риск, исходя из продуманных методов 

управления рисками. 

 Постоянный мониторинг рисков. 

 Ежемесячные отчеты о динамике рисков. 

 Обновление методологий и моделей, применяемых для измерения рисков. 
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В соответствии с Программой «Цифровая экономика Российской Федерации» 

создаются дополнительные условия для «повышения конкурентоспособности на гло-

бальном рынке как отдельных отраслей экономики Российской Федерации, так и эко-

номики в целом». (Программа…, 2017).Особенно это актуально для развития отече-

ственного автомобилестроения, уровень конкурентоспособности которого значитель-

но отстает от промышленно развитых стран (США, Япония, Европейский союз и др.). 

Так, по данным Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, 

«текущий масштаб производства автомобилей на одной платформе в Российской Фе-

дерации значительно ниже, чем у иностранных автопроизводителей, в 1,5–3 раза ниже, 

чем в развивающихся странах (Республика Индия, Королевство Таиланд, Мексикан-

ские Соединенные Штаты) и в 4–7 разниже, чем в странах лидерах» (Стратегия…, 

2018). В этом аспекте представляет существенный интерес внедрение нейротехноло-

гий и искусственного интеллекта в процесс автомобилизации России на основе функ-

ционирования, в частности, самоуправляемых автотранспортных средств (АТС). 

Представляет особый практический интерес реализация цели функционирова-

ния АТС в Арктическом регионе России, где на 53% общероссийской площади терри-

тории проживает менее 9% численности населения Российской Федерации (Россия в 

цифрах…, 2020). В то же время потенциальные ресурсы углеводородного сырья здесь 

составляют 13% мировых запасов нефти и 30% мировых запасов природного газа в со-

ответствии с государственной программой Российской Федерации «Социально-

экономическое развитие арктической зоны Российской Федерации на период до 

2025 года» (Арктика…, 2020). Данное обстоятельство было учтено при разработке 

Стратегии развития автомобильной промышленности Российской Федерации на пери-

од до 2025 года (Стратегия…, 2018). 

Для достижения вышеуказанной цели автором разработан методический ин-

струментарий, содержащий следующий пошаговый алгоритм. 
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Первый шаг стратегическое планирование уровня затрат на производство и 

эксплуатацию АТС с учётом особенностей их функционирования в этом территори-

альном образовании. В формализованном виде это выглядит следующим образом: 

     
t t t t t

A Aua pua A ua rS S K S K  ,  (1) 

где  
t
ua AS   уровень затрат на производство и эксплуатацию самоуправляемых 

АТС в Арктическом регионе России на t-й год планового периода, млн руб. (в сопо-

ставимых ценах); 

 
t
ua pS   уровень затрат на производство самоуправляемых АТС без учета осо-

бенностей и функционирования в Арктическом регионе России на t-й год планового 

периода, млн руб. (в сопоставимых ценах); 

t
AK   показатель «арктической жесткости погоды», характеризующий особен-

ности эксплуатации самоуправляемых АТС в Арктическом регионе России (быстрый 

выход из эксплуатации), коэфф.; 

 
t
ua rS   уровень затрат на использование самоуправляемых АТС в Арктиче-

ском регионе России на t-й год планового периода, млн руб. (в сопоставимых ценах). 

Второй шаг стратегическое планирование уровня экономического эффекта от 

производстваи реализации самоуправляемых АТС для Арктического региона России 

по следующей формуле: 

 
   

t t
ua pt ua r

ua A t t
A A

E E
E

K K
  ,  (2) 

где   
t
ua AE   уровень экономического эффекта от производстваи реализации само-

управляемых АТС для Арктического региона России, млн руб. (в сопоставимых ценах); 

 
t
ua pE   уровень экономического эффекта от производства самоуправляемых 

АТС без учета особенностей их функционирования в Арктическом регионе России на 

t-ый год планового периода, млн руб. (в сопоставимых ценах); 

 
t
ua rE   уровень экономического эффекта отреализации самоуправляемых 

АТСбез учета их функционирования в Арктическом регионе России, млн руб. (в сопо-

ставимых ценах). 

Третий шаг стратегическое планирование уровня экономической эффектив-

ностифункционирования самоуправляемых АТС вАрктическом регионе России по 

следующей формуле: 
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  ,  (3) 

где   
t
ua Ae   уровень экономической эффективности функонирования самоуправля-

емых АТС в Арктическом регионе России, руб./руб. (в сопоставимых ценах). 

Реализация предлагаемого автором методического инструментария позволит 

повысить экономическую эффективность функционирования АТС в суровых условиях 

арктического региона России, что предусматривает дополнительные государственные 

и частные инвестиции. 

Выводы. 

1. Освоение Арктического региона России предполагает широкое использова-

ние самоуправляемых АТС в условиях дефицита местных рабочих кадров. 

2. Внедрение искусственного интеллекта на автомобильном транспорте позво-

ляет организовать научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по со-

зданию и реализации самоуправляемых АТС. 

3. Автором предложен методический инструментарий стратегического плани-

рования эффективности функционирования самоуправляемых АТС в Арктическом ре-

гионе России. 

4. Данный инструментарий позволит использовать его при разработке страте-

гий развития автотранспортного комплекса с обоснованием дополнительных государ-

ственных и частных инвестиций. 
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Стратегии предприятий, ориентированные на рост экспорта высокотехноло-

гичной продукции служат существенной составляющей в развития несырьевой эконо-

мики России и, в частности, роста несырьевого экспорта. Переход к технологичной 

модели экономики РФ тесно связывают с ростом экспорта несырьевых неэнергетиче-

ских товаров. К 2030 г. объем их предполагается увеличить не менее чем на 70% по 

сравнению с показателем 2020 г. в рамках одной из базовых национальных целей – 

«достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство» (О национальных 

целях, 2020, п. 2г). Указ Президента РФ принят в кризисный период вирусной панде-

мии COVID-2019, спровоцировавшей назревший глобальный кризис модели произ-

водства под влиянием законов системной эволюции производительных сил и произ-

водственных отношений.  

Особенность трансформационного, т.е. переходного, кризиса, принципиально 

отличного от кризисов прошлых лет, включая мировой кризис 2008–2009 гг., суще-

ственно определяет стратегии и механизмы выхода из точки бифуркации для эконо-

мических систем разного уровня иерархии. В данном случае задача усложняется тем, 

что переход на новый уровень экономики потребует качественных перемен в условиях 

и моделях деятельности организаций, моделях взаимодействий экономических субъ-

ектов, структуре факторов с акцентом на человеческие способности и интеллектуаль-

ные факторы (Иванов, 2021). Это повышает значимость соответствующих трансфор-

мационному переходу организационных (в том числе координационных), институцио-

нальных, управленческих решений в национальной стратегии. Речь идет не столько о 

стабилизации условий деятельности организаций, сколько о преодолении провала эко-

номики путем рывка (Николаев, 2021) и формировании, во-первых, новой модели эко-

номической системы, основанной на знаниях, интеллекте и технологиях, использую-

щих изобретения человеческого гения; во-вторых, что тесно с первым связано – такой 

модели жизнедеятельности и развития индивидов, которая была бы адекватна гумани-

тарно-технологическому вектору движения цивилизации (Иванов, 2021). Да, действи-

тельно, можно согласиться с тем, что в настоящее время потенциал для рывка невелик 

(Николаев, 2021), однако определенным достижением является тот факт, что правиль-
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ные запросы находят понимание на высоком уровне власти, судя по формулированию 

целей. Однако используемые методы и механизмы не всегда отвечают принятым целе-

вым показателям.  

На микроуровне экономики стратегии трансформационного перехода могут 

быть интерпретированы как стратегические решения высокотехнологичных организа-

ций, направленные не столько на закрепление завоеванных рыночных ниш и удержа-

ние позиций на рынке высокотехнологичных товаров, сколько на использование осо-

бенностей и драйверов четвертой промышленной революции (новых технологий, но-

вых способов взаимодействий и моделей отношений, талантов и уникальных способ-

ностей) в новых подходах к модели бизнеса, включая международное партнерство и 

сотрудничество с зарубежными организациями в сфере создания новой стоимости с 

высокой долей интеллектуальных факторов. Другими словами, в новом качестве мо-

дель высокотехнологического экспорта включает коллаборации, следствием которых 

может быть включение и/или расширение участия российских организаций в между-

народных цепочках создания стоимости, удовлетворяющей качеству продукта четвер-

той промышленной революции. Под продуктами такого качества следует понимать 

новые безопасные для человека и окружающей среды результаты труда, способству-

ющие улучшению качества жизни и обитания и облегчающие производственную дея-

тельность, сохраняющие ресурсы наилучшим образом. В теории это исключает вред-

ные инновации и расточительные траты на удовлетворение снобистских запросов, 

пусть даже широко востребованных на мировых рынках товаров и услуг. Арбитром в 

отборе не может быть субъект внутри той системы, где принимаются стратегические 

решения: он должен быть независимым экспертом, т.е. находиться за пределами ее. 

В прежних моделях централизованной экономики и рыночной экономики место такого 

арбитра принадлежало, соответственно государству и рыночным силам. В модели, 

свойственной новому технологическому укладу жизни и деятельности, роль арбитра 

играет субъект – социум: а именно, общественные ценности и предпочтения, а кон-

кретно, оценки, причем ориентированные на признание интеллектуальных, духовных, 

морально-нравственных и социокультурных приоритетов в формировании потребно-

стей индивидов, обуславливающих продуктовые стратегии производителей товаров и 

услуг. Интересы такого субъекта мало принимаются во внимание на практике. Испол-

нение национальной стратегии создания технологичной экономики в России носит 

очаговый характер, признаки которого можно увидеть в структуре и динамике ВВП и 

экспорта, включая ННЭ.  

В экспорте топливно-энергетические товары занимают 49,6%; металлы и изде-

лия из них – 10,4%; продовольствие и сельхозсырье – 8,8%; машины, оборудование, 

транспортные средства – 7,4% (в импорте 47,6%), по данным ФТС России (Росстат, 

2021).  
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Сырьевая модель изжила себя по всем признакам критического состояния со-

циально-экономической системы. События 2020 г. заметно ухудшили перспективы для 

нефтегазовых доходов и актуализировали снижение зависимости экономики от экс-

порта углеводородного сырья. Влияние внешних факторов при дальнейшем сохране-

нии сырьевой модели российской экономики будет ещё более дестабилизировать 

внутренний кризис. Во-первых, Парижское соглашение, климатические стратегии и 

курс ЕС на низкоуглеродную экономику сокращают спрос на традиционные источни-

ки энергии. Во-вторых, переориентирование традиционных покупателей на СПГ, де-

шевеющую по издержкам американскую нефть и вообще на нероссийские источники 

энергии сужают экспортные возможности РФ. Пандемия добавила к снижению вели-

чины спроса. В результате сокращение рыночной ниши Газпрома составило свыше 

9%; увеличение американской ниши на рынке нефти составило 5,6% за 2019–2020 гг. 

Турция отказалась от российских поставок газа, остановила «Турецкий поток», а Ки-

тай практически – застопорил «Силу Сибири». Германия снизила поставки из РФ на 

21% в угоду СПГ, как и Италия, Франция, Болгария. Санкции и другие внешнеэконо-

мические факторы заставляют концентрироваться на диверсификации экономики, раз-

витии технологичных производств. 

Однако разорванность научно-производственного цикла мешает эффективно-

му транслированию изобретательской активности в экономику по ряду причин, мно-

гие из них институциональные и организационные. Нацпроект «Международная ко-

операция и экспорт» направлен на преодоление таких барьеров и побуждение к росту 

несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ). К 2030 г. планируется довести ННЭ 

до 250 млрд долл., в том числе 45 млрд – продукция АПК, 54 млрд – машиностроение, 

100 млрд – услуги (Национальный проект, 2018). Считается, что рост несырьевого не-

энергетического экспорта будет способствовать переходу к модели, основанной на 

знаниях и технологических факторах экономического роста и развитию высокотехно-

логичного сектора российской экономики. Поэтому в центре внимания нацпроекта – 

Федеральная программа «Промышленный экспорт», направленная на рост конкурен-

тоспособности технологичных промышленных предприятий путем выхода на внешние 

рынки за счет приближения продукции к зарубежному уровню качества, в том числе 

при помощи мотиваций.  

Запланирован объем экспорта промышленной продукции 205 млрд долл. к 

2024 г., в том числе по приоритетным видам деятельности: машиностроение – 

53,9 млрд, прирост составит 80,2% (2017–2024); химия – 41,2 млрд, 113,9%; металлур-

гия и драгметаллы – 48,1 млрд, 37,8%; нефте- и газопереработка – 18,7 млрд, 176,6%; 

лесная промышленность – 16,2 млрд, 78%; фармацевтика – 5,6 млрд, 185,7%. Как вид-

но, высоких технологий здесь не очень много, но темпы экспорта наиболее техноло-

гичных продуктов предусмотрены самые высокие (Там же). Так, экспорт фармацевти-
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ки должен расти по 25% в год, машиностроения – свыше, чем по 10% в год. Это не ис-

полняется по разным причинам.  

Мировой кризис и неблагоприятные внешнеполитические и внешнеэкономи-

ческие тенденции обусловили сильные колебания внешней торговли, резкое снижение 

темпов к концу 2019 г. ННЭ многих стран снизился за период 2018–2019 гг.: Китая на 

0,6%; Гонконга на 5,9%; Ю. Кореи на 10,3; Японии на 4,5%; Германии на 4,5%; Ни-

дерландов на 2,2%; Италии на 2,5%. В 2019 г. объем ННЭ РФ составил 155,064 млрд 

долл., прирост 0,5%; в том числе машиностроения – 33,754 млрд долл., прирост –0,2%; 

фармацевтики, парфюмерии, косметики – 1,7 млрд, 16,7%; химии – 20 млрд, 0,6% 

(Развитие ННЭ, 2020). В 2020 г. мировая торговля просела ещё более, экспорт РФ со-

кратился на 21%; ННЭ вырос на 3,6% за счет повышения спроса на продовольствие, 

антикризисные товары и цен на них. Экспорт машиностроения упал на 10% 

(25,053 млрд долл.) (Росстат, 2021). 

Исполнение стратегии роста ННЭ и создания в России низкоуглеродной эко-

номики существенно зависит, на наш взгляд, от организационных факторов, мотива-

ций, качества стратегий, экономической и институциональной среды, адекватных за-

дачам стратегии, других условий и факторов, которые выступали до сих пор не стиму-

лами, но, скорее, барьерами для ННЭ и роста технологичных производств. В таких не-

стабильных условиях в период пандемии повышается значимость страхования рисков 

и создания благоприятной внутренней среды для отечественных предприятий, чья дея-

тельность сопряжена с риском. РЭЦ разработал антикризисные рекомендации для экс-

портеров, испытывающих сложности из-за кризиса в мировой торговле (Группа РЭЦ, 

2020).  

В 2020 г. удалось сохранить показатели по многим позициям. Более всего ста-

раются поддерживать машиностроение. Вместе с этим сложность экспортной продук-

ции практически не повышается. В структуре ННЭ наибольший удельный вес зани-

мают по-прежнему продукты металлургии и драгметаллов, что не решает задачу роста 

высокотехнологичной экономики и соответствующих производств на основе роста та-

кого вида экспорта. По мнению автора, вместо поддержки поставок необработанных 

алмазов в Бельгию, Антверпен (для Dali Diamond) или кожи в Италию, Турцию, Ин-

дию полезнее сосредоточить усилия на поддержке производства ювелирных и кожа-

ных изделий, т.е. на стимулировании экономики полного цикла. Да, престижно быть 

поставщиком сырья для ведущих мировых производителей таких изделий, но это не 

есть рывок и даже не приближение в направлении технологичной модели экономики. 
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В ряде источников, исходя из анализа статистических данных, отмечается, что 

российская экономика справляется с последствиями коронавирусной пандемии лучше, 

чем экономики ряда развитых стран (см., например, (Шохина, 2020)). Одна из причин 

– существенные различия в численности малых предприятий, которые оказались 

наиболее уязвимы в условиях пандемии. В западных странах доля малых предприятий 

в ВВП доходит до 69%, в России она составляет менее 20%. 

Тем не менее, если смотреть в перспективу, то проблема недостаточного при-

сутствия малого бизнеса в российской экономике требует решения. Она актуализиру-

ется, в частности, на фоне тренда, обозначенного в Указе Президента (Указ…, 2017), 

где сказано: «считать активное содействие развитию конкуренции в Российской Феде-

рации приоритетным направлением деятельности» органов власти. При этом в пере-

чень основополагающих принципов государственной политики по развитию конку-

ренции включено «обеспечение развития малого и среднего предпринимательства», 

потенциал которого используется пока недостаточно. 

По нашему мнению, решению обсуждаемой проблемы будет способствовать 

конструктивный диалог сектора малого и среднего бизнеса с органами власти в рамках 

такой развивающейся сферы управленческой деятельности как GR-менеджмент (GR – 

Government Relations) с участием отраслевых ассоциаций. В этом контексте заслужи-

вают внимания посреднические инициативы, предпринимаемые Ассоциацией «НП 

ОПОРА» (На заседании…, 2021). Следует отметить такие конструктивные элементы, 

как решения о разработке: чек-листа, включающего критерии для оценки и сравнения 

зрелости отраслевых ассоциаций в составе «НП ОПОРА»; модельных дорожных карт 

развития отраслевых ассоциаций; механизма обмена лучшими практиками. 

Говоря о содействии развитию конкуренции, можно выделить инициативы Ас-

социации «НП ОПОРА» по участию в подготовке проекта национального плана разви-

тия конкуренции в РФ на 2021–2025 годы («ОПОРА РОССИИ»…, 2021). Следует 

принять во внимание заинтересованность в диалоге со стороны руководства Феде-

mailto:obolenskayalv@gmail.com
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ральной антимонопольной службы России (ФАС), которая ожидает от Ассоциации 

предложений конкретных действий и чётких целевых ориентиров. 

В рассматриваемом контексте следует отметить такую инициативу Ассоциа-

ции «НП ОПОРА» как намеченное инкорпорирование отраслевых программ развития 

малого и среднего предпринимательства в Национальный план по развитию конкурен-

ции и в национальные проекты. Последнее будет способствовать усилению конку-

рентной составляющей национальных проектов, сильной стороной которых является 

целеполагание. В то же время конкурентным механизмам, обеспечивающим достиже-

ние поставленных целей, уделяется меньшее внимание. 

Роль отраслевых ассоциаций как посреднических структур, осуществляющих 

сетевые взаимодействия между предприятиями и органами власти, освещается в раз-

личных исследованиях (см., например, (Тетерюк…, 2016; Румянцев…, 2016)). С уче-

том результатов этих исследований можно сделать ряд выводов в отношении смысло-

вой нагрузки и своевременности двустороннего диалога сектора малого и среднего 

бизнеса с органами власти в период пандемии. 

В отношении смысловой нагрузки можно принять позицию, что понятие «лоб-

бизм» недостаточно точно выражает смысл диалога бизнеса с властью, поскольку 

априори задает негативный контекст. Более подходящая формулировка – «представле-

ние» и продвижение «коммерческих интересов» малого и среднего бизнеса. Диалог 

особенно важен как фактор компенсации недостаточной зрелости национальных ин-

ститутов. Последнее в определенной степени относится и к России. Для эффективной 

обратной связи ассоциация, представляющая интересы малых и средних предприятий, 

должна формировать для органов власти сводную аналитическую информацию: 

 о положении малого и среднего бизнеса на отраслевых рынках; 

 о нарушениях в части законодательства и правоприменительной практики 

по отношению к малым и средним предприятиям; 

 об оценках и предложениях в части государственных мер поддержки секто-

ра малого и среднего бизнеса в период пандемии.  

Агрегированная информация будет более полезна в процессах принятия реше-

ний государственными органами, чем разрозненные и несогласованные мнения от-

дельных предприятий малого и среднего бизнеса. 

Говоря о своевременности диалога в период сложной экономической ситуации 

на фоне пандемии, полезно обратиться к опыту взаимодействий бизнеса и государства 

в периоды прошедших экономических кризисов. Исследователи отмечают, что взаи-

модействующие стороны в эти сложные периоды в большей мере ориентированы на 

мобилизацию ресурсов и предпочтение сотрудничества конфликтам. 

В рамках GR-менеджмента с участием отраслевых ассоциаций накоплен об-

ширный опыт. Его учет полезен для развития российской модели диалога малого и 
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среднего бизнеса с органами власти. По нашему мнению, целесообразно регулярное 

проведение бенчмаркинга для изучения перспективных зарубежных практик и воз-

можностей их адаптации к российским реалиям. Опора на этот опыт поможет оптими-

зировать управленческую деятельность отраслевых ассоциаций, представляющих ин-

тересы малых и средних предприятий. 

Резюмируя сказанное, можно сделать вывод, что согласование интересов ма-

лого и среднего бизнеса с государством в рамках двустороннего диалога будет способ-

ствовать оптимизации антикризисных решений, развитию конкуренции на отраслевых 

рынках, улучшению институциональной среды деятельности малых и средних пред-

приятий. 
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В настоящее время специфика предприятий авиастроения такова, что длитель-

ность производственного процесса и процесса разработки намного больше, чем в ряде 

других отраслей промышленности. Жизненный цикл информационной системы, в том 

числе и информационные системы управления, в среднем 5 лет. Так же необходимо 

учитывать то, что при формировании организационных структур управления в усло-

виях его автоматизации не всегда удается одновременно автоматизировать весь ком-

плекс управленческих задач. Это объясняется ограниченными возможностями средств 

вычислительной техники и тем, что предприятия не всегда располагают необходимы-

ми и достаточными ресурсами для автоматизации всего комплекса задач. В этих усло-

виях появляется необходимость в отборе функциональных задач, автоматизация кото-

рых обеспечит максимальный эффект. Функциональная задача мониторинга производ-

ственных процессов, несомненно, является одной из задач, автоматизация и информа-

тизация, которой просто необходима. Кроме того, в условиях ограничений ресурсов и 

длительного жизненного цикла основной продукции, процесс автоматизации управле-

ния должен носить динамический характер, при котором системы управления нахо-

дятся в постоянном развитии.  

Целью мониторинга, в соответствии с определением, является предоставление 

управленческому звену оперативной информации о состоянии функциональных эле-

ментов производственного процесса на всех уровнях управления на авиастроительном 

предприятии. 

Для достижения поставленных целей система мониторинга должна решать 

следующие задачи:  

 сбор информации: сбор статистической информации о производительности 

и состоянии от автоматизированной системы управления, сбор оперативной информа-

ции о состоянии производственной базы и прочее; 

 анализ информации: фильтрация, корреляция и обогащение информации; 
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 отображение информации: предоставление оперативной информации, 

предоставление статистической информации. 

Рассмотрим место мониторинга в управлении производственным процессом. 

Сбор информации начинается с фундамента производственного процесса – конкретно-

го технологического процесса производства компоненты или изделия. Как правило, 

каждый технологический процесс имеет свою специфическую специализированную 

автоматизированную систему управления, в рамках которой функционирует система 

SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition System), система сбора данных и 

оперативного диспетчерского управления. Функции, которые возлагаются на любую 

SCADA-систему: сбор данных о контролируемом технологическом процессе, управ-

ление технологическим процессом, реализуемое ответственными лицами на основе 

собранных данных и правил (критериев), выполнение которых обеспечивает наиболь-

шую эффективность и безопасность технологического процесса. 

Таким образом, в контуре управления в рамках автоматизированной системы 

управления конкретным технологическим процессом присутствует мониторинг. Но, 

как правило, информация, собираемая автоматизированной системой управления, 

дальше контура управления этим технологических процессом не выходит. То есть по-

сле того, как оператор на основе полученной информации принял решение, она уста-

ревает и удаляется. По результатам работы производственный участок раз в период 

предоставляет отчетность. На основе данной отчетности и результатов оперативно-

календарного планирования производится контроль и оперативное управление.  

В последнее время вычислительная способность аппаратных платформ растет 

неимоверными темпами, а стоимость владения аппаратными средствами уменьшается 

с развитием технологий вычислительной техники. Стоимость разработки и внедрения 

заказных и тиражируемых программных комплексов так же уменьшается за счет при-

менения новых методов разработки программного обеспечения. На фоне этих процес-

сов становится доступным и экономически целесообразным автоматизация и инфор-

матизация управленческих функций, ранее не автоматизируемая по причине сложно-

сти и высокой стоимости разработки соответствующих систем.  

Методика многоуровневого мониторинга производственных процессов на 

предприятиях авиастроения должна базироваться на концепции многоуровневого сбо-

ра и анализа информации о функционировании и качестве технологических и произ-

водственных процессов с учетом новых технических возможностей.  

Суть метода заключается в том, что информация, получаемая на различных 

этапах деятельности авиастроительного предприятия, а так же в результате и в ходе 

функционирования процессов, собирается на соответствующих уровнях, агрегируется 

и передается на уровень выше – на следующий уровень мониторинга. При этом опера-

тивная информация о состоянии процессов, а так же статистическая информация, 
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отображающая ретроспективное состояние процессов определенного уровня в полном 

объеме доступна для автоматизированного анализа и отображения только на соответ-

ствующем уровне мониторинга. Уровнем выше эта информация должна быть пред-

ставлена в агрегированном состоянии в виде метрик, или ключевых показателей про-

цессов, ключевых показателях качества, индикаторов и т.д. Информация автоматиче-

ски должна быть обогащена экономической составляющей, а так же автоматически 

выполнено сравнение с плановыми показателями, с моделью процессов и т.д. Таким 

образом, на самый верхний уровень мониторинга, уровень крупных руководителей, 

поступает информация соответствующего содержания практически в режиме реально-

го времени.  
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На инновационное развитие предприятий наукоемкого производственного 

комплекса (НПК) оказывают влияние многочисленные факторы. Для исследования 

данного явления изучены особенности прогрессивного развития наукоемких предпри-

ятий, возникающие из-за воздействия на него информационных, технологических, фи-

нансово-экономических и других внутренних и внешних факторов, причем различные 

соотношения между ними влияют на темпы и качество инновационного роста.  

Важнейшим направлением актуальных и современных экономических, техно-

логических и социальных исследований является выявление и изучение различных 

факторов, объектов и процессов, оказывающих различное влияние на модернизацию и 

инновационное развитие отечественных предприятий отечественного НПК (Славянов, 

Хрусталев, 2017). 

На эффективное функционирование многих научно-исследовательских, кон-

структорских и производственных предприятий НПК существенно влияет их финан-

сово-экономическое состояние (Неволин и др. 2013). Стабильное финансирование 

позволяет осуществлять краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное планирование 

наукоемких предприятий и постоянно повышать их интеллектуальный, научно-

технический, производственный и технологический потенциалы, которые в последние 

годы стали активно использоваться при реализации комплексных инновационных 

проектов, а также для успешного выполнения стратегических планов и программ 

(Бендиков, Хрусталев, 2007). Нехватка финансовых ресурсов не только снижает темпы 

и успешность инновационного прогресса, но и значительно повышает риски и вероят-

ность срыва запланированного процесса выполнения высокотехнологичного проекта и 

приводит к появлению других негативных последствий и проблем. 

Как уже отмечалось на деятельность предприятий НПК, которые принимают 

участие в выполнении инновационных проектов по производству наукоемких изделий 

различного назначения, влияют как внешние, так и внутренние факторы различного 
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вида и происхождения. Объем конкурентоспособной наукоемкой продукции, успешно 

реализуемой на национальных и международных рынках, зависит от взаимовлияния 

специфических внешних и внутренних факторов, которые характерны для конкретно-

го предприятия НПК, производящего и реализующего инновационные наукоемкие то-

вары в данном рыночном сегменте. Экономико-математическая модель прогрессивно-

го развития для такого предприятия может быть представлена следующим образом: 

Сi = f(Ак, Вн)  (1)  

или 

Сi = f(Ин, Эк, Фэ, Ко, Тех, Жц, Тр), 

где Сi – i-й сегмент рынка данного вида (технические комплексы и устройства, услуги 

по их обслуживанию, обучение основам их эксплуатации и т.п.), контролируемый рос-

сийскими наукоемкими корпорациями, Ак – внешние факторы, к которым относятся 

информационные (Ин), экологические (Эк), финансово-экономические (Фэ) и конку-

ренция (Ко); Вн – внутренние факторы, которым относятся технологические (Тех), 

жизненного цикла (Жц) и труда (Тр). 

Для упрощения моделирования в данной модели не задействованы и поэтому 

не учитываются некоторые другие важные внешние и внутренние факторы, такие, как, 

например, интеграция производства (Хрусталев, 2012) и корпоративные интересы 

(Хрусталев, Макаров, 2010).  

Для наукоемких предприятий, разрабатывающих технические аппараты, лета-

ющие в воздушном пространстве (ракеты, самолеты и др.) критичными являются эко-

логические факторы, а для радиоэлектронной техники важными становятся методы ее 

радиационной защиты. Для улучшения беспроблемного функционирования наземной 

инфраструктуры (оборудование аэродромов, станции слежения, центры управления 

и т.п.) по сравнению с наукоемкими предприятиями, производящими комплектующие 

для летательных аппаратов, критичным является совершенно другие факторы.  

Анализ качества и темпов инновационного развития убеждает о том, что его 

активно стимулируют такие внутренние факторы, которые соответствуют жизненному 

циклу конкретного предприятия НПК, а также главным этапам жизненного цикла про-

изводимых на предприятии изделий. Основное используемое предприятием оборудо-

вание, его помещения, здания и сооружения должны в полной мере соответствовать 

передовым эксплуатируемым в НПК инновационным технологиям. А эти прогрессив-

ные технологии по своим параметрам должны соответствовать передовым образцам 

наукоемких изделий мирового уровня. Квалификация и компетенции специалистов, 

работающих на предприятиях НПК, должны в полной мере удовлетворять повышен-

ным дополнительным требованиям, которые появляются из-за внедрения новых про-

грессивных технологий, а их денежное вознаграждение существенно превышать зара-

ботную плату других работодателей на региональных, национальных и международ-
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ных рынках труда. Выполняя данные требования, наукоемкое предприятие будет спо-

собно нейтрализовать вызовы и угрозы, которые приходят из внешней среды. 

Многие факторы внешней среды негативно влияют на производственное и фи-

нансово-экономическое состояние наукоемкого предприятия, но, как правило, не при-

водят его к банкротству. В частности, конкуренция, информационные, экологические 

и другие внешние факторы не слишком сильно ухудшают экономическое положение 

наукоемкого предприятия. Исключением в настоящее время являются антироссийские 

экономические санкции, вводимые зарубежными государствами для ослабления и изо-

ляции многих успешных предприятий НПК.  

Модель прогрессивного инновационно ориентированного развития наукоем-

кого предприятия (1) формально можно представить следующим образом:  

Сi = М(Вн – Ак),  (2) 

где М – коэффициент пропорциональности. 

Тогда стабильное развитие наукоемкого предприятия будет осуществляться 

при выполнении данного условия: 

dВн/dt = dАк/dt,  (3) 

где t – время (период планирования, который равен периоду долгосрочной реализации 

планов и программ инновационного развития). 
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Многие десятилетия ключевым показателем экономического развития счита-

лись ВВП, а затем ВВП по паритету покупательной способности (ППС) и аналогичные 

показатели на душу населения. В связи с ростом благосостояния населения, матери-

альный достаток перестал выполнять функцию идеала общественного развития. В свя-

зи с этим был предложен ряд новых показателей результатов развития: Индекс чело-

веческого развития (ИЧР), Индекс счастья (WHI), Индекс социального прогресса (SPI) 

и другие. Однако если в качестве целевого показателя роста выбран один из этих Ин-

дексов, то стратегии развития общества для достижения запланированных результатов 

будут значительно отличаться. В данной работе проведен сравнительный анализ пер-

спективных стратегии для различных показателей результатов социально-

экономического развития.  

С этой целью был проведен регрессионный анализ взаимозависимости трех 

показателей результатов и 14-и глобальных индексов (факторов). В работе использо-

вались данные по 72 странам, ранжированным по величине ВВП по ППП и сгруппи-

рованным в выборки с числом стран: 6, 12, 24, 48, 72. Для каждой выборки определя-

лась погрешность регрессии (ΔR2 = 1 – R2) результирующего показателя от исследуе-

мого Предиктора. Затем вычислялась среднее значение погрешности ΔRm
2 и проводил-

ся поиск Предикторов, обеспечивающих минимум ΔRm
2. 

Исследование зависимости ВВП на душу населения (далее ВВП/Д) от других 

индексов показало, что наименьшее ΔRm
2 продемонстрировал ИЧР (UNDP, 2018), для 

которого ΔRm
2 = 5,5% при степенном тренде. Однако ИЧР в качестве одного из компо-

нент включает показатель ВНД, аналогичный ВВП, поэтому включение его в число 

Предикторов ВВП/Д отчасти тавтологично (Orekhov, 2020). Среди парных предикто-

ров наименьшее ΔRm
2 показали те, в составе которых присутствовал ИЧР. В частности, 

в композиции с Индексом экономической свободы ΔRm
2 снизилось до 4,3%. Среди 
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парных индексов, не содержащих ИЧР, наименьшее ΔRm
2

  10% показали Предикторы, 

содержащие около 60% SPI (Porter, 2015) и один из Индексов человеческого капитала. 

Для оптимального комплексного Предиктора без ИЧР погрешность ΔRm
2

  6,7%. В его 

состав входят 12 индексов, в том числе: SPI – 26%, Индекс конкурентоспособности 

(GCI) – 20% (Schwab, 2019), WHI – 15%, Human Capital Index – HCI (World Bank 

Group, 2019) – 15%, число лет обучения работников (MYS) – 12% и т.д.  

Если в качестве показателя результативности выбрать Индекс человеческого 

развития (ИЧР), то наилучшим одиночным Предиктором является ВВП/Д с 

ΔRm
2

  5,4%. На втором месте находится SPI c ΔRm
2

  7,8%. Среди парных Предикто-

ров наименьшим ΔRm
2

  3,3% характеризуется композиция, в которой 60% занимает 

ВВП/Д и 40% SPI и или HCI. Среди Предикторов из трех индексов наименьшее 

ΔRm
2

  1,7% имеет композиция: SPI – 40%, HCI – 35%, ВВП/Д – 25%. Среди сложных 

комплексных Предикторов наилучший (ΔRm
2

  1,2%) включает в себя: SPI – 30%, 

HCI – 20%, ВВП/Д – 20%, MYS – 20% и 20% – Индекс продолжительности жизни.  

Индекс социального прогресса (SPI) является одним из наиболее перспектив-

ных показателей результатов социально-экономического развития. Он охватывает ин-

дикаторы в следующих областях (Stern, 2018):  

 питание и низкая смертность от болезней, санитария и вода, жилье и элек-

троснабжение, личная безопасность; 

 охват средним образованием, коммуникации и доступ к информации, здо-

ровая жизнь и экология; 

 права и свободы, терпимость к меньшинствам, доступ к высшему образова-

нию.  

Среди индивидуальных Предикторов SPI наименьшую погрешность 

ΔRm
2 = 7,9% обеспечивает индекс ИЧР. Лучший среди парных предикторов SPI 

(ΔRm
2 = 5,3%) включает в себя 80% ИЧР и 20% – Worldwide Governance Indicators – 

WGI (Kaufmann, 2010). Зависимость SPI от оптимального парного предиктора приве-

дена на рис. 1 

Близкая к линейной зависимость SPI (20% WGI + 80% HDI), в которой доми-

нирующую роль играет Human Developmen Index, а также низкая погрешность регрес-

сии SPI (HDI) означают, что Social Progress Index почти линейно зависит от Human 

Developmen Index и они отражают примерно одну и ту же обобщенную характеристи-

ку социально-экономического развития. При этом они оцениваются принципиально 

различными методами, в частности в состав Social Progress Index не входят экономи-

ческие параметры, а в Human Developmen Index значительный вклад вносит GDP/C. 
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Рис. 1. Зависимость SPI от оптимального парного Предиктора, выборка – G24 

Проведенный анализ позволяет определить ключевые аспекты стратегий ро-

ста, в зависимости выбранной парадигмы общественного развития.  

1. Так, для роста ВВП/Д стратегически важно обеспечить рост Индекса чело-

веческого развития (ИЧР), включающего уровень образования и продолжительность 

жизни граждан. Также важно ориентироваться на рост индекса социального прогресса 

(SPI), который детально оценивает уровень жизни населения, индекса конкурентоспо-

собности (GCI) и человеческого капитала (HCI).  

2. Если Индекс человеческого развития (ИЧР) выбран основным показателем 

роста, то стратегия должна быть направлена, прежде всего, на рост Индекса социаль-

ного развития (SPI) и человеческого капитала (HCI). Важно также обеспечить рост 

ВВП/Д, высокий уровень образования и продолжительности жизни. 

3. Стратегия роста Индекса социального развития (SPI) должна включать ори-

ентацию на приоритетное увеличение Индекса человеческого развития (ИЧР), а также 

качества государственного управления WGI.  

Представляется, что именно последний комплекс стратегических целей явля-

ется наиболее удобным для реализации стратегического управления, поскольку он 

указывает ориентиры на верхнем уровне (SPI), среднем (показатель ИЧР) и более де-

тальном – декомпозиция ИЧР (ВВП/Д, образование, продолжительность жизни) и 

WGI. 
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Важной спецификой современного социально-экономического развития явля-

ется то, что в нем доминирующую роль играет человеческий капитал, который заклю-

чает в себе до 80% мирового богатства. Парадокс в том, что, по мере стремительного 

технологического развития и накопления огромных материальных и финансовых со-

ставляющих, роль человека быстро возрастает. Общественное мышление не в полной 

мере воспринимает данный факт, и в своих действиях многие общественные структу-

ры и институты не отдают себе отчета в необходимости изменения своей стратегии в 

направлении ориентацией на развитие человеческого капитала. Традиционные методы 

расчета величины ЧК основаны на его финансовой оценке или индикаторном подходе 

(Barro, 2000).  

Новое популярное направление измерения ЧК заключается в составлении рей-

тингов (индексов) ЧК. Предложенный Всемирным банком индекс (Human Capital In-

dex – HCI) учитывает, в основном, характеристики здоровья населения (World 

development report, 2019), а индекс Всемирного экономического форума (Global Human 

Capital – GHC) – компетентность персонала (Schwab, 2018). Среднее значение этих 

индексов для 72 крупнейших экономик равно 64%. Для сравнения, среднее значение 

ВВП на душу населения (далее ВВП/Д) по паритету покупательной способности 

(ППС) для тех же экономик в 2019 году равно 30 тыс. долл., а на одного занятого ра-

ботника (ВВП/Р) составляет 56 тыс. долл.  

Был проведен регрессионный анализ способности этих индексов ЧК обеспечи-

вать прогнозирование ВВП/Д. При этом определялась средняя погрешность регрессии 

(ΔR2 = 1 – R2) для серии выборок крупнейших по ВВП экономик (6, 12, 24, 48 и 72). 

Зависимость ВВП/Д от индексов HCI и GHC имеет высокую погрешность ΔR2 = 17% и 

23% соответственно. Оптимизированная комбинация индексов ЧК с индексом соци-

ального прогресса – SPI (Stern, 2020), в которых доля SPI составляла 58–65%, позво-
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лила снизить ΔR2 примерно вдвое. С использованием еще 12 широко известных индек-

сов был определен оптимальный для прогнозирования ВВП/Д комплексный предиктор 

СР1, который обеспечивает погрешность регрессии ΔR2 = 6,8%. В его составе 26% – 

SPI, 15% – HCI, 15% – индекс счастья (WHI), 12% – число лет обучения (MYS), 8% – 

GHC, 7% – индекс глобализации (KIG), 6% – индекс легкости ведения бизнеса (EDB) и 

другие.  

Для того чтобы определить факторы, способствующие повышению ЧК, сфор-

мируем на основе проведенного выше анализа комплексный индекс ЧК – IHC =  

= 0,4 GHC + 0,6 HCI. Данный индекс характеризует относительное качество человече-

ского капитала. Для того чтобы вычислить абсолютное значение ЧК страны, нужно 

умножить IHC на число занятых работников. Соответствующие значения ЧК приведе-

ны на рис. 1.  

 

Рис. 1. Оценка численности человеческого капитала крупнейших экономик 

Доля занятого населения в среднем составляет около 48% от населения стран, 

но для ряда развивающихся стран этот показатель существенно меньше (Индия – 36%, 

Мексика – 42%, Нигерия – 32%, Пакистан – 28%, Бангладеш – 41%, Иран – 34%, Еги-

пет – 31%). Стратегия повышения занятости будет способствовать быстрому росту ЧК 

стран. Так, при повышении уровня занятости в России с 48% до 50% ЧК России станет 

больше, чем Японии. 

В рейтинге Всемирного банка HCI Россия занимает 34-е место с показателем 

73%, США – 24-е место (76%), Япония – 3-е место (84%). В рейтинге GHC Россия на 

16-м месте (72,2%), США на 4-м (74,8%), а Япония на 17-м (72,1%). При переходе от 

относительных показателей (HCI и GHC) к абсолютным (рис. 1) Россия передвигается 

на 7-е место по величине ЧК, незначительно отставая от Японии. Таким образом, че-

ловеческий капитал России является одним из крупнейших в мире в абсолютных пока-

зателях и незначительно отстает от крупнейших экономик в относительных рейтингах.  
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Для того чтобы выяснить, какие предикторы наиболее сильно влияют на ком-

плексный индекс ЧК, определим вначале погрешность регрессии IHC от отдельных 

глобальных индексов. Наименьшую погрешность обеспечивают индексы GDP/C 

(ΔR2 = 11%), MYS (14%) и индекс глобальной конкурентоспособности – GCI (16%), 

который содержит такие индикаторы, как макроэкономика, инфраструктура, институ-

ты, образование, здоровье; рынки товаров, услуг, труда и финансов; конкурентоспо-

собность бизнеса, технологическое и инновационное развитие (Schwab, 2019). Среди 

парных предикторов наименьшее ΔR2 свойственно предиктору 0,4∙MYS + 0,6∙GCI 

(ΔR2 = 6,2%).  

Поиск оптимального комплексного предиктора для IHC показал, что в его со-

ставе 40% занимает GCI, 30% − MYS, 15% − ВВП/Д, 3% − индекс коррупции CPI, по 

3% – EDB и WHI и т.д. Регрессионная зависимость IHC от оптимального комплексно-

го предиктора CP2 для выборки из 24 крупнейших по ВВП экономик (G24) дана на 

рис. 2. Здесь особо выделены следующие страны, слева направо: Индия, Китай, Россия 

(квадрат), Япония, Германия, США.  

 

Рис. 2. Регрессия IHC от комплексного предиктора CP2, G24 

Подводя итоги проведенного анализа, можно утверждать, что основными 

стратегическими факторами, способствующими увеличению относительного уровня 

человеческого капитала, являются: число лет обучения – MYS, рост ВВП/Д, а также 

уровня конкурентоспособность – GCI.  

Россия по числу лет обучения (12) относится к группе стран с наиболее разви-

тым образованием, хотя и отстает от Германии (14 лет), США (13,4). Это связано с 

тем, что в отличие от этих стран в России значительная часть работников получает не 

высшее, а среднее специальное образование. Поэтому стратегию роста ЧК России 

необходимо ориентировать на рост доли специалистов, получающих высшее образо-

вание. При этом необходимо обеспечить повышение уровня занятости специалистов, 

особенно имеющих высшее образование. Это может быть достигнуто путем активиза-
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ция инновационной деятельности и формирования стратегических программ развития 

(Prichina, 2018). 
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Внедрение в практику стратегирования в условиях формирования цифровой 

платформы государственного управления формальных моделей целеполагания требует 

разработки специального алгоритмического обеспечения, а также формирования соот-

ветствующей ей нормативно-информационной и организационно-технологической ос-

новы. Совершенствование аналитического и методического инструментария поддерж-

ки деятельности участников стратегического планирования на этапе целеполагания 

связано со спецификацией, формализацией и анализом спектра взаимосвязанных при-

кладных задач постановки и согласования целей для различных уровней и сфер плани-

рования социально-экономического развития. В частности, в настоящее время активно 

ведется работа по формированию сети распределенных хранилищ данных и центров 

ситуационного анализа с облачными сервисами, что способствует созданию инфра-

структуры цифровой платформы стратегического планирования, а также обеспечивает 

предпосылки внедрения в сферу стратегирования социально-экономического развития 

методов обработки больших данных и технологий искусственного интеллекта (Писа-

рева, 2019). Доступность цифровых технологий управления открывает дополнитель-

ные перспективы повышения эффективности в ходе разработки и реализации планов 

развития. Это объясняется, прежде всего, потенциальной доступностью для специали-

стов-аналитиков в онлайн режиме следующих источников информации, существенно 

определяющих содержательную сторону постановки задач стратегического планиро-

вания и эффективность их решения: 

 детализированных статистических данных о функционировании экономиче-

ских агентов в сфере полномочий управляющих органов каждого уровня управления, 
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что делает возможным оперативное наблюдение за «цифровым следом» хозяйствую-

щих субъектов (юридических и физических лиц); 

 текущей информации об оценке локализации, составе и размере стратегиче-

ских разрывов для определения стратегических приоритетов развития в разрезе сфер и 

уровней планирования; 

 мониторинговых данных о степени достижения целевых показателей в 

предшествующие периоды развития (в частности, данные управленческой отчетности 

о разработке и реализации документов стратегического планирования различного типа 

и уровня); 

 детальные перечни характеристик обстановки и тенденций для идентифи-

кации и задания корректных сценарных параметров, необходимых для проведения 

экспериментальных расчетов в ходе вариантного анализа решений на горизонте пла-

нирования событий; 

 базы данных укрупненных характеристик использования национальных ак-

тивов, полученных в ходе текущего решения задач развития на основе реализации ин-

вестиционных проектов с государственным участием (включая режим государственно-

частного партнерства), разработанных в рамках стратегического планирования и стра-

тегического программирования в ходе создания и модернизации оригинальных и ти-

повых объектов социальной, транспортной, энергетической и прочей инфраструктуры. 

В качестве примера можно привести общую базовую постановку формализа-

ции задачи целеполагания в системе многоуровневого и мультисубъектного простран-

ства управления развитием на основе методов целевого программирования для объек-

та i на уровне l построения системы целеполагания. В рамках отдельного цикла согла-

сования приоритетов и потенциалов развития для объекта i ( i I ) на уровне l построе-

ния системы ( l L ) формулировка задачи оптимизации постановки целей ilg , дости-

жение которых определяется на основе результатов ily  выполнения операций ilx  (до-

полнительно: 1
ilc , 2

ilc , 3
ilc  – матрицы характеристик влияния результатов на устанавли-

ваемые цели развития; ilq  – вектор ресурсных ограничений; A и B – матрицы парамет-

ров ресурсоемкости и результативности выполнения операций ilx ) может быть пред-

ставлена в форме модели линейного программирования, использующей в системе 

ограничений дополнительные переменные невязок ( ) с экзогенно заданными весо-

выми коэффициентами (w). Она имеет следующий вид: 

1 1 2 2 2 3 3( ) minil il il il il il ilw w w         ; 

1 1 1
il il il ilc y g  ; 

2 2 2 2
il il il il ilc y g    ;  (1) 
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3 3 3
il il il ilc y g  ;  

il il ilB x y ; 

il il ilA x q ; 

1 2 2 3, , , , , 0il il il il il ilx y       . 

Заметим, что задача, представленная в виде (1), при фиксированных значениях 

параметров функционирования системы является стандартной задачей линейного про-

граммирования. Она может быть обобщена (агрегирована) в различных проекциях по-

строения системы по уровням и сферам планирования с введением специальных требо-

ваний, учитывающих структуру множеств целей K  ( g c lK K K K   ) и ресурсов R  (

g c lR R R R   ) для каждого элемента системы в разрезе глобальных (g, совместных 

(с) и локальных (l) характеристик условий задачи (1). При этом в структуре ее ограни-

чений может быть реализован принцип экзогенного задания и интерактивной адаптации 

приоритетов, что определяет предпочтительность достижения заданных целевых уста-

новок ( ilg ), приводящего к отказу от служебной целевой функции для общей постанов-

ки задачи (1) и проведению итеративной процедуры решения серии вспомогательных 

задач в лексической постановке для оценки достижения упорядоченных целей, отклоне-

ния от которых оцениваются в три этапа для переменных 1
il , 2

il  и 3
il  соответственно. 

Здесь не рассматривается подробно процедура согласования локальных плановых ре-

шений для взаимодействующих элементов различных уровней системы. Однако ука-

жем, что для теоретической модели стратегического целеполагания можно модифици-

ровать структуру задачи целевого программирования, приняв ilg  как вектор искомых 

переменных. Для этого требуется введение дополнительных условий, описывающих от-

дельные требования для отклонений   при различных типах критериев оптимальности 

в структуре множества целей ( , ,g c lK K K K ) и ресурсов ( , ,g c lR R R R ), что позво-

лит обеспечить ускоренный поиск удовлетворительных состояний системы позициони-

руемых в окрестности идеальной точки как суперпозиции предпочтительных удовле-

творительных решений по уровням и сферам планирования в разрезе объектов управле-

ния. Серия решений задачи (1) в рамках сценария s для реализации модели стратегиче-

ского целеполагания в период t на горизонте планирования позволяет получить спектр 

целевых траекторий { ( )}s
ily t , приводящих к области целевых состояний с оценкой апо-

стериорной вероятности успешного достижения целей развития. 

Таким образом, сопряжение технологических и алгоритмических основ циф-

ровой платформы стратегического планирования в системе многоуровневого управле-

ния создает возможность построения организационного механизма и реализации ана-

литической процедуры итеративного вертикального и горизонтального согласования в 
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ходе разработки и/или коррекции проектов плановых решений. Путем последователь-

ной адаптации структуры предпочтений (для оценочных критериев) и параметров то-

лерантности (для оценок отклонений) для совокупности субъектов управления можем 

получить сформированный каскад и спектр заданий для целевых показателей, приво-

дящих систему по допустимой траектории в область удовлетворительных состояний. 
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Трудно найти какой-то другой термин столь же многозначный как рента. Од-

нако среди экономистов все же утвердилась достаточно конкретная его трактовка. 

Слово «рента» употребляют, когда речь идет о систематических доходах, превышаю-

щих нормальную (среднестатистическую) отдачу труда и капитала. А ввиду множе-

ства ситуаций, в которых такого рода доходы могут возникать, к термину «рента» 

обычно прибавляется уточняющая характеристика, указывающая на происхождение 

дохода. Мы в данном докладе будем говорить о нефтяной ренте.  

Традиционный подход к определению нефтяной ренты достаточно подробно 

представлен в (Выгон, 2004). Конкретные разработки в этом направлении выполня-

лись также в ЦЭМИ (Львов и др., 2004), московском филиале ВСЕГЕИ (Кимельман, 

Пителин, 2008) и ряде других организаций. При этом под нефтяной рентой понима-

лась часть прибыли нефтедобывающих компаний, превышающая некий устанавливае-

мый норматив.  

Рента, определяемая как сверхнормативная часть прибыли – это экономиче-

ская категория, удобная для решения проблем налогообложения. Сверхнормативную 

прибыль нефтедобывающих компаний естественно облагать по более высоким став-

кам, чем прибыль, возникающую в других (не рентных) видах производственной дея-

тельности. Но возникает вопрос: а действительно ли прибыль нефтяных компаний 

включает всю нефтяную ренту?  

Обратим внимание на некоторые хорошо известные факты. Так, из статистики 

трудовых доходов нетрудно убедиться, что оплата труда в нефтяной отрасли почти 

втрое превышает средний уровень по стране. Напрашивается вывод, что не только 

собственники нефтедобывающих предприятий, но и наемные работники получают 

часть нефтяной ренты. Так что правильнее искать ренту не в прибыли, а в доходах 

нефтяных компаний. Также хорошо известно, что наши внутренние цены на нефть 

существенно ниже мировых. В силу этого у российских нефтеперерабатывающих за-

водов возникают конкурентные преимущества на мировом рынке, денежное выраже-

ние которых также можно считать нефтяной рентой. Наконец можно сказать, что пло-

дами нефтяной ренты пользуются в той или иной мере все российские потребители 
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нефтепродуктов, приобретающие горюче-смазочные материалы по заниженным (отно-

сительно мировых) ценам.  

Поставим вопрос более конкретно. Какую выгоду в целом получает страна, 

имеющая и эксплуатирующая нефтяные месторождения?  

Как известно, эффект для страны от какой-либо экономической деятельности 

принято выражать создаваемой добавленной стоимостью (или, с учетом налогов, 

вкладом в валовой внутренний продукт). Учитывая это обстоятельство, попробуем 

определить нефтяную ренту для страны как вклад в ВВП, обеспечиваемый наличием и 

эксплуатацией нефтяных месторождений. 

Чтобы получить полную оценку такого вклада, сопоставим реальную ситуа-

цию с виртуальной, в которой нефтедобычи нет. В этой виртуальной ситуации потреб-

ности нефтеперерабатывающих заводов обеспечиваются за счет импорта, а все трудо-

вые и капитальные ресурсы, занятые в нефтедобыче, распределяются по другим видам 

экономической деятельности. 

Рассмотрим формализацию такого сопоставления. Пусть в реальной ситуации 

в стране добывается Q тонн нефти, из которых Q1 тонн потребляются внутри страны 

по цене P1, а Q2 тонн экспортируются по цене P2. Материальные затраты, связанные с 

добычей и реализацией добытой нефти в указанных направлениях, обозначим, соот-

ветственно, как Z1 и Z2. Тогда непосредственный вклад нефтедобычи в ВВП страны 

будет иметь вид  

реал 1 1 1 2 2 2ВВП ( ) ( )P Z Q P Z Q     .  (1) 

В виртуальной ситуации, после перераспределения капитальных и трудовых 

ресурсов нефтедобычи по другим видам производств, их вклад в ВВП может быть 

представлен как  

вирт реалВВП ВВП , 0 1.     (2) 

Зная реальную ситуацию, можно утверждать, что множитель  существенно 

меньше единицы. Так, например, в 2011 г. добавленная стоимость в отраслях реально-

го сектора составляла, в среднем, только 42,65% от оценки выпущенной продукции, в 

то время как в нефтедобыче она составила 76,65% (и это еще только по внутренней 

оценке, без учета более высоких экспортных цен). Отсюда получаем максимальную 

оценку 2011  0,56. Для 2014 г. аналогичной оценкой будет 2014  0,60. Таким образом, 

в виртуальной ситуации от создаваемой нефтедобычей добавленной стоимости остает-

ся не более 60%. 

Поскольку цена импорта заведомо больше внутренней цены, необходимо 

учесть еще одну поправку – уменьшение добавленной стоимости нефтеперерабатыва-

ющих заводов вследствие подорожания сырья:  

нп 2 1 1ВВП ( )P P Q   .  (3) 
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И, наконец, не будем забывать, что возникающий в виртуальной ситуации им-

порт нефти в объеме Q1 – это прямой вычет из ВВП, который, принимая цену импорта 

равной цене экспорта, мы оценим как 

имп 2 1ВВП P Q  .   (4) 

Таким образом, разность показателей ВВП в описанных ситуациях составит 

реал 2 1 1 2 1ВВП (1 ) ВВП ( )P P Q P Q       .  (5) 

Полученная формула (5), разумеется, не должна рассматриваться как база для 

разработки правил налогообложения нефтедобычи. Определяемая ею величина намно-

го превышает сверхнормативные доходы нефтяных компаний (этим доходам прибли-

женно соответствует только первое слагаемое). Но эта формула важна для понимания 

и правильной оценки того реального значения, которое имеет для экономики России 

нефтяная отрасль. Она позволяет дать полную количественную оценку тех благ, кото-

рые получает наша страна при сложившейся структуре экономики благодаря наличию 

и разработке нефтяных месторождений. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Выгон Г.В. (2004). Проблемы оценки нефтяной ренты и механизмы налогообложения нефтедобычи 

(часть 1). URL: https://www.lawtek.ru/analytics/53 (дата обращения 15.02.2021). 

Кимельман С.А., Пителин А.К. (2008). Рентный потенциал и рентное налогообложение // Экономиче-

ская наука современной России. № 2. C. 95–111. 

Львов Д.С., Кимельман С.А., Пителин А.К. (2004). О проблеме рентного налогообложения // Экономи-

ческая наука современной России. № 3. C. 5–16. 

  



XXI Всероссийский симпозиум «Стратегическое планирование и развитие предприятий» 

404 

DOI: 10.34706/978-5-8211-0796-1-s4-40 

Й.-К. Ростовский 

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ЭЛЕКТРОМОБИЛИЗАЦИИ В РОССИИ 

Ростовский Йоханнес-Корнелиус, аспирант, ИНП РАН, Москва, Россия, 

jkrostovski@gmail.com 

Ключевые слова: электромобиль, таможенные пошлины, продажи электромобилей в 

России, парк электромобилей в России, зарядная инфраструктура, Дальний Восток, 

Благовещенск, Москва, Россети, Мосэнерго, РусГидро, Nissan Leaf, электробусы. 

Формально государственная политика в России однозначно высказывается о 

том, что будущее за электромобилями. По факту же все не так однозначно. В 2014–

2017 гг. действовали нулевые таможенные ставки для электромобилей. После 2017 г. 

пошлины снова ввели, что сделало и так недешевые электромобили еще на 40–50% 

дороже. Но в марте 2020 г. пошлины были вновь отменены (Сизов, 2020). 

Правительство поручило подготовить федеральный закон (Исакова, 2020), ко-

торый предусматривает создание мер по стимулированию экологически чистого 

транспорта, не позднее июня 2021 г. и внесен в Госдуму спустя три месяца. 

В законе могут быть прописаны следующие преференции: 

 снижение стоимости проезда по платным дорогам; 

 бесплатное использование парковочного пространства; 

 проезд по выделенным полосам для общественного транспорта; 

 снижение транспортного налога; 

 актуализация нормативов строительства парковок, предусмотрев на них 

слоты для электромобилей с возможностью зарядки; 

 штрафы для автомобилей с ДВС, паркующих автомобиль на местах для 

электротранспорта. 

Продажи и парк электромобилей в России.  

В 2020 г. продажи электромобилей, что можно связать, в том числе и с отме-

ной импортных пошлин, показали взрывной рост – почти в два раза и составили 

687 единиц (Лобода, 2021). 

Однако на сегодняшний день в России зарегистрировано всего около 11 тыс. 

электромобилей (Тимерханов, 2021), при этом весь автопарк страны составляет почти 

53 млн автомобиля (Тимерханов, 2020). Таким образом, электромобили занимают до-

лю около 0,02% в общем автопарке страны. 83% всех электромобилей в России пред-

ставлены одной моделью – Nissan Leaf. Из этих 11 тыс. (примерно 60%) находится на 

Дальнем Востоке и в Сибири, где в основном представлены подержанные автомобили 
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из Японии и Китая. На один новый приобретенный электромобиль в России приходит-

ся 11 электромобилей с пробегом (Лузина, 2020).  

Опыт использования электромобилей населением – подержанные Nissan 

Leaf на Дальнем Востоке. 

Из-за близости к Китаю и Японии, электромобили на Дальнем Востоке стали 

экономически выгодными, в первую очередь за счет подержанных Nissan Leaf разных 

лет выпуска, которые можно купить от 400 тыс. руб. Особенно выделяется Благове-

щенск, в котором уже более 100 электромобилей и 4 быстрых зарядных станций на 

всего 220 тыс. жителей. Благовещенск может позиционироваться как российская сто-

лица электромобилей, так как обладает самой высокой плотностью электромобилей на 

тысячу жителей – 1% парка электромобилей в стране приходится на 0,15% от всего 

населения России.  

В 2020 г. во время циклона в Приморском крае, люди активно использовали 

свои электромобили, как источники питания для всей домашней электроники. Емкости 

батареи может хватать для обеспечения минимальных бытовых нужд домохозяйства 

до 6–8 часов (Интерфакс, 2020). 

Зарядки для электромобилей в России.  

В России на данный момент насчитывается около 250 «быстрых» зарядных 

станций и более тысячи «медленных» зарядных станций (PlugShare, 2021). Быстрые 

зарядки достаточно сильно разрознены по стране, расположены в крупных городах и 

не имеют общих стандартов для максимального использования. Ситуация с междуго-

родними зарядными станциями достаточно плачевная. По основным трассам европей-

ской части России можно проехать с трудом. О других частях страны речи не идет. 

В Москве, по заявлениям руководителя департамента транспорта и развития 

дорожно-транспортной инфраструктуры города М. Ликсутова, планируется устанав-

ливать порядка 200 электрозаправок в год (РИАМО, 2020). 

Остановимся отдельно на опыте компаний «Россети», «Мосэнерго» и «Рус-

Гидро»: 

 «Россети»: 

– 251 зарядная станция сейчас, 1 тыс. штук к 2024 году (ТАСС, 2020); 

– в Москве и Санкт-Петербурге пока не взимается плата, на Дальнем Востоке 

1 кВтч стоит от 8 до 11 руб.; 

– фокус на городах миллионниках и основных магистралях; 

– окупаемость более 10 лет.  

 «Мосэнерго»: 

– в Москве 150 тестовых медленных зарядных станций сейчас (Мосэнерго, 

2021); 

– плата на них не взимается; 
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– популярностью не пользуются. 

 «РусГидро»:  

– сеть быстрых зарядных станций на Дальнем Востоке; 

– в нее входит 19 быстрых станций (Жигач, 2020); 

– еще 30 станций поступит в начале 2021 г.; 

– оплата происходит через приложение. 

Мы видим первые попытки создания базовой инфраструктуры для электромо-

билей, которые достаточно разрозненны и на данный момент не особо эффективны. 

Электробусы в Москве.  

Электробусов сейчас в Москве 500 штук, это крупнейший парк в Европе, где в 

среднем по 200–300 электробусов в крупнейших городах (mos.ru, 2020). До 2023 г. их 

число увеличится до 2300, что составит треть парка наземного транспорта столицы. 

В целом опыт использования электробусов признан успешным.  

Выводы. 

До сих пор нет системного развития. Но можно выделить два-три интересных 

и экономически привлекательных направления уже сейчас.  

1. Использование электробусов в Москве.  

2. Снижение затрат на поездки за счет использования б/у электромобилей 

населением. Это позволяет экономить текущие затраты на обслуживании и заправке 

топливом при относительно невысоких первоначальных затратах на приобретение 

электромобиля.  

3. Развитие зарядной инфраструктуры пока носит очаговый характер, но поз-

воляет использовать те электромобили, которые есть в России.  
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Деятельность высокотехнологичных компаний страны на международных 

рынках является одним из важных факторов роста конкурентных преимуществ на 

микро- и макроуровнях (например, (Fu, 2008)). Во время кризисов высокотехнологич-

ные отрасли способны демонстрировать рост в отличие от средне- и низкотехнологич-

ных секторов. Так, в 2005–2011 гг. темпы роста этих отраслей в Австрии и Германии 

составили 6,6%, в Чешской республике – 5,4%, Нидерландах – 3,6% (Sandu, Ciocanel, 

2014, p.81). 

Отдельные развивающиеся страны, став экспортерами высокотехнологичной 

продукции, «вошли в число стран с наиболее глубокой специализацией в области вы-

сокотехнологичного экспорта» (Srholec, 2005) и сумели догнать лидеров технологиче-

ского развития. В этих странах рост доли высокотехнологичной продукции в экспорте 

был связан с влиянием глобальных производственных сетей, заимствованием техноло-

гий, ростом абсорбционной способности и собственных знаний национальных фирм. 

Так, в Китае и Южной Корее доля высокотехнологичных товаров в экспорте промыш-

ленной продукции составила в 2019 г. соответственно 31 и 32%, а в Гонконге – 66%, 

увеличившись с 2010 г. в 1,8 раза. В России этот показатель, как в Бразилии, Швейца-

рии, Греции находится на уровне 13%. В 2018 г. Россия в мировом экспорте высоких 

технологий имела долю около 0,35%, а Китай, лидер по этому показателю – 25% 

(World Bank, 2021). 

Не так велика в России и совокупная доля высокотехнологичных (высокого и 

среднего высокого технологичного уровня) и наукоемких отраслей в общем объеме 

экспорта инноваций с высоким уровнем технологической новизны: в 2018 г. она со-

ставила менее 50%, а в промышленности – 57%. Динамика изменения соответствую-

щих показателей для отраслей высокого технологического уровня и наукоемких, с од-

ной стороны, демонстрирует положительные тенденции развития (рис. 1). 
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всего по обследуемым видам экономической 

деятельности в сфере инноваций 

в промышленном производстве 

Рис. 1. Доля наукоемких и высокого технологического уровня отраслей в экспорте 

вновь внедренных или подвергавшихся значительным технологическим изменени-

ям в течение последних трех лет инновационных товаров, работ, услуг, в России  

Рассчитано по данным Росстата. 

 

В 2018 г. наибольший вклад в экспорт таких инноваций внесло производство 

летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования. 

С другой стороны, данные показывают, что создание инноваций в высокотех-

нологичном секторе в целом не ориентировано на экспорт (Спицын, 2014; Самоволева, 

2020). К тому же рост показателей связан и с пересмотром перечней этих отраслей 

(Приказ Росстата от 15 декабря 2017 г. № 832). Например, к отраслям высокого техно-

логического уровня теперь относится производство лекарственных средств и материа-

лов, применяемых в медицинских целях, а не фармацевтической продукции и меди-

цинских изделий; а в наукоемкие виды включена, в частности, деятельность негосу-

дарственных пенсионных фондов. В то же время «копирование методики ОЭСР не 

учитывает различий в действительной доле затрат на НИОКР в добавленной стоимо-

сти отраслей, которая для ряда отраслей в России существенно ниже 8%» (Barinova 

et al., 2018). При этом в расчете доли высокотехнологичных отраслей на национальном 

уровне по-прежнему учитывается подотрасль «Строительство и ремонт судов», кото-

рую по рекомендациям ОЭСР не следует включать в высоко среднетехнологичные ви-

ды деятельности. 

В результате возникают «завышенные ожидания со стороны руководства 

страны по вопросам развития высокотехнологичных производств» (Фролов, 2019). 

Однако и с применением новой методики достичь целевых показателей не удалось. 

В целом доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в экономике 

начала снижаться в 2018 г. Отчасти это связано с условиями санкций, а также и с та-

кими негативными факторами, как: радикальное сокращение фундаментальной науки 

и недостаток высококвалифицированных специалистов (Фролов, Ганичев, 2014). 

Попытка решения проблемы за счет концентрации усилий на поддержке гос-

корпораций может рассматриваться как фактор, повышающий эффективность вложе-
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ний государства, но неразвитые предпринимательская среда, венчурное инвестирова-

ние не позволяют активно использовать возможности частного бизнеса в области вы-

соких технологий. Автономность госкорпораций означает отсутствие негативного 

влияния международных компаний, но слабые потоки иностранных инвестиций не 

позволяют снижать барьеры для выхода на зарубежные рынки и доступа к новым 

внешним знаниям. 

Влияние негативных факторов неизбежно усугубится в ситуации текущего 

кризиса, который значительно отличается от предшествующих по глубине и направле-

ниям воздействия на экономику. Во-первых, он продемонстрировал важность доступа 

к новым технологиям, инклюзивных инноваций, международного сотрудничества, 

этических проблем коммерциализации технологий. Во-вторых, тогда как одни высоко-

технологичные отрасли (биотехнологии и IT) получают дополнительные преимуще-

ства для развития, другие могут серьезно пострадать не только из-за спада спроса, но и 

за счет перераспределения инвестиций. Для России, которая пытается наладить пере-

ход к собственным инновациям в условиях ограниченных ресурсов, необходимо не 

только сконцентрировать усилия на конкретных стратегических скорее видах деятель-

ности, чем на отдельных отраслях, но и пересмотреть подходы к формированию прио-

ритетных направлений, сделав их более гибкими, устойчивыми к условиям неопреде-

ленности, например, используя режимы «песочниц», предусматривая альтернативы 

развития и привлекая ученых и частный бизнес к их обсуждению. 
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Изучается монетарная система, в которой для достижения полной занятости 

используется финансирование сектора, производящего общественные блага, за счет 

невозвратной эмиссии. Используемая для этого модель системной динамики представ-

лена системой обыкновенных и дифференциальных уравнений, которую обозначим 

через M. Она описана в техническом документе (Светлов, 2021). Это модифицирован-

ный вариант модели (Светлов, 2020), отличающийся наличием связи между заработ-

ной платой и производительностью труда, а также технической поправкой в расчёте 

прибыли промышленности. В той же работе обсуждаются институции, поддерживаю-

щие заинтересованность банков в невозвратной эмиссии. Модель разработана на осно-

ве критического осмысления более ранних моделей системной динамики (Wang, Ying, 

1989; Kassem, Saleh, 2005; John, 2012) и конечно-разностных, в числе которых (Свет-

лов, 2009). 

В моделях (Светлов, 2020, 2021) возможна динамика, при которой, по дости-

жении некоторого момента, инфляция не превосходит процент по кредитам, промыш-

ленность работает с прибылью, а коммерческое кредитование устойчиво – следова-

тельно, среди монетарных систем аналогичной структуры могут найтись жизнеспо-

собные. При этом доля занятых в промышленности обычно стабилизируется на мак-

симально возможном значении. Долгосрочному снижению занятости в промышленно-

сти препятствует полное вытеснение кредитования промышленности невозвратной 

эмиссией. Такое положение дел признается неприемлемым: в реальности оно подорва-

ло бы экспертную функцию банков, играющую немалую роль в отсеве неэффективных 

и нереализуемых проектов и бизнес-процессов. 

Задачей данного исследования стало изучение режимов, при которых доля за-

нятых в промышленности устойчиво поддерживается на уровнях ниже максимума – 

иными словами, промышленный рост не ограничивается доступными трудовыми ре-

сурсами. При этом сохраняется требование прибыльного функционирования промыш-

ленности, но ослабляются требования к уровню инфляции: поиск ведется в направле-

нии отыскания возможно меньшей инфляции без указания определенных границ.  
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Отметим два существенных для дальнейшего изложения свойства системы M. 

Во-первых, она допускает рост населения только по линейному закону. Это предпо-

ложение введено в модель в связи с тем, что, по-видимому, реальная динамика чис-

ленности населения соответствует кривой Ферхюльста и человечество ныне находится 

вблизи ее точки перегиба. Во-вторых, предполагается, что занятость в кредитно-

денежной сфере, минимально необходимая для финансового обслуживания промыш-

ленности, уже учтена в составе промышленной занятости. Таким образом, линия с 

меткой «Банк» на графике «Занятость» рис. 1 означает численность работников, полу-

чающих зарплату из бюджета банков, но не влияющих (в границах фазового простран-

ства системы M) на их деятельность в каком-либо ещё отношении. Эту линию можно 

интерпретировать как численность «офисного планктона», сокращение штатов кото-

рого проявит себя на макроуровне лишь экономией бюджета и высвобождением ра-

ботников для других нужд, хотя на микроуровне может снизить конкурентоспособ-

ность банка-работодателя. 

На рис. 1 представлен один из найденных режимов, в которых занятость в 

промышленности не достигает максимума. На это указывает постоянное наличие из-

быточной занятости в банках, для которой в M не установлен (в отличие от занятости в 

сфере общественных благ) минимальный уровень. Требуемый эффект достигается за 

счёт смягчения бюджетного ограничения: задолженность по кредитам рефинансирует-

ся банками с избытком, в данном примере коэффициент рефинансирования равен 1,05. 

Из-за этого темп инфляции не только устойчиво превышает ставку процента – он по-

стоянно возрастает. Если принять, что существует верхний предел темпа инфляции, 

при котором система M теряет работоспособность, то рано или поздно такой предел, 

сколь бы высок он ни был, будет достигнут. Все предпринятые до сих пор попытки 

остановить разгон инфляции приводили либо к убыткам промышленности, либо к 

прекращению коммерческого кредитования. До определенного предела инфляцию 

умеряет снижение начальной стоимости активов банка, но качественного улучшения 

добиться не удается. 

Итак, промышленный рост с темпом, регулируемым иными факторами, неже-

ли численность населения – то есть не создающий нарастающую угрозу для кадрового 

потенциала других секторов – в системе M возможен. Однако возможность, которую 

удалось отыскать, имеет лишь техническое значение: на практике непрерывное уско-

рение инфляции неприемлемо. 

Проведенные эксперименты приводят к следующей гипотезе: в системе M 

применительно к  0;t   сочетание безубыточности реального сектора и ненулевого 

коммерческого кредита несовместимо с неэффективностью ограничения по мини-

мальной занятости в секторе общественных благ. На следующем этапе исследования 
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предстоит доказать эту гипотезу аналитически (по крайней мере, для частных случаев) 

или опровергнуть ее контрпримером. 

 

Рис. 1. Вариант динамики системы M1, при котором рост промышленности  

не ограничивается дефицитом трудовых ресурсов 
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В настоящее время стратегии и программы развития формируются как отрасле-

вые (или региональные). Это закреплено и в Федеральном законе Российской Федера-

ции от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Феде-

рации», и в той системе государственного стратегического планирования, которая фак-

тически сложилась в Российской Федерации (включая прогнозные и стратегические ис-

следования и разработки, соответствующие научные школы, методы и т.п.). В то же 

время при такой организации стратегического планирования неизбежно ставятся лишь 

частные цели, в лучшем случае, отраслевого уровня (в свою очередь, реальные меха-

низмы стратегического управления нередко низводят их до уровня корпоративного или 

даже до уровня целей отдельных заинтересованных групп, см. (Клочков, Селезнева, 

2017)). Они далеко не всегда позволяют достичь оптимального состояния с точки зрения 

общегосударственных, общенациональных интересов. Наилучший результат (глобаль-

ный оптимум) может быть достигнут только при анализе и синтезе систем более высо-

кого – межотраслевого, надотраслевого уровня – как единого целого. 

Достигаемая при скоординированном планировании развития различных от-

раслей экономия ограниченных ресурсов государственного бюджета и негосудар-

ственного сектора особенно актуальна при ужесточении ресурсных ограничений и все 

более острой необходимости обеспечить высокое качество решения конечных, целе-

вых задач, определяющих качество жизни населения, конкурентоспособность пред-

приятий, состояние национальной безопасности. Межотраслевая координация страте-

гий развития тем более важна, если предполагаются технологические инновации. Изо-

лированное научно-технологическое развитие различных отраслей, опирающееся на 

представление о неизменности облика других отраслей, с ними взаимодействующих, 

приводит к потерям – к недостижению ожидаемого синергетического эффекта инно-
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ваций, и даже к ухудшению показателей эффективности работы отдельных отраслей 

(подробнее см. (Дутов, Клочков, 2013)). 

Важнейшей функцией государства является централизованное стратегическое 

управление созданием новых технологий в интересах национальной экономики, обще-

ства и государства. Государство должно формировать научно обоснованную ком-

плексную стратегию развития науки и технологий в общенациональных интересах, а 

также требования к облику перспективных сложных организационно-технических си-

стем. Первый шаг к этому уже сделан. Указом Президента РФ от 1 декабря 2016 г. 

№ 642 была утверждена Стратегия научно-технологического развития Российской Фе-

дерации (далее СНТР). В ней определены «большие вызовы», с которыми сталкивают-

ся общество и государство, национальная экономика и оборона. Как ответ на эти вы-

зовы в СНТР определены приоритеты научно-технологического развития Российской 

Федерации. 

Однако на практике реализация СНТР сталкивается с системными проблемами 

в сфере государственного управления. Фактически, лежащая в ее основе прогрессив-

ная парадигма (нацеленности на решение конечных задач высшего уровня) пока не 

«поддержана» сложившейся в стране системой государственного управления. Реаль-

ные «большие вызовы», с которыми сталкивается Российская Федерация, ее нацио-

нальная экономика, оборона, общество и государство, всегда носят межотраслевой ха-

рактер. Но межотраслевые и междисциплинарные приоритеты научно-

технологического развития, сформированные на базе выявленных «больших вызовов» 

в СНТР, не реализуются в должной мере в мероприятиях государственных и феде-

ральных целевых программ, реализуемых различными ФОИВ, по причине отраслевых, 

ведомственных барьеров. Следует признать, что предлагаемый механизм реализации 

СНТР (посредством формирования Советами по приоритетам комплексных научно-

технических программ полного инновационного цикла) до сих пор не стал действен-

ным. Реальные механизмы государственного управления и финансирования развития – 

Государственные программы Российской Федерации (а также показатели и индикато-

ры их реализации, принципы мониторинга и механизмы ответственности) – по-

прежнему носят отраслевой, ведомственный характер. 

Таким образом, для преодоления «больших вызовов», для эффективной реали-

зации приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации, опре-

деленных в СНТР, необходимо формирование действенных механизмов межотрасле-

вой координации стратегий развития, в том числе научно-технологического, стратегий 

и планов исследований и разработок. Целесообразно менять принципы стратегическо-

го планирования в Российской Федерации. Вместо отраслевых стратегий развития 

следует формировать «функциональные» стратегии ответа на «большие вызовы», 

стратегии решения ключевых комплексных проблем общества, национальной эконо-
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мики и обороны. В качестве генеральных целей следует определять решение фунда-

ментальных, ключевых задач общенационального уровня, определяющих качество 

жизни населения, эффективность бизнеса, состояние национальной безопасности. За 

основу должна быть принята парадигма, лежащая в основе СНТР (хотя состав ее при-

оритетов должен быть актуализирован). Путем декомпозиции этих генеральных целей 

должны быть определены функциональные цели более низких уровней и показатели 

их достижения – например, среднее время поездки по территории России до населен-

ных пунктов различных категорий, средняя скорость и себестоимость движения гру-

зов, гарантированное время оказания медицинской помощи различного уровня, трудо-

емкость, энергоемкость и др. показатели ресурсоемкости различных видов экономиче-

ской деятельности в стране, и т.п. Система целей и показателей их достижения должна 

периодически актуализироваться. 

Оптимальное достижение поставленных таким образом функциональных це-

лей различных уровней в рамках ресурсных ограничений требует комплексной опти-

мизации больших организационно-технических систем как единого целого. Такие 

комплексные решения могут быть реализованы лишь при централизованной коорди-

нации работы различных отраслей экономики, органов государственного управления. 

Это требует и реформирования механизмов государственного управления развитием, в 

т.ч. принципов формирования и реализации государственных программ. Либо про-

граммы должны формироваться как межотраслевые, межведомственные, либо сам со-

став федеральных органов исполнительной власти как администраторов государствен-

ных программ и распорядителей бюджетных средств должен быть модернизирован в 

соответствии с перечнем государственных задач высшего уровня (при этом следует 

учитывать, что их состав может периодически меняться). 
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Несмотря на коронавирус и падение автомобильного рынка в целом, 2020 г. 

оказался неожиданно успешным годом для электромобилей. Ожидается, что глобаль-

ные продажи электромобилей, включая чистые (BEV) и гибридные (PHEV), увеличат-

ся на 43% и составят порядка 3,24 млн, по сравнению с 2,26 млн в 2019 г. (рис. 1). В то 

же время мировой рынок легковых автомобилей сократился на 14%. Доля электромо-

билей на мировом рынке увеличилась с 2,5% в 2019 г. до 4,2% в 2020 г. (Irle, 2021). 

 

Рис. 1. Продажи электромобилей и темпы прироста  

в различных регионах и странах мира в 2020 г. 

Источники: (Irle, 2021; European Environment Agency, 2021; IEA, 2020; focus2move, 2021). 
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Главный прорыв года для электромобилей случился на европейском рынке. 

В течение 2020 г. в Европе было зарегистрировано почти 1,4 млн электромобилей, что 

на 137% больше, чем в 2019 г. В то же самое время европейский автомобильный рынок 

сократился почти на 24% в годовом исчислении. Такой успех был достигнут благодаря 

сочетанию факторов, таких как появление новых привлекательных моделей электро-

мобилей, увеличенных субсидий за счет зеленых фондов восстановления (European 

Commission, 2020), ужесточающихся требований к выбросам, значительно улучшенной 

доступности и активного продвижения электромобилей. 

Европа вытеснила Китай как двигатель роста продаж электромобилей. Впервые 

с 2015 г. продажи электромобилей в Европе превысили продажи в Китае – 1,395 млн 

против 1,337 млн ед. Многие европейские рынки удвоили или утроили продажи элек-

тромобилей по сравнению с 2019 г., а на Европу в 2020 г. пришлось 43% мировых про-

даж электромобилей по сравнению с 26% в 2019 г. Европа также опередила Китай по 

доле электромобилей в совокупных продажах автомобилей, которая выросла с 3,3% в 

2019 до 10,2% в 2020 г. (с учетом стран ЕС и ЕАСТ, включая Великобританию).  

Настоящий бум электромобилей в Европе начался в июне и июле и достиг 

своего пика в декабре, когда было продано почти 285 тыс. электромобилей в месяц, 

рост составил 260% к показателям 2019 г., а доля рынка составила 20%.  

Лидером в Европе стала Германия, в которой продажи электромобилей увели-

чились на 266% по сравнению с 2019 г. (в том числе на 191% для чистых (BEV) и 

351% для гибридных (PHEV) электромобилей). По объемам продаж электромобилей 

Германия вышла на второе место среди стран мира и обогнала одного из лидеров – 

США, которые обладают почти в 4 раза большим населением и большим среднедуше-

вым ВВП.  

В остальных европейских странах также наблюдался схожий рост на десятки и 

сотни процентов, относительно предыдущего года. Особняком среди европейских 

стран стоит Норвегия, в которой доля электромобилей среди общих продаж впервые в 

мире превысила 50% и достигла почти 75% (BEV+PHEV) (Klesty, 2021). Норвегия 

стремится к тому, чтобы стать первой в мире страной, которая полностью откажется от 

автомобилей с ДВС уже в 2025 г. Также стоит отметить, что в Норвегии большая часть 

электрогенерации обеспечивается за счет ГЭС, что создает своеобразный замкнутый 

зеленый цикл. 

Продажи электромобилей в Китае в 2020 г. выросли на 12% по сравнению с 

предыдущим годом. Этот результат – сочетания слабой первой половины 2020 г. и зна-

чимого роста продаж во второй половине года. Так с января по июнь 2020 г. продажи 

электромобилей в Китае сократились на 42% относительно того же периода 2019 г., а с 

июля по декабрь 2020 г. объем продаж электромобилей вырос в среднем на 80% к по-

казателям 2019 г., достигнув 240 тыс. единиц только в декабре. Доля электромобилей в 
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совокупных продажах автомобилей за год увеличилась значительно меньше, чем в Ев-

ропе – с 5,1 до 5,5%. 

Продажи электромобилей в США выросли на 4% к показателям 2019 г., в то 

время, как автомобильный рынок в целом упал на 15%. Основными факторами разви-

тия продаж являются мощности компании Tesla и обязательства ZEV Alliance (ZEV 

Alliance, 2015). Компания Tesla еще больше укрепила свое доминирующее положение 

на американском электромобильном рынке, заняв 62% всех продаж среди всех типов 

электромобилей (PHEV) и 79% всех продаж среди чистых электромобилей (BEV). 

В Канаде продажи электромобилей упали на 8% в 2020 г., скорее всего по тем 

же причинам, что и в США. Недостаток предложения будет компенсирован в ближай-

шие годы за счет мощностей GM и Ford, а также европейских производителей. 

К 2040 г. страна планирует полностью перейти на электрифицированный транспорт 

(Rabson, 2020).  

В Южной Корее доля электромобилей среди общих продаж в 2020 г. достигла 

12%. Также страна является одним из крупнейших экспортеров электромобилей на 

международный рынок. В 2020 г. было экспортировано почти 122 тыс. электромоби-

лей, а на внутреннем рынке продано 52 тыс. единиц (Argus Blog, 2021). 

Падение в Японии продолжилось, с широким снижением, особенно среди 

местных брендов. 

Выводы. 

1. Кризисные явления в экономике не останавливают рост продаж электромо-

билей на большинстве рынков.  

2. Общая картина такова, что глобальные продажи электромобилей вернулись к 

S-образной кривой с точки зрения объема и несколько выше тренда с точки зрения до-

ли из-за падения рынка автомобилей в целом.  

3. Ожидается, что в 2021 г. будет продано 4,6 млн электромобилей. Европа и 

Китай покажут наибольшие приросты продаж электромобилей. Приросты в США бу-

дут зависеть от способности компании Tesla обеспечить имеющийся спрос. 
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Китай является крупнейшим импортером, а Россия – крупнейшим экспортером 

энергоресурсов в мире. Эти страны соседи. В связи с бурным ростом китайской эко-

номики в начале 2000-х гг. эта страна стала наращивать потребление энергоресурсов, в 

то время как Россия увеличила их производство. В итоге в связи со стагнацией ключе-

вого для России европейского рынка ископаемого топлива, политической обстановкой 

и удобным географическим расположением существенно выросла взаимозависимость 

России как поставщика энергоресурсов и Китая как их потребителя. В статье анализи-

руется ретроспектива и текущее состояние российско-китайского товарооборота в 

сфере энергетики, а также производится оценка перспектив расширения экспорта про-

дукции российского ТЭК на рынок Китая. 

Китай является крупнейшим импортером товаров и услуг из России. За 2019 г. 

экспорт товаров из России в Китай составил 57,3 млрд долл. (+2,3% г/г), что составляет 

13,5% от всего российского экспорта. Из них на минеральные топлива (в том числе 

нефть и нефтепродукты, газ, уголь) пришлось около 70% от всего экспорта РФ в Китай. 

Ключевым энергоресурсом, экспортируемым из России в Китай, является 

нефть. За 2004–2019 г., по данным ФТС, экспорт нефти из России в КНР увеличился 

почти в 10 раз, с 7,4 млн т до 70,6 млн т, при этом доля Китая в экспорте нефти вырос-

ла с 3,1% в 2004 г. до 26,2% в 2019 г.  

Экспорт нефти из страны ведется через нефтепроводы (около 30 млн т в год 

через отвод от нефтепровода ВСТО, около 10 млн т в год транзитом через Казахстан 

по нефтепроводу Атасу – Алашанькоу), а также через порты Дальнего Востока, в ос-

новном через порт Козьмино (пропускная способность 30 млн т/год). Также крупными 

являются порты Де-Кастри (12 млн т/год), Пригородное (6 млн т/год), Ванино 

(2 млн т/год). 
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Рис. 1. Поставки российской нефти в КНР и доля КНР в экспорте нефти из РФ 

(пр. шкала) 

Источник: ФТС России. 

 

Значительно выросли за 2004–2019 гг. поставки российского угля в Китай: с 

0,33 млн т в 2004 г. до 27,9 млн т в 2019 г. (рост почти в 84 раза). Доля Китая в постав-

ках угля из РФ увеличилась с 0,5% в 2004 г. до 13,6% в 2019 г. Основной объем экс-

порта угля из России идет через порты Дальнего Востока (крупнейшие – Восточный и 

Ванино), незначительная часть экспорта идет через погранпереходы по железной до-

роге. Россия планирует наращивать мощности экспортных угольных терминалов на 

Дальнем Востоке: так, по данным газеты «Гудок» (https://www.gudok.ru/newspaper/ 

?ID=1459621), в 2024 г. мощности дальневосточных угольных терминалов должны 

быть увеличены на 50 млн т/год по сравнению с 2019 г. (с 274,3 млн до 320 млн т/год), 

за счет ввода терминалов в Хабаровском и Приморском крае. 

Значительные перспективы для наращивания экспорта в КНР имеются и у рос-

сийского газа. Поставки этого вида топлива в Китай начались в виде СПГ с проекта 

«Сахалин-2» в 2009 г. – было поставлено 0,2 млн т СПГ. За 2009–2019 гг. поставки 

СПГ в Китай выросли более чем в 13 раз и в 2019 г. составили 2,5 млн т. В декабре 

2019 г. стартовал экспорт газа из России в Китай по одной ветке трубопровода «Сила 

Сибири», поставки газа за месяц составили 0,3 млрд м3, по данным ФТС РФ. Спустя 

год после начала эксплуатации по состоянию на 2 декабря 2020 г. экспорт газа по 

«Силе Сибири» накопленным итогом составил 3,84 млрд м3. Предполагается, что на 

проектную мощность этот газопровод выйдет в 2025 г. (38 млрд м3/год). Наращиванию 

поставок СПГ может поспособствовать ввод в эксплуатацию 4 очереди завода Ямал-

СПГ мощностью 0,94 млн т/год (предполагается в конце 2020 – начале 2021 гг.), а 

также проекта Арктик СПГ-2 (ввод 1 очереди мощностью 6,6 млн т/год, планируется в 

середине 2023 г.).  

3.1% 3.5% 
4.8% 4.9% 5.1% 5.4% 5.5% 

9.7% 9.3% 9.7% 

13.4% 

15.8% 

18.7% 

20.8% 

25.7% 26.2% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019

млн т 

https://www.gudok.ru/newspaper/?ID=1459621
https://www.gudok.ru/newspaper/?ID=1459621


XXI Всероссийский симпозиум «Стратегическое планирование и развитие предприятий» 

422 

 

Рис. 2. Поставки российского угля в КНР и доля КНР в экспорте угля из РФ  

(пр. шкала) 

Источник: ФТС России. 

 

Россия и Китай сотрудничают в области атомной электроэнергетики с 1992 г., 

когда было подписано российско-китайское межправительственное соглашение. 

В конце 1997 г. состоялось подписание контракта с ЗАО «Атомстройэкспорт» на стро-

ительство АЭС в местечке Тяньвань. По состоянию на конец 2020 г., на Тяньваньской 

АЭС введены в эксплуатацию 5 энергоблоков суммарной мощностью 5,1 ГВт, из ко-

торых 4 являются российскими ВВЭР-1000 совокупной мощностью 4,1 ГВт (8,4% от 

общей мощности АЭС в КНР). В конце 2020 – начале 2021 г. планируется начать 

строительство 7 и 8 энергоблоков Тяньваньской АЭС (с новыми реакторами ВВЭР-

1200), суммарная мощность которых 2,3 ГВт. Также планируется строительство двух 

энергоблоков типа ВВЭР-1200 на АЭС в Судабао (провинция Хулудао) мощностью 

2,3 ГВт в 2021–2022 гг. 

Таким образом, за последние 15 лет значение Китая для российского ТЭК 

многократно выросло: так, например, Китай стал крупнейшим импортером российской 

нефти и нефтепродуктов. При этом налицо существенные перспективы наращивания 

поставок российских угля и газа (как по трубопроводам, так и в виде СПГ) в страну. 

Все это говорит о важности понимания перспектив китайской экономики и ТЭК для 

выработки средне- и долгосрочных тенденций развития ТЭК России.  
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Уровень развития национальной экономики на современном этапе определяет-

ся в большей степени состоянием и способностью высокотехнологичных производств 

адекватно реагировать на изменение потребностей внутреннего и внешнего рынка в 

наукоемких видах продукции и услуг. 

Предприятия, работающие в условиях обостряющейся конкуренции не только 

на зарубежных, но и на внутренних рынках, весьма чувствительны к различного рода 

внешним ограничениям, которые оказывают на них прямое или косвенное давление. 

Внешние ограничения на экономику могут быть искусственными и неконтролируе-

мыми, которые могут быть следствием как управляемых, так и неконтролируемых или 

стихийных факторов соответственно. Под управляемыми факторами будем понимать 

искусственные ограничения в торговле, движении капиталов, рабочей силы, научно-

технической и коммерческой информации между государствами. Стихийные факторы, 

которые осложняют международные экономические отношения и оказывают негатив-

ное влияние на местную промышленность и рынки, формируются, в основном, вслед-

ствие различных экологических и природных катаклизмов. 

Стихийные факторы носят, как правило, региональный или даже глобальный 

характер и требуют концентрации ресурсов нескольких стран для нормализации об-

становки. Средства, предназначенные для социально-экономического и инновацион-

ного развития, реализацию научных, образовательных, культурных и других программ 

были направлены на борьбу с последствиями катастроф. Особое значение, наряду с 

лесными пожарами, наводнениями и другими природными явлениями, имеют техно-

генные и экологические катастрофы, которые могут надолго парализовать деятель-
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ность множества предприятий и организаций. К крупнейшим техногенным катастро-

фам, нанесшим колоссальный ущерб экологической системе и повлиявшими на разви-

тие экономических систем, можно отнести разлив нефти в Мексиканском заливе в 

2010 г. на буровой платформе компании ВР, аварии на атомных электростанциях Чер-

нобыль 1985 г. и Фукусима-1 в 2011 г., авария на венгерском алюминиевом заводе 

MAL Zrt в 2010 г., а также масштабные природные пожары в Европе, Америке, Ав-

стралии, России и др. 

Вместе с тем, экологические катастрофы и природные катаклизмы дали им-

пульс инновациям в области зеленой экономики. Аварии на атомных электростанциях 

заставили руководство ряда стран сосредоточить ресурсы на технологиях так называ-

емой «зеленой энергетике», позволяющей получать энергию из возобновляемых ис-

точников, без угрозы нанесения ущерба окружающей среде. В течение последнего де-

сятилетия значительный импульс получили так называемые зеленые инновации, среди 

потребителей многократно возросла популярность экологически чистого транспорта, 

электростанций, использующих возобновляемые источники энергии, энергоэффектив-

ных электрических и тепловых машин и т.п. В странах, где внедряются экологические 

инновации наблюдаются эффекты, имеющие гибридный и мультипликативный харак-

тер, заключающийся в том, что большинство технических решений в этой области 

технологически связаны с другими отраслями и создают стимулы к инновационным 

процессам (технологическим, продуктовым, сервисным, организационным, маркетин-

говым, институциональным и социальным) в других видах экономической деятельно-

сти (Терешина, Терешин, 2018). 

Следует отметить, что в России, где углеводородное сырье доминирует в энер-

гетическом балансе экономики, к «зеленой энергетике» весьма осторожное отноше-

ние, что является следствием» устойчивых стереотипов хозяйствования и отсутствие 

интереса к нововведениям, неразвитость реальных практических механизмов оценки 

полного экономического ущерба от негативного воздействия на окружающую среду и 

природного капитала» (Терешина, Воронина, 2017). 

К неконтролируемым факторам, оказывающим влияние на развитие экономи-

ческих систем относятся и пандемии, эпизоотии, эпифитотии, которые носят как реги-

ональный, так и глобальный характер. Крупнейшими катастрофами, затронувшими 

сельское хозяйство и пищевую промышленность за последние три десятка лет можно 

считать такие эпизоотии, как коровье бешенство 1996–2001 гг., птичий грипп 2003–

2016 гг. и другие массовые заболевания животных, повлекшие тяжелые гуманитарные 

последствия для ряда стран Азии и Африки. Современная пандемия COVID-19 нанес-

ла удар прежде всего по странам с развитой рыночной экономикой, что привело, с од-

ной стороны, к падению производства и сферы услуг (Беляков и др., 2020), с другой 

стороны дала импульс к интенсификации научных исследований и разработок в обла-
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сти микробиологиии, медицинской промышленности, а также информационных тех-

нологий практически во всех видах экономической деятельности (Мельник, 2020). 

Таким образом, внешние ограничения с одной стороны оказывают негативное 

влияние на экономическое развитие, с другой стороны, стимулируют исследования и 

разработки, направленные на преодоление последствий, вызванных вышеперечислен-

ными факторами. Наиболее конкурентоспособными в этих условиях оказались эконо-

мические системы, обладающие самодостаточной научной и производственной базой, 

способной в кратчайшие сроки отреагировать на угрозы внешних ограничений. Россия 

еще раз доказала способность эффективно решать сложные научно-технические и ор-

ганизационные задачи в условиях усиления внешних ограничений. 
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Продолжим рассмотрение ситуации с моногородами РФ, начатое в нашем до-

кладе на предыдущем аналогичном Симпозиуме в 2020г. (Тарасова, Васильева, 2020) с 

учетом двух государственных программ РФ «Развитие моногородов» (Государствен-

ная …, 2019). 

В мае 2020 г. в Министерство экономического развития РФ было направлено 

40 предложений, которые не вошли в антикризисные пакеты правительства. Фонд раз-

вития моногородов (ФРМ) направил в Минэкономразвития (со ссылкой на гендирек-

тора «Моногорода РФ» И. Макиеву) перечень мер, которые помогут поддержать мо-

нопрофильные города в период пандемии коронавируса и после ее окончания. В ФРМ 

отметили, что моногорода рассчитывают и на прямую финансовую поддержку, по-

скольку их экономика зависит от работы градообразующих предприятий, поэтому из-

за пандемии им может потребоваться дополнительная помощь на выравнивание бюд-

жета. Предлагается дополнительно поддержать предприятия, которые производят 

средства индивидуальной защиты в условиях распространения COVID-19. 

В Думе в октябре 2020 г. обсудили эффективность мер господдержки пред-

принимателей в моногородах в период пандемии. На Экспертном совете по устойчи-

вому развитию моногородов выступили, в частности, руководители основных инсти-

тутов развития НКО «Моногорода.РФ», АО «Корпорация МСП» и др. Заместитель 

Председателя Комитета по экономической политике, промышленности, инновацион-

ному развитию и предпринимательству А. Когогина напомнила, что благодаря иници-

ативе Президента о предоставлении льготных мер государственной поддержки рабо-

тодателям при условии сохранения максимальной занятости, удалось избежать суще-

ственного роста безработицы в моногородах. В федеральном бюджете на 2021–

2023 гг. запланировано ежегодное выделение 4,2 млрд руб. фонду «Моногорода РФ», 

которые будут направлены на предоставление льготных займов бизнесу в моногоро-
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дах. Минтрудом Рф ведется оперативный мониторинг рынка труда в моногородах. 

Минпромторг Рф включил в перечень системообразующих крупные градообразующие 

предприятия и распространил на них меры поддержки. Минэкономразвития РФ отка-

залось от сквозного пересмотра перечня монопрофильных муниципальных образова-

ний. Принято постановление Правительства РФ о переходе к принципу «все, что не 

запрещено – разрешено» в части допустимых ОКВЭД для резидентов ТОСЭР (что ра-

нее снижало число вынужденных предпринимателей). 3аместитель генерального ди-

ректора АО «Корпорация МСП» Н. Ларионова отметила, что меры поддержки Корпо-

рации МСП полностью доступны в 321 моногороде. Корпорация выступает гарантом 

при предоставлении субъектам малого и среднего предпринимательства кредитов на 

развитие. В период распространения коронавирусной инфекции быстрая и качествен-

ная работа по выдаче специальных антикризисных продуктов позволила сохранить 

6100 рабочих мест на предприятиях моногородов. Фондом развития промышленности 

(ФРП) профинансировано более 100 проектов из моногородов на общую сумму 

28,7 млрд руб. В целях поддержки большего числа предприятий ФРП расширил ли-

нейку совместных займов с региональными фондами развития промышленности, 

включив ее в программу «Повышение производительности труда» и расширив условия 

программы на пищевую промышленность – подчеркнула А. Бринева, заместитель ди-

ректора ФРП. Вообще в заседании приняли участие более 180 участников, среди кото-

рых были представители 53 моногородов, 38 субъектов РФ. 

В конце октября 2020г. выяснилось, что финансирование Фонда развития мо-

ногородов будет сокращено. Если до сих пор предусматривалось предоставление фон-

ду 4,7 млрд руб. ежегодно, то в 2021–2023гг., согласно проекту бюджета на трехлетку, 

будет выделяться только 4,2 млрд руб. В Минэкономразвития считают, что сейчас 

требуется «максимально сконцентрировать средства федерального бюджета на под-

держку проектов, предусматривающих создание новых рабочих мест и привлечение 

инвестиций». В связи с сокращением финансирования ФРМ занялся в 2020 г. разра-

боткой новой стратегии развития моногородов до 2025 г. Ее, как сообщила глава фон-

да И. Макиева, представят до конца года. За январь на инфраструктуру фондом было 

направлено 600 млн руб. – четыре объекта уже введены в эксплуатацию, еще пять 

должны быть сданы до конца года. По программе целевой поддержки моногородов 

предполагается механизм беспроцентного кредитования. Желающие открыть бизнес в 

моногородах могут получить заем до 250 млн руб. на срок до 15 лет (при доле соб-

ственных средств не менее 20%). Всего же в кредит планируется выдать 1,3 млрд руб. 

Социально-экономическая ситуация в моногородах остается сложной, панде-

мия лишь обострила ее. В «красной зоне» сейчас находятся около 100 моногородов 

из 319. В городах «красной зоны» наблюдаются пять признаков напряженности: пре-

кращение работы или процедура банкротства градообразующего предприятия; пред-
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стоящее увольнение 10% его сотрудников; неблагополучный прогноз конъюнктуры 

рынка для предприятия; двукратное превышение уровня регистрируемой безработицы; 

негативная оценка ситуации жителями. При поддержке моногородов применим – вви-

ду ограниченности ресурсов – проектный метод «хотя бы на три года». Поддержку по-

лучат не только самые проблемные моногорода, но и относительно благополучные, 

если сумеют защитить свои инвестиционные проекты. Им будет на 70 лет присвоен 

статус территорий опережающего развития (ТОР) с налоговыми и прочими льготами. 

С января 2021 г. Минэкономики и Минпромторг готовят пакет мер для дивер-

сификации экономики моногородов. В их числе – расширение строительства инду-

стриальных парков за счет частных средств с последующим возмещением таких инве-

стиций из федерального бюджета. Предлагается также наращивать создание промыш-

ленной инфраструктуры (она имеется пока лишь в 10% моногородов) не за счет регио-

нов, а с помощью градообразующих предприятий или управляющих компаний на сво-

их же площадях с возмещением из федерального бюджета в течение пяти лет, но объ-

емы компенсации будут ограничены. Планируется расширить и системную поддержку 

населения моногородов (по опросу, только половина из 20 тыс. жителей моногородов 

оценивают ситуацию в своем населенном пункте положительно). При этом финанси-

рование ФРМ будет сокращено с 4,7 млрд руб. (ежегодно): в 2021–2023 гг., по проекту 

бюджета на трехлетку, будет выделяться только 4,2 млрд руб., так что ФРМ занялся 

разработкой новой стратегии развития моногородов до 2025 г. В Минэкономики счи-

тают: требуется максимально сконцентрировать средства федерального бюджета на 

поддержку проектов, предусматривающих создание новых рабочих мест и привлече-

ние инвестиций. 

Социально-экономическая ситуация в моногородах остается сложной. Панде-

мия лишь обострила ее. В «красной зоне» сейчас особо выделяются около двадцати 

городов, находящихся в самом тяжелом положении. Среди них муниципалитеты в Ка-

релии и Челябинской области; острее всего ситуация на предприятиях автопрома, 

транспортном машиностроении и старых металлургических заводах. В феврале 2021 г. 

мэр Саянска О. Боровский написал открытое письмо президенту Путину в связи с 

предстоящей (до 30.06.2021) ликвидацией ФРМ с просьбой: рассмотреть возможность 

сохранения ФРМ в структуре ВЭБ либо создать аналогичную структуру для развития 

моногородов, не передавая ФРМ Минэкономразвития РФ (по мнению мэра и его кол-

лег, «потому что данная структура, как показывает практика, заинтересована не в раз-

витии, а в экономии средств»). 
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В последние годы в секторе теплоснабжения стали активно внедряться цено-

вые зоны (№ 279-ФЗ, 2017 г.). Данные механизм направлен на привлечение дополни-

тельных инвестиций в отрасль.  

В пределах ценовой зоны устанавливается долгосрочный тариф не выше цены 

альтернативной котельной, то есть расчетной цены поставки тепловой энергии от но-

вой котельной. Такой подход позволяет компаниям осуществлять инвестиции, кото-

рые будут окупаться при гарантированных тарифах. Тогда как до перехода в ценовые 

зоны тариф утверждался ежегодно по затратному методы и мог быть скорректирован в 

меньшую сторону в случае сокращения затрат из-за повышения эффективности рабо-

ты в СЦТ. С введением ценовых зон кратко возрастут инвестиции в теплоснабжении и 

изменятся экономические параметры работы систем теплоснабжения.  

На февраль 2021 г. ценовые зоны введены в 14 населенных пунктах: 

г. Рубцовск, р.п. Линево, г. Барнаул, г. Ульяновск, г. Оренбург, г. Канск, г. Красноярск, 

г. Самара, г. Владимир, г. Прокопьевск, г. Новокуйбышевск, г. Бийск, г. Медногорск, 

г. Усолье-Сибирское. Еще 39 населенных пунктов рассматривают введение новой мо-

дели рынка тепла на своей территории. Инвесторами по данным проектам выступают 

компания ООО «СГК», ООО «СибТЭК», ПАО «Т плюс», ПАО «Квадра», АО «Тат-

энерго», ООО «Лукойл-Астраханьэнерго», ПАО «ТГК-14», ОАО «ТГК-15» и ПАО 

«Якутскэнерго». 

Про часть проектов достаточно много информации. Например, про г. Рубцовск 

(Стенников, Пеньковский, 2019), г. Барнаул, г. Бийск, г. Канск, г. Красноярск, г. Орен-

бург, г. Медногорск, г. Абакан, г. Черногорск (Терентьева, 2021). 

Ниже проанализированы проекты в четырех городах и их параметры.  

Компания «СГК» (дочерняя структура холдинга «СУЭК») планирует вложить 

20,5 млрд руб. в систему теплоснабжения г. Новосибирска в ближайшие 10 лет. В го-

роде проживает 1613 тыс. чел. – это крупнейший по населению город в Сибири и тре-
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тий в России. В Новосибирске вырабатывается 23 млн Гкал в год1. Основной объем 

инвестиций будет направлен на перекладку тепловых сетей, на текущий момент в го-

роде ежегодно перекладывается менее 1% сетей и высоки потери в сетях. Однако по 

оценкам экспертов на замену теплосетей с высокой степенью износа необходимо 

43 млрд руб., и дополнительно 15 млрд руб. на замену участков в критическом состоя-

нии. По данным Ростехнадзора в городе необходимо заменить 77% труб. Ежегодный 

объем замены труб не достигает и четверти от необходимого. При переходе на метод 

альткотельной значительный рост тарифа не ожидается – в пределах индекса потреби-

тельских цен (ИПЦ)+2%–ИПЦ+3%. Поскольку текущие тарифы на тепло в Новоси-

бирске самые низкие среди городов с населением свыше 250 чел., в ближайшие 30 лет 

тариф в городе никогда не достигнет цены альткотельной (Сводка-НСО, 2020). 

1 января 2020 г. Ульяновске стал первым городом в европейской части России, 

который перешел в ценовую зону теплоснабжения. В г. Ульяновске проживает 

649 тыс. чел., а годовая выработка тепловой энергии составляет 9,3 млн Гкал. Инве-

стором в данном проекте выступает ПАО «Т плюс», которая владеет всей системой 

централизованного отопления вместе с тремя ТЭЦ и 69 котельными (почти 30% ко-

тельных города), а также магистральными трубопроводами в городе. За следующие 

десять лет инвестор планирует вложить 7,8 млрд лет в модернизацию генерирующих 

мощностей и теплосетей. Будут переложены 100 км квартального трубопровода – 16% 

трубопроводов города, ранее менялись всего по километру в год (Свобода, 2020). 

Предполагается, что в течение следующих десяти лет тариф на тепло не поднимется 

выше цены альткотельной, средний рост тарифа составит 2,4%. При этом для 25% по-

требителей тариф останется на текущем уровне, так как он уже равен цене альткотель-

ной (Ульяновск сегодня, 2020). 

С 1 августа 2021 г. в г. Чебоксары будет введена ценовая зона теплоснабжения. 

Население города составляет 497 тыс. чел., а годовая выработка тепла 2,9 млн Гкал. 

В ближайшие 25 лет компания ПАО «Т плюс» вложит в модернизацию тепловой ин-

фраструктуры города около 18 млрд руб. Ежегодный объем инвестиций в 5,5 раз пре-

вышает текущие объемы финансирования. Эти средства позволят построить три газо-

вые котельные вместо четырех угольных котельных, которые работают неэффективно, 

а также реконструировать 664 км муниципальных квартальных (полная замена) и 

66 км магистральных тепловых сетей (20% от всех трубопроводов города). Кроме то-

го, будут обновлены 34 центральных тепловых пункта, три насосные станции и 30% 

котельных города – 33 котельные. В городе не предполагается заморозка тарифов 

(Портал органов власти Чувашской Республики, 2020). 

                                                
1
  Здесь и далее оценки потребления и выработки тепла – расчеты автора на основе данных 1-ТЕП,  

6-ТП, Схем теплоснабжения городов. 
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С 1 июля 2021 г. в г. Пензе была введена ценовая зона теплоснабжения. Насе-

ление г. Пенза составляет 520 тыс. чел., а годовой объем выработки тепловой энергии 

6,5 млн Гкал. До 2035 г. в тепловую инфраструктуру города компанией ПАО «Т плюс» 

будет вложено 6,3 млрд руб., что вдвое больше текущих инвестиций в теплоснабжение 

города, 2,9 млрд руб. из них будет направлено на реконструкцию центральных тепло-

вых пунктов, а также модернизацию 159 км квартальных тепловых сетей. Более 

3,4 млрд руб. планируется направить на повышение надежности магистральных тепло-

трасс, будут заменены 96,8 км трубопроводов – 20% трубопроводов города (ПАО 

«Т плюс», 2020). 

В ценовую зону входят города разного масштаба и состояния системы тепло-

снабжения. Для модернизации систем теплоснабжения необходимы разные объемы 

инвестиций, на что влияют многие факторы. Инвесторы активно участвуют в данных 

проектах, что говорит об их интересе, а также о том, что данные проекты выгодны для 

инвесторов и реально работают. При этом значительных изменений тарифов для насе-

ления не происходит, а качество инфраструктуры и источников тепла улучшается. 

Данный анализ был сделан с целью оценить методику альткотельной и понять ее бу-

дущее развитие. 
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Китай является одной из немногих стран, в которой преобладает централизо-

ванное теплоснабжение. 55% от совокупного спроса на тепловую энергию покрывает-

ся из систем централизованного теплоснабжения (СЦТ), в России данный показатель 

равен 80% (Дёмина, 2016). 

Северные провинции Китая практически все тепло получают из СЦТ, в южных 

провинциях СЦТ находится на стадии развития. Изначально СЦТ были ориентирова-

ны на отопление без обеспечения горячего водоснабжения, за которые отвечают му-

ниципальные органы власти. В стране функционирует большое число мелких пред-

приятий в области теплоснабжения, что мешает координации работы СЦТ, разработке 

планов развития СЦТ, которые являются обязательными, а также строительству новых 

согласованных между собой СЦТ. Развитие СЦТ и строительство ТЭЦ осуществляется 

благодаря государственной поддержке (Дёмина, 2016). 

В Китае СЦТ ориентирована на производителя и отсутствует конкуренция 

среди производителей. Потребители при этом не влияют на объемы потребления теп-

ла, не установлены приборы учета. Цена на тепловую энергию для потребителей рас-

считывается через норматив стоимости тепла за 1 м2. Таким образом, у потребителей 

тепла нет стимулов к энергосбережению. Плата за тепло делится теплоснабжающей 

организацией пропорционально между муниципальными производителями тепловой 

энергии и предприятиями, осуществляющими транспортировку тепла (Семенов, 2005).  

КНР имеет самую большую (но сопоставимую по протяженности с россий-

ской, которая по состоянию на 2019 г. составляла 173,6 тыс. км в двухтрубном исчис-

лении) централизованную систему теплоснабжения в мире протяжённостью 392,9 тыс. 

км в двухтрубном исчислении по состоянию на 2019 г. (China Statistical Yearbook, 

2020), которая обеспечивает теплом более 9 млрд м2 площади зданий.  

За 1990–2018 гг. выработка тепла выросла в 8 раз, с 15 млн до 114 млн тнэ. 

Основной объем тепла, распределяемого централизованно, производится на ТЭЦ 

страны (в 2018 г. более 89%, или 101,5 млн тнэ). Динамику производства тепла на ТЭЦ 

с 1990 г. отследить не предоставляется возможным, так как в балансах МЭА учет теп-
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ловой энергии, производимой на ТЭЦ, ведется с 2005 г. В СЦТ Китая преобладают 

ТЭЦ большой мощности. Также значимый объем централизованно распределяемого 

тепла производится на котельных (12 млн тнэ в 2016 г.). Потребителями теплоэнергии 

в Китае являются промышленность, население и прочие сектора экономики. Хотя 

большая часть теплоэнергии в Китае потребляется в промышленности (61% по состо-

янию на 2018 г., или 69 млн тнэ), за 1990–2018 гг. существенно выросла доля потреб-

ления населением (с 16 до 24%, или 27 млн тнэ) и прочими секторами экономики (с 3 

до 6%, или 7 млн тнэ) (МЭА, 2020). 

Основным топливом для выработки тепла остаётся уголь (90% потребляемой 

энергии), однако в настоящее время происходит переход к другим видам топлива, та-

ким как газ, геотермальным источникам энергии и более широкому использованию 

сбросного тепла (в России преобладает газ). Из-за загрязнения воздуха в крупных гу-

стонаселённых городах (Пекин, Тяньцзин и др.) переход с угольных источников тепла 

на газовые уже произошёл.  

Однако угольные электростанции все еще строятся для повышения экономи-

ческой активности в краткосрочной перспективе, часто без учета рентабельности, а 

также долговых проблем. При снижении потребления и экспорта угля в другие стра-

ны, угольные компании пытаются строить электростанции, которые не нужны в эко-

номике. 

Для того чтобы перейти к более чистой системе теплоснабжения, Китаю необ-

ходимо провести изменения в сфере энергоэффективности (в том числе улучшить теп-

ловую изоляцию зданий, оптимизировать трубопроводную сеть, более широко исполь-

зовать нераспределенное тепло от когенерации и промышленных предприятий), а так-

же переходить к возобновляемым источникам энергии и к природному газу. 

Централизованное теплоснабжение в Китае активно развивается и по масшта-

бам сопоставимо с российским. В настоящее время ведутся работы по улучшению 

функционирования сферы теплоснабжения в стране. Обязательная разработка муни-

ципальных планов развития СЦТ, укрупнение предприятий в сфере теплоснабжения 

позволят повысить эффективность СЦТ страны. 
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Ключевые слова: экономические измерения, экономические показатели, единицы из-

мерения, объекты измерения, цели измерения. 

Современная экономическая теория строится на трех фундаментальных пред-

посылках: суверенность (свобода воли экономического агента), прагматизм (рацио-

нальный выбор, на основе взвешивания затрат и выгод) и взаимовыгодный обмен как 

основа всеобщих связей. Естественно, что в рамках такого восприятия мира (кальку-

лирующие индивиды, связанные между собой отношениями обмена) экономические 

измерения являются неотъемлемой частью экономической жизни. При этом сами из-

мерения можно классифицировать по нескольким критериям. 

Первый – единицы измерения (натуральные, стоимостные, индексные, поряд-

ковые). 

Натуральные показатели обычно применяются, когда речь идет о постановке 

задачи или оценке ее достижения. Стоимостные показатели лучше всего подходят для 

сопоставления выгод и издержек принимаемых решений. Индексные показатели ис-

пользуются для оценки однородности (неоднородности) объектов измерения (индекс 

Тобина, индекс Джини) и для измерения динамики состояний (индекс потребитель-

ских цен, индекс доходов). А порядковые (лучше – хуже – одинаково) для упорядочи-

вания различных состояний во времени или в пространстве. 

Второй критерий – объекты измерения (потоки, запасы, отдача, состояние, ди-

намика). 

Типичным примером потокового измерения является показатели выручки, за-

трат, прибыли, добавленной стоимости, ВВП. Примеры запасов – показатели стоимо-

сти активов или чистой стоимости активов. Измерение отдачи обычно осуществляется 

с помощью относительных показателей – производительность труда, фондоотдача 

и т.д. Состояния могут оцениваться как по порядковой шкале (рейтинги), так и на ос-

нове индексов. Типичные пример – индекс Херфиндаля – Хиршмана. Динамика отра-

жает изменение выбранного показателя во времени – темпы роста, прироста и т.д. 

Третий критерий – цели измерения (обоснование выбора, оценка достижения 

запланированных результатов, выявление вектора движения, сравнение). Обоснование 

выбора может происходить двумя способами – на основе сравнения затрат и результа-
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тов в стоимостном выражении (экономический эффект) и на основе критерия целесо-

образности (ценностно-ориентированный выбор). Оценка достижения цели (заплани-

рованных результатов) может происходить в форме: а) сравнения плановых и факти-

ческих показателей; б) измерения степени достижения цели; в) сравнения полученных 

выгод и издержек; г) оценки побочных эффектов. Выявление вектора движения пред-

полагает измерение изменения тех или иных показателей во времени – оценку дина-

мики. Примеры – темпы роста (прироста) ВВП, производительности труда и т.п. Срав-

нение обычно происходит в один и тот же момент времени путем сопоставления со-

стояния различных объектов.  

Основной проблемой любого измерения является релевантность выбранного 

метода цели измерения. Наиболее часто встречающиеся ошибки: 

 подмена результирующих показателей формирующимися; 

 ориентация на средние показатели; 

 использование неадекватных метрик; 

 игнорирование проблемы запасов; 

 использование некорректных методов сопряжения различных факторов. 

Результирующие и формирующие показатели. Результирующими называются 

показатели, характеризующие степень достижения поставленных целей (при этом сама 

цель может задаваться в виде точки, вектора или критерия). Формирующие показатели 

характеризуют усилия, приложенные для достижения цели. Типичные примеры фор-

мирующих показателей – количество субъектов федерации, вовлеченных в участие в 

проекте, количество предприятий, подавших заявки на участие в проекте, процент 

освоения выделенного бюджета, количество проведенных мероприятий. Очевидно, 

что, если достижение цели оценивается по объему затраченных усилий, это провоци-

руют исполнителей демонстрировать свои усилия, иногда в ущерб достижению цели. 

Средние показатели являются бичом экономических измерений, отражая 

среднюю температуру по больнице. Как известно, достижение хороших средних пока-

зателей, в том числе, по уровню доходов, может достигаться за счет совершенно не-

обоснованной дифференциации реальных показателей между различными группами. 

В этом смысле гораздо более информативными являются медианные показатели. 

Напомним, что медианным называется такое значение, при котором половина значе-

ний выборки больше или равны этой величине, а другая половина – меньше. Напри-

мер, если 90 человек из 100 получают 30 тыс. руб. душевого дохода, а 10 человек – 

«зарабатывают» по 1 млн руб., то среднее значение выборки будет равно 127 тыс. руб., 

а медианное – 30. 

Использование неадекватных метрик чаще всего имеет место, когда способ 

измерения не соответствует цели оценки. Самый очевидный пример – расчет себесто-

имости единицы продукции в отраслях, где львиная доля затрат относится к инвести-
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ционным, постоянным и косвенным. Напомним, что для расчета себестоимости еди-

ницы продукции сначала считается так называемая полная производственная себесто-

имость: к прямым переменным затратам прибавляются прямые постоянные затраты 

(включающие в себя амортизацию внеоборотных активов) и часть отнесенных на дан-

ный продукт косвенных затрат. А затем прямая производственная себестоимость де-

лится на объем выпуска. В некоторых отраслях (массовое машиностроение), где пря-

мые переменные затраты составляют 85–90% всех издержек, данный показатель (себе-

стоимость единицы продукции) является информативным и позволяет решать множе-

ство маркетинговых и производственных задач. Но в большинстве отраслей шестого 

технологического уклада этот показатель абсолютно непригоден, так как очень сильно 

колеблется в зависимости от объемов и структуры выпуска, а также методов разнесе-

ния косвенных затрат.  

Игнорирование проблемы запасов очень часто имеет место при использовании 

потоковых показателей, в частности, ВВП. Проблема заключается в том, что рост до-

ходов может происходить за счет исчерпания не учитываемых запасов, в частности 

природных ресурсов и человеческого капитала. С другой стороны, в расчет получае-

мой выгоды могут не включаться те элементы качества жизни, которые порождаются 

современными технологиями, в частности, цифровыми, но не проходят через сделки 

купли–продажи. 

Наконец, чрезвычайно спорными можно считать комплексные показатели, ко-

торые строятся на основе взвешивания различных простых метрик. В отличие от кла-

стерных и матричных подходов, делящих объекты измерения на близкие по различ-

ным факторам группы, взвешивание на основе экспертным образом определяемых ве-

сов обладает чрезвычайно низкой информативностью. Тем не менее, такого типа из-

мерения очень популярны в области исследования различных качественных метрик 

типа индексов счастья или институционального развития. 
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В целях построения эффективного механизма передачи технологий двойного 

применения в гражданский сектор и подготовки дальнейших мероприятий по углубле-

нию и развитию процессов военно-гражданской интеграции (Рассадин и др., 2016) 

представляется целесообразным создание в оборонно-промышленном комплексе 

Управления военно-гражданской интеграции (УВГИ), в рамках которого должен быть 

организован информационно-аналитический центр по проблемам военно-гражданской 

интеграции (ИАЦ ВГИ). 

Основными направлениями деятельности УВГИ должны являться: разработка 

и представление высшему руководству государства предложений по текущей и пер-

спективной стратегии и политике военно-гражданской интеграции, по разработке и 

распространению технологий двойного применения; координация, стимулирование и 

организационное обеспечение работ гензаказчиков оборонной продукции в части вы-

явления, оценки и распространения технологий двойного применения (в том числе из 

военного в гражданский сектор, из гражданского сектора в военный, внутри военного 

сектора); координация и регулирование взаимоотношений гензаказчиков оборонной 

продукции с исполнителями оборонных заказов, с субъектами гражданского сектора 

экономики в части разработки и распространения технологий двойного применения; 

экспертиза предложений гензаказчиков по распространению технологий потенциаль-

ного двойного применения на предмет необходимых и целесообразных ограничений в 

распространении, в проведении информационной и рекламной политики в связи с 

возможными угрозами оборонной и политической безопасности государства; осу-
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ществление единой согласованной с органами государственного управления научно-

технической и экономической политики в части стимулирования и обеспечения про-

цессов распространения двойных технологий, развития военно-гражданской интегра-

ции (Хрусталев, Соколов, 2016); общее нормативно-методическое и информационное 

обеспечение передачи технологий заказчиками, обеспечение совместных исследова-

ний и проработок предприятий оборонно-промышленного комплекса с гражданскими 

организациями по тематике и проблемам, имеющим важное народнохозяйственное 

значение (Хрусталев, Елизарова, 2020); общее информационное и методическое обес-

печение работ по военно-гражданской интеграции и распространению двойных техно-

логий; непосредственное выполнение экспертиз отдельных технологий с целью уста-

новления рационального уровня ограничений в их распространении; анализ практики, 

системы распространения двойных технологий и процессов военно-гражданской инте-

грации, подготовка предложений по повышению их эффективности. 

Передача технологий в гражданский сектор экономики должна осуществлять-

ся по следующей схеме. 

Гензаказчик оборонной научно-технической продукции в ходе подготовки и 

выполнения контракта выявляет и оценивает научно-технические достижения, имею-

щие потенциальное двойное применение, обеспечивает первичное информационное 

обеспечение ИАЦ ВГИ и УВГИ данными о предлагаемых и созданных технологиях 

двойного применения. Он может осуществлять самостоятельную маркетинговую 

оценку технологий (специально созданной службой), поиск возможных потребителей, 

заключение контрактов на продажу, распространение технологий. На них также (в со-

ответствии с условиями контрактов на создание научно-технической продукции) мо-

жет быть возложено оформление и поддержание патентов, лицензий, выплата автор-

ских вознаграждений и т.п. 

При необходимости из-за отсутствия опыта, необходимых связей и т.п. генза-

казчики могут передать часть своих прав по распространению технологий УВГИ. До-

полнительной частной задачей гензаказчиков является стимулирование и координация 

работ исполнителей оборонных заказов в части разработки и представления данных о 

потенциальных технологиях двойного применения, патентования и лицензирования 

научно-технических достижений в этой области. 

Информационно-аналитический центр при УВГИ на основе данных, поступа-

ющих от гензаказчиков, осуществляет экспертизу, оценку научно-технических дости-

жений с оценкой ожидаемого ущерба и положительного эффекта от их распростране-

ния, разрабатывает рекомендации гензаказчикам и УВГИ по их распространению, 

формирует и поддерживает банк данных о технологиях, выполняет интегральную ито-

говую оценку эффективности распространения технологий двойного применения и 
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развития процессов военно-гражданской интеграции, разрабатывает рекомендации по 

решению этих проблем. 

Управление военно-гражданской интеграции осуществляет координацию, ме-

тодическое и нормативное обслуживание гензаказчиков оборонной продукции в части 

разработки и распространения технологий двойного применения, готовит и представ-

ляет проекты решений по распространению конкретных технологий, выполняет при 

необходимости (по заявкам гензаказчиков) функции по коммерческому распростране-

нию технологий. 

Средства от коммерческого распространения технологий за пределы оборон-

ной сферы целесообразно использовать следующим образом: для внебюджетного до-

полнительного финансирования оборонных заказов, причем большая часть этих 

средств (80–90%) должна поступать соответствующему гензаказчику, обеспечившему 

выявление и коммерческое распространение продукции, меньшая часть – другим ген-

заказчикам, имеющим меньший потенциал по двойным технологиям); для финансиро-

вания «инерционных» постоянных затрат по распространению технологий двойного 

применения, связанных с поддержанием патентов, выплатой авторских вознагражде-

ний и т.д.; для финансирования содержания УВГИ и ИАЦ ВГИ, ведения банков дан-

ных о двойных технологиях; для стимулирования исполнителей, участвующих в рабо-

тах по распространению двойных технологий, в том числе от предприятий промыш-

ленности, гензаказчиков, ИАЦ ВГИ УВГИ; для финансирования текущего сопровож-

дения технологий двойного применения, еще не дошедших до стадии реализации (на 

их экспертизу и доводку); для финансирования инициативных работ по созданию тех-

нологий двойного применения, формированию и осуществлению программ конверсии, 

военно-гражданской интеграции, демонополизации и диверсификации производства 

в оборонно-промышленном комплексе; для финансирования, поддержки социальных 

программ оборонного комплекса. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Рассадин В.Н., Хрусталев Е.Ю., Мустафина Я.М. (2016). Состояние и тенденции развития механизмов 

распространения технологий и изделий двойного применения // Политематический сетевой элек-

тронный научный журнал КубГАУ. № 2. С. 657–676.  

Хрусталев Е.Ю., Елизарова М.И. (2020). Применение налогового регулирования для стимулирования 

производства продукции двойного назначения // Вопросы контроля хозяйственной деятельности 

и финансового аудита, национальной безопасности, системного анализа и управления: сборник 

материалов V Всероссийской научно-практической конференции. М.: ФГБНУ «Аналитический 

центр» Минобрнауки РФ. С. 183–187.  

Хрусталев Е.Ю., Соколов Н.А. (2016). Распространение технологий и изделий двойного применения с 

помощью механизмов оборонно-гражданской интеграции // Аудит и финансовый анализ. № 3. 

С. 406–411.  

  



Секция 4. «Стратегическое планирование на мезоэкономическом (региональном и отраслевом) уровне» 

443 

DOI: 10.34706/978-5-8211-0796-1-s4-52 

О.Е. Хрусталев 

АНАЛИЗ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ СТИМУЛИРОВАНИЯ 

ПРОЦЕССОВ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ 

НАУКОЕМКОЙ ПРОДУКЦИИ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (проект № 19-010-00043 «Теорети-

ческие основы, инновационные методы и организационно-

экономические механизмы создания и рыночной реализации отече-

ственной наукоемкой продукции в условиях глобализации экономики 

и расширения антироссийских санкций»). 

Хрусталев Олег Евгеньевич, к.э.н., старший научный сотрудник, ЦЭМИ РАН, Москва, 

Россия, olevkh81@mail.ru 

Ключевые слова: наукоемкая и высокотехнологичная продукция, органы исполнитель-

ной власти, финансирование, планирование производства, региональная экономика, 

инновационные методы, координация научно-исследовательской деятельности, науко-

емкий и высокотехнологичный производственный комплекс, экспертиза, частный биз-

нес. 

Проблемные вопросы, возникающих у федеральных и региональных органов 

исполнительной власти при реализации государственной политики в области исполь-

зования результатов научных исследований для создания и реализации наукоемкой 

продукции различного назначения заключаются в том, что соответствующие планы 

мероприятий содержат преимущественно системообразующие и комплексные работы, 

охватывающие многие сегменты организации использования полученных научных ре-

зультатов, при этом, ведущая роль в их реализации принадлежит наукоемкому и высо-

котехнологичному производственному комплексу (НВПК). 

О комплексном характере планов свидетельствует тематическая направлен-

ность их мероприятий, предусматривающая: развертывание и комплексное примене-

ние элементов производственной инфраструктуры; общие и организационные меро-

приятия; подготовка специалистов; международное сотрудничество; нормативное пра-

вовое обеспечение. 

По ряду мероприятий планов определены конкретные источники финансиро-

вания, но по многим источники финансирования не определены. федеральным и реги-

ональным органам исполнительной власти поручено обеспечить выполнение планов в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных этим органам в федеральном 

бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций (Бендиков, 

Хрусталев, 2007). 
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С учетом этого мероприятия, предусматривающие использование результатов 

научно-исследовательской деятельности в интересах исполнения полномочий феде-

ральных органов и региональных органов исполнительной власти, в том числе в инте-

ресах выполнения планов мероприятий, должны быть включены в соответствующие 

федеральные и региональные государственные программы, однако этого пока не про-

исходит. 

Опыт сбора, обобщения и анализа материалов по выполнению планов меро-

приятий выявил и другие проблемы: отчеты не привязаны к мероприятиям планов, а 

содержат только общую и не структурированную информацию о проводимых и реже – 

о планируемых работах по использованию результатов научно-исследовательской дея-

тельности предприятий НВПК; информация о реальных и планируемых объемах фи-

нансирования работ в отчетах отсутствует, представленные материалы, как правило, 

описывают процессы, а не результаты работы; отсутствуют регламент и типовые фор-

мы представления отчетов; органам исполнительной власти субъектов РФ не поручено 

предоставлять информацию об использовании результатов научно-исследовательской 

деятельности; отсутствуют действенные механизмы координации работ в этой области 

деятельности, в том числе в интересах реализации планов мероприятий; многие феде-

ральные и региональные исполнители вообще не представляют отчетов.  

Необходимо отметить также и положительные результаты проведенной рабо-

ты, в том числе: получена и обобщена обширная информация о состоянии дел с орга-

низацией и использованием в стране результатов научно-исследовательской деятель-

ности предприятий НВПК, которая будет использована для уточнения стратегии и 

практики дальнейших работ в этой области; отработана схема получения, анализа и 

обобщения информации в новых структурах НВПК; улучшено взаимодействие и орга-

низовано сотрудничество с организациями – исполнителями планов; подготовлены 

предложения по устранению выявленных недостатков. 

Проведенный анализ позволил уточнить приоритеты и тематическую направ-

ленность проводимых и планируемых научно-исследовательских работ в области ис-

пользования полученных результатов (Руцкая и др., 2007). 

Высший приоритет и размах имеют работы и системы, использование которых 

имеет обязательный характер. Развитию этих систем способствуют не только особое 

внимание руководства страны, но и их высокая эффективность – они окупаются за 3–

5 месяцев. По экспертным оценкам, эти работы составляют 80–90% от общего объема 

работ в области использования наукоемкой и высокотехнологичной продукции. 

Все более широкое распространение получают инновационные товары и услу-

ги, эффективность которых становится все более очевидной по мере развития новых 

технологий и схем продаж. 
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К такой инновационной продукции можно, например, отнести современные 

геоинформационные системы, а также системы высокоточного позиционирования, ко-

торые органично интегрируются с актуальными социально-экономическими задачами 

и бизнес-процессами многих российских регионов, используются органами местного 

самоуправления (управление отраслями экономики, территориями, поддержка приня-

тия управленческих решений, формирование и управление базами данных, межевание 

земель и многие другие). Особо важно отметить новый практический опыт комплекс-

ного обеспечения пользователей в рамках создания с использованием космического 

целевых систем мониторинга отраслей экономики (сельское, лесное, водное, дорожное 

хозяйства и другие отрасли) и объединение этих систем в региональные информаци-

онно-аналитические системы.  

В предложениях, представленных исполнителями планов мероприятий, особой 

значимостью и важностью обладает тезис о необходимости введения четкой регламен-

тации организации использования результатов научно-исследовательской деятельно-

сти предприятий НВПК, включая введение обязательности их использования для 

определенных сфер социально-экономической деятельности. 

Анализ собранных и изученных материалов показал, что система организации 

работ в области использования научных результатов еще не выстроена и находится в 

начальной фазе. По этой причине за редким исключением результаты научно-

исследовательской деятельности еще недостаточно интегрированы в социально-

экономическую практику. В целом проведенный анализ отчетов федеральных и регио-

нальных органов исполнительной власти позволил выявить следующий проблемные 

вопросы в области практического использования результатов научно-

исследовательской деятельности предприятий НВПК. 

1. Необходимо разработать правила не дискриминационного и свободного до-

ступа субъектов малого и среднего бизнеса к информационным ресурсам, наукоемким 

и высокотехнологичным продуктам и услугам, создаваемых за счёт средств федераль-

ного бюджета, что будет способствовать развитию конкуренции на соответствующих 

отечественных товарных рынках.  

2. К мерам по повышению эффективности использования инновационных тех-

нических устройств можно отнести стимулирование субъектов хозяйственной и иной 

деятельности, создание безрисковых и благоприятных для этого условий, снятие ад-

министративных или иных барьеров, мешающих их внедрению (Хрусталев, Стрельни-

кова, 2011). Однако в разрабатываемых в настоящее время законопроектах практиче-

ски отсутствуют нормы, направленные на достижение этой цели. 

3. Сдерживающими факторами в реализации мероприятий по использованию 

результатов научно-исследовательской деятельности на региональном уровне являют-

ся высокая стоимость необходимого для их внедрения оборудования при ограничен-
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ности финансовых ресурсов бюджетов, а также низкий уровень привлекательности для 

частных инвесторов. 
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Исповедуемая апологетами либеральной экономики парадигма монетаристской 

доктриныс опорой на стихийный механизм спроса-предложения вызывала ожесточен-

ные споры в научном сообществе и спустя 30-ти лет после его запуска показала свою 

несостоятельность в современной сильно возмущенной среде. В нестационарном окру-

жении преградами достижения экономического равновесия стали непомерные перекосы 

в товарно-денежных процессах, разбалансированность ресурсных потоков и отсутствие 

достаточных адаптационных свойств товаропроизводителей в условиях влияния кри-

зисных факторов. Тем самым непогрешимость классического канона рыночной эконо-

мики была поколеблена реальной хозяйственной жизнью, требующей адекватного госу-

дарственного регулирования национальной и региональных экономик. 

Придание динамичным экономическим режимам управляемости и стабилиза-

ции при допустимом уровне вариабельности приводит к необходимости планирования 

целевой траектории показателей и локализации, погашения или ослабления их запре-

дельных колебаний, способных хаотизировать налаживание взаимодействий хозяй-

ствующих субъектов. Вместе с тем подобное региональное планирование не подменя-

ет преодоление возникшей дисгармонии в возмущенной экономической среде благо-

даря спонтанной самоорганизации, но отводит «рыночному автоматизму» как базово-

му постулату экономической теории лишь «подсобную» роль. 

Метаморфозы переходных процессов и надежное регулирование их с демпфи-

рованием критических режимов побуждают фокусировать внимание на целеполагании 

и создании механизма осуществления текущих и перспективных задач органов госу-

дарственной власти региона и субъектов хозяйствования. Испытавший ущербные по-

следствия от трансформационных средовых возмущений индустриальный комплекс 

Иркутской области стал объектом регионального планирования в рамках формирова-

ния Государственного плана социально-экономического развития Иркутской области 

на 2019–2023 гг. (Государственный план социально-экономического развития Иркут-

ской области на 2019–2023 годы, 2019; «Государство развития»: модель плановой 
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трансформации экономики страны и регионов. Методы и практика реализации в Ир-

кутской области, 2019). Правительство Прибайкалья совместно с бизнес-сообществом 

при научно-методическом сопровождении академических и образовательных органи-

заций провело обобщение сценарных разработок и представило для обсуждения и 

принятия региональный Госплан, включающий наряду со сводным территориальный 

блок с конкретным перечнем возводимых, модернизируемых и ремонтируемых объек-

тов в муниципалитетах области.  

В промышленности Приангарья сохранили ведущее значение добывающий 

сектор и гиганты обрабатывающих производств, в большинстве своем низкого переде-

ла с выносом конечных стадий переработки за пределы области. Исторически сло-

жившееся размещение производительных сил, поддержанное реализацией крупных 

инвестиционных проектов, определило опорными точками индустриального роста 

прежде всего газоперерабатывающие и газохимические производства в городах Саян-

ске, Ангарске, Усолье-Сибирском. В Госплане заложен прирост добычи газа за счет 

ввода в промышленную эксплуатацию Ковыктинского месторождения, а также в сфе-

ре золотодобычи развертывание добычи и строительство новой золотоизвлекательной 

фабрики на месторождении «Верхний Угахан» и расширение горнообогатительного 

комплекса на базе золоторудного месторождения «Вернинское». 

Приняты к реализации проекты глубокой переработки леса и модернизации 

лесопромышленной отрасли, производства и переработки сельскохозяйственной про-

дукции, развития строительной и машиностроительной отраслей региона и др.  

Слаженный механизм экономического развития Приангарья доказывал в 2015–

2019 гг. свою эффективность: по уровню государственно-частного партнерства Иркут-

ская область за четыре года переместилась с 46-го на 12-е место в стране. Набирал 

скорость процесс наращивания доходов региона, которые за короткое время скачками 

совершили рывок с 92,9 млрд до 194,8 млрд руб., т.е. увеличились в 2,1 раза (рис. 1). 

 

Рис. 1. Доходы бюджета Иркутской области в 2015–2019 гг., млрд руб. 
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С весомым заделом на перспективу социально-экономического развития реги-

она прирастали значительным темпом инвестиции в основной капитал (рис. 2). Если в 

2017 г. реестр участников региональных инвестиционных проектов содержал два про-

екта с объемом инвестиций 12,5 млрд руб., то в 2018 г. восемь проектов с объемом ин-

вестиций 25,9 млрд руб. В 2018 г. были одобрены пять проектов для оказания им гос-

поддержки на сумму 25,6 млрд руб. и за 2019 г. в реестр участников региональных ин-

вестиционных проектов включены четыре организации сферы лесопереработки и до-

бычи полезных ископаемых. При финансировании АО «Корпорация развития Иркут-

ской области» приняты к реализации 15 инвестиционных проектов (на сумму около 

3,4 млрд руб.), тогда как в 2017 г. их было 11 (1,1 млрд руб.). 

 

Рис. 2. Инвестиции в основной капитал Иркутской области в 2015–2019 гг.,  

млрд руб. 

По итогам января-июня 2020 г. в Иркутской области темп роста 

объема промышленного производства зафиксирован на уровне 105,0% (по РФ – 

96,5%). При этом в добыче полезных ископаемых он увеличился на 1,8%, а в обраба-

тывающих производствах на 14,4% (по РФ упал на 2,3%), в частности, в производстве 

электрического оборудования на 84,0%, химических веществ и химических продуктов 

на 17,9%, прочих транспортных средств и оборудования на 15,6%. 

Разработка и осуществление Госплана Иркутской области в теоретическом и 

практическом аспектах подтвердили правомерность освоения и совершенствования 

технологий государственного управления переходными процессами для устойчивого 

развития индустрии Прибайкалья в высоко возмущенной экономической среде. Фор-

мирование механизма регионального планирования под углом зрения достижения со-

циально-экономических целей позволяет воплощать инвестиционные проекты, при-

званные создать условия для ускорения темпов инвестиционно-инновационной дея-

тельности компаний и реиндустриализации экономики Иркутской области. 
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В разрабатываемой авторами вычислимой имитационной модели российской 

экономики с производственной инфраструктурой важное место занимает макроэконо-

мическая производственная функция вида 

  1   t t t t tY e z K L I
   ,  (1) 

где Yt – ВВП России в сопоставимых ценах 1990 г. в году t, Kt – среднегодовая стои-

мость основных фондов экономики России в сопоставимых ценах 1990 г. в году t, zt – 

среднегодовой уровень загрузки производственных мощностей в российской промыш-

ленности в году t, Lt – среднегодовая численность занятых в экономике в году t, It – 

среднегодовая стоимость основных фондов инфраструктуры (чистых отраслей транс-

порта и связи) в сопоставимых ценах 1990 г. в году t.  

Эконометрическое исследование функции (1) проведено методом наименьших 

квадратов на основе статистических данных Росстата и Российского экономического 

барометра в работе (Афанасьев, Пономарева, 2020), где также предложена модифика-

ция производственной функции (1) с учетом суточной численности жителей России, 

зараженных уханьским коронавирусом (SARS-CoV-2), активное распространение ко-

торого в России началось с марта 2020 г. и продолжается по сей день. Рост значений 

суточной численности инфицированных россиян приводит к необходимости введения 

и усиления антикоронавирусных ограничений, которые отрицательно влияют на уро-

вень загрузки почти всех факторов производства (основных фондов, рабочей силы, 

транспортной части инфраструктуры) и положительно влияют лишь на уровень за-

грузки коммуникационной части инфраструктуры.  
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Итак, согласно (Афанасьев, Пономарева, 2020), модифицированный вид мак-

роэкономической производственной функции России с учетом коронавирусных огра-

ничений в 2020 г. выглядит следующим образом  

     
1

   t t t t t Tt Tt Ct CtY e z K v L w I w I
    , 

где tv – среднегодовой уровень загрузки рабочей силы в году t, TtI . – транспортная со-

ставляющая инфраструктуры в году t,  CtI – коммуникационная составляющая инфра-

структуры году t,  Ttw – среднегодовой уровень загрузки транспортной составляющей 

инфраструктуры в году t,  Ctw  – среднегодовой уровень загрузки коммуникационной 

составляющей инфраструктуры в году t. 

В работе (Афанасьев, Пономарева, 2020) уровни загрузки основных фондов, 

транспортной и коммуникационной частей инфраструктуры являются кусочно-

линейными функциями, зависящими непосредственно от значений суточной числен-

ности и их эпидемических порогов. Между тем, введение и усиление антикоронави-

русных ограничений часто зависит не столько от числа инфицованных, сколько от 

числа госпитализированных жителей. Очевидно, что с ростом числа инфицированных 

уханьским коронавирусом людей растет и число госпитализаций, что можно описать 

следующей функцией H: 

     ,t Th H y  

где  – th  численность госпитализированных жителей с признаками тяжелого острого 

респираторного синдрома (SARS),  Ty   суточная численность инфицированных 

уханьским коронавирусом жителей, которая определяется из следующей формулы 

(Афанасьев, 2020) 

2

    aT bT c
TY e   , 

где T – сутки. 

Тогда среднемесячный уровень загрузки производственных мощностей (ос-

новных фондов) z  в месяце τ будет описываться кусочно-линейной функцией в зави-

симости от ограничений на работу предприятий и организаций, которые ужесточаются 

в зависимости от превышения показателя суточной численности госпитализированных 

с признаками SARS жителей ,Th  некоторых предельных порогов госпитализаций и 

ослабляются в зависимости от падения этого показателя ниже пороговых значений  

 

0 , 0

1 0 , 1
,

2 1 , 2

3 , 2

;

;

,

,

,

,

;

,

T

T
T

T

T

z h h

z h h h
z z h

z h h h

z h h




 





 


 
  

 
 

 



XXI Всероссийский симпозиум «Стратегическое планирование и развитие предприятий» 

454 

где ih  – предельные пороги суточной численности госпитализированных с признаками 

SARS жителей в соответствии с 3 этапами коронавирусных ограничений в России, 

разработанных Роспотребнадзором, 0,1, 2,3i  . Причем, 0z  соответствует докоронави-

русному уровню загрузки производственных мощностей. Очевидно, что 

0 1 2 3z z z z   , т.е. функция убывает по количеству госпитализированных с признака-

ми SARS людей и значениям предельных порогов. 

Такой же кусочно-линейный вид будет иметь функция среднемесячного уров-

ня загрузки транспортной составляющей инфраструктуры  Ttw , она также будет убы-

вать по численности госпитализированных с признаками SARS людей. 

Функция же среднемесячного уровня загрузки коммуникационной составля-

ющей инфраструктуры  Ctw , наоборот, будет возрастать по количеству госпитализиро-

ванных с признаками SARS людей и предельным порогам госпитализаций. Она будет 

иметь следующий вид  
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т.е. 0 1 2 3C C C Cw w w w   , где ih  – предельные пороги суточной численности госпита-

лизированных с признаками SARS жителей в соответствии с 3-мя этапами коронави-

русных ограничений в России, 0,1, 2,3i  . 

Среднегодовые значения показателей загрузки факторов производства вычис-

ляются как средние арифметические значения месячных показателей (Афанасьев, По-

номарева, 2020) 

12 12 12 12

1 1 1 1

1 1 1 1
, , , .

12 12 12 12
t t Tt T Ct Cz z v v w w w w   
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Глобальные процессы кризисной трансформации мировой экономики, сопро-

вождающиеся широким применением политически мотивированных протекционист-

ских мер и санкций, а также лавинообразным распространением цифровых технологий 

на фоне пандемии коронавируса, как никогда остро поставили вопрос о необходимо-

сти достижения и защиты технологического суверенитета для многих стран. Для РФ 

этот вопрос является одним из самых актуальных на протяжении всей постсоветской 

истории, и особенно остро стоит со второй половине 2010-х гг. после введения запад-

ных санкций, затронувших в том числе научно-техническую сферу. Между тем ни в 

одном программном документе развития РФ до сих пор четко не определено само по-

нятие «технологического суверенитета». Начиная с 1997 г. во всех стратегически до-

кументах, фигурирует понятие технологической безопасности, трактуемое в узком 

смысле – в контексте стимулированием развития науки, техники и технологии на ос-

нове охраны интеллектуальной собственности и создания необходимой нормативно-

правовой базы, способствующей расширению инновационной деятельности (Концеп-

ция…, 2000). 

При этом, за 20 лет прошедших с момента принятия первой Концепции нацио-

нальной безопасности РФ формулировка целей и ключевых проблем в области научно-

технической безопасности практически не изменились, что само по себе уже говорит о 

негибкости и слабой эффективности принятого подхода. Между тем в современных 

условиях наращивания международного санкционного давления на Россию, те нега-

тивные факторы, которые рассматривались как гипотетически возможные в 2000 г. и 

вероятные в 2015 г., теперь проявляются как самые насущные остроактуальные про-

блемы. 

mailto:nickgan@yandex.ru
mailto:helzerr@yandex.ru
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Таким образом, назрела необходимость не только скорректировать сам подход 

к обеспечению научно-технологической безопасности и технологического суверените-

та РФ, но и перевести его рассмотрение на системный уровень. С этих позиций само 

понятие «технологического суверенитета» должно быть тесно связано с таким разви-

тием системы государственных органов и национальной экономики, при котором 

внешние и внутренние воздействия и угрозы ее техносфере не только не могли бы 

нарушать устойчивость функционирования системы в целом, но и позволили бы 

наращивать возможности для её системного развития и решения стратегических задач.  

В настоящее время одним из ключевых факторов таких внешних и внутренних 

воздействий на систему российской экономики в целом, и ее высокотехнологичный, 

наукоемкий комплекс (НВТК), в частности, является глобальная «цифровая трансфор-

мация» получившая мощный импульс на фоне пандемии коронавируса и связанных с 

неф ограничительных мер (Ганичев, Кошовец, 2021). Процесс цифровизации сейчас, 

по сути, определяет направления развития всех высокотехнологичных предприятий и 

ключевую роль в обеспечение технологического суверенитета будет играть именно 

уход от зависимости в области цифровых технологий.  

Стратегическую задачу по обеспечению технологического суверенитета в обла-

сти цифровых технологий следует рассматривать в двух аспектах. С одной стороны, 

обеспечения возможности производства отечественной электронной промышленной 

продукции (микропроцессоров, электронной компонентной базы, оборудования для мо-

бильной связи и пр.), а с другой – возможность сохранения технологического суверени-

тета при широком внедрении «вторичных» цифровых инноваций (организационные, 

финансовые и маркетинговые и пр.) предполагающих использование импортной аппа-

ратной базы и цифровой инфраструктуры для преобразования и оптимизации производ-

ственных процессов в других отраслях промышленности и сферах экономики. 

Очевидно, что в области физического производства электронной продукции 

отставание РФ от мировых лидеров настолько значительное, что говорить быстром 

уходе от импортозависимости в этой сфере невозможно. В этой области целесообразно 

сосредоточиться на решении стратегической задачи ставить – создание научно-

технических заделов, способных «перешагнуть» через поколение, начав уже сейчас 

системно развивать те направления исследований и технологии, без которых которые 

к 2025–2030 гг. невозможно будет наладить производство новейших образцов микро-

чипов. Более реалистичный путь ликвидации отставания от мировых лидеров в этой 

области – вхождение отечественных ученых, разработчиков и производителей элек-

тронной продукции в альянсы с международными (в рамках санкционного давления, 

видимо, в первую очередь, с китайскими и индийскими) производителями современ-

ного оборудования. 
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Что касается решения второй задачи, то здесь также следует признать, что 

научно-техническое отставание РФ в области формирования цифровой инфраструкту-

ры и вторичных цифровых инноваций (прежде всего платформенных решений и си-

стем искусственного интеллекта), также слишком велико для того, чтобы самостоя-

тельно создать технологический независимой и конкурентоспособной на мировом 

уровне механизм их коммерческого применения. Даже если предположить, что рос-

сийским ученым и разработчикам программного обеспечения удастся создать принци-

пиально новые, программно-аппаратные или технологические инновации в области 

базовых технологий искусственного интеллекта, или запустить оригинальные плат-

форменные решения, им чрезвычайно сложно будет конкурировать с уже долгое время 

работающими в мировом масштабе западными или китайскими платформами, которые 

имеют большую клиентскую базу, большой объем накопленной информации, а следо-

вательно, в силу сетевого эффекта и огромное конкурентное преимущество. 

Единственной страной, которой удалось разработать собственный полностью 

независимый комплекс платформенных решений в ключевых областях экономической 

и социальной сферах является КНР (Kai-FuLee, 2018). Однако, не имея сопоставимого 

с КНР внутреннего рынка, финансовых ресурсов, жесткой централизованной системы 

контроля за применением цифровых технологий во всех ключевых сферах экономиче-

ской деятельности, а главное задела в виде достаточно долгого практического функ-

ционирования масштабных платформенных решений, копивших информацию и со-

вершенствующих алгоритмы работы с ней, в России невозможно говорить о создании 

самостоятельной, технически независимой цифровой экономики в сферах массового 

потребления или услуг. При этом, чтобы сохранять адекватные мировому уровню ка-

чество и объем предоставляемых населению услуг и сервисов, неизбежно придется 

использовать те или иные иностранные решения. 

Между тем, принципиально иные возможности для РФ складываются в сфере 

создания технологических цифровых платформ по управлению производством и кон-

тролем за жизненным циклом высокотехнологичных изделий, особенно оборонно-

промышленном комплексе (ОПК). Пока только отечественный ОПК может стать цен-

тром развития ключевых компетенций в области развития базовых технологий в рам-

ках цифровой экономики (Фролов, 2019). В силу закрытого характера функциониро-

вания и особенностей технологических процессов внутри ОПК, внедрение здесь со-

временных цифровых решений не сталкивается с такими конкурентными барьерами, 

какие возникают в сферах гражданского применения цифровых платформ из-за накоп-

ленного «сетевого эффекта». Кроме того, государство располагает намного большими 

возможностями для финансирования контроля происходящих в ОПК процессов. Это 

позволяет при адекватной мобилизации финансовых ресурсов и соответствующей по-

литической воли даже практически «с нуля» создать в ОПК достаточно эффективные и 
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полностью основанные на отечественной программно-аппаратной базе платформен-

ные решения в области управления производством в масштабах отдельных отраслей и 

всего комплекса в целом. По сути ОПК должен выступить «инкубатором» для созда-

ния на его базе достаточно универсальной модели применения передовых отечествен-

ных цифровых технологий в промышленности, которая могла бы затем распростра-

няться на гражданские сектора, причем даже на коммерческой основе. Однако, для до-

стижения целей стратегического развития РФ в других областях, принципиально важ-

но, чтобы государственная промышленная и научно-техническая политика по внедре-

нию современных цифровых технологий в ОПК и стимулированию НИОКР в этой об-

ласти, изначально сопровождалось мерами по диверсификации ОПК и предусматрива-

ло механизмы трансфера технологий и компетенций полученных при создании там 

цифровых платформ в смежные гражданские сектора высокотехнологичного произ-

водства. 
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Формирование экосистем может происходить как спонтанно, так и сознатель-

но, будучи инициированным заинтересованными в них предприятиями. Такое иници-

ирование и его реализацию логично отнести к деятельности стратегического характе-

ра: они суть процессы не просто экономической (направленной вовнутрь предприятия 

и ориентированной на достижение экономической эффективности), а стратегической 

(направленной вовне с целью воздействия на внешнюю среду) деятельности заинтере-

сованных предприятий. Подобного – в известной степени, относительного – разнесе-

ния семантики экономической и стратегической деятельности предприятия в терминах 

соответственно economizing и strategizing, служащего для целостного представления 

стратегии бизнеса (business strategy), придерживается О.Уильямсон (Williamson, 1991). 

Сознательное формирование экосистем может быть уподоблено образованию 

клуба, членство в котором служит гарантией для получения клубного блага. Иными 

словами, доступ к такому благу является мотивацией для потенциальных участников к 

вступлению в клуб.  

Если обратиться к истории возникновения экосистем – сначала экологических, 

а после и предпринимательских, то можно увидеть, как функциональное единство 

участников и среды способствует лучшему функционированию членов экосистем. Ес-

ли отношения между традиционными участниками рыночной системы характеризуют-

ся словом – конкуренция, то отношения между членами одного и того же клуба есте-

ственно охарактеризовать словом-понятием – кооперация. Смена состязательности со-

трудничеством позволяет извлечь из этого дополнительную для себя выгоду. Именно 

так и следует воспринимать клич Мура «смерть конкуренции» (Moore, 1996) – не бук-

вально, а ситуационно: волк в стае, не переставая быть волком, отличается от волка-

одиночки своей [благоприобретенной?] способностью быть участником стаи, действо-

вать сообразно принятым в ней [пусть и не писаным] правилам поведения и извлекать 

из этого [неосознанные] выгоды. 
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Для демонстрации выгод от участия в клубе обратимся к знаковой статье 

В.Л. Макарова (2003), трактующего клуб как институт, назначение которого – произ-

водство клубных, или коллективных, благ. В простейшем примере имеется 5 потенци-

альных участников и одно частное благо – деньги. Начальное состояние участников, 

принадлежащих одной юрисдикции, таково: aw = 2, 4, 6, 8, 10. Они могут – для про-

стоты – либо вступить в один и только один клуб, либо вообще не вступать в него. Со-

здание клуба – мероприятие затратное: его стоимость равна 6. Функция полезности у 

всех участников одна и та же: xxu )0;( , если участник потребляет только частное 

благо, и nxnxu /4);(  , если он является членом клуба с n  участниками. Условия со-

здания клуба: (1) способность потенциальных участников договориться между собой о 

распределении долей взносов в создание клуба; (2) внесение ровно 6 единиц. Если ни-

кто не участвует в создании клуба, то значения целевых функций равны aw = 2, 4, 6, 8, 

10. В полном объеме создать клуб из одного участника могут только три последних 

агента с целевыми функциями, равными: 84 u , 165 u  (Макаров, 2003, с. 24). В этом 

примере перспективы формирования клуба имеет только коалиция (3, 4), иными сло-

вами возможными бенефициариями (получателями выгод от создания клуба) являются 

3-й и 4-й участники.  

В экосистеме как клубе доминируют отношения сотрудничества и институты 

доверия, но как было сказано, это доминирование не абсолютное. Его степень зависит 

от ряда факторов, в частности, от стадий длинноволновой динамики. Интерес пред-

ставляет сопоставление этих стадий с этапами промышленного развития:  

 новаторская стадия, коей соответствует начальный этап промышленной ре-

волюции,  придает экосистемам инновационную направленность и характеризуется 

коммерциализаций новых технологических идей и решений;  

 стадия расширения экосистемы характеризуется превращением новых тех-

нологических решений в ключевой фактор выживания бизнеса, перестройкой техноло-

гических цепочек путем вхождения в новые динамично развивающиеся экосистемы;  

 стадия власти (завершение промышленной революции и переход к эволюци-

онному развитию) знаменуется централизацией функций управления с влиятельным 

координатором или коллективным регулятором в виде сетевой структуры. На этой 

стадии имеет место регулярное обновление собственной продукции, тесные информа-

ционные/кооперационные связи между участниками экосистемы и т.п.;  

 стадия реагирования на новые вызовы, связанные с зарождением очередной 

технологической революции, грозящей статусу-кво: экосистемам приходится выби-

рать либо между торможением принципиального обновления, либо между его исполь-

зованием для формирования новых конкурентных преимуществ (Дементьев, 2018, 

с. 19–20). 
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Конкурентоспособность и эффективность функционирования промышленных 

предприятий обусловлена рядом факторов, в числе которых приоритетны состояние их 

производственного аппарата, конъюнктуры рынка, изменения внешней экономической 

среды. Менеджмент предприятия перманентно озабочен решением задачи формирова-

ния производственной программы, эффективного и устойчивого управления матери-

альными и финансовыми ресурсами с учетом происходящих изменений.  

Относительно внутренних условий производства можно отметить, например, ди-

намику обновления основных фондов предприятий. Из внешних условий рыночной сре-

ды можно особо выделить, например, инфляцию, ее воздействие на ценообразование.  

Учет влияния инфляции на маржинальный доход предприятия от реализации 

продукции приводит к трансформации решения классической задачи по формирова-

нию оптимальной производственной программы в вектор-функцию 

    1  ,  ,   ( )nx t x t x t  , где  
ix t  – интенсивность выпуска продукции вида i на интер-

вале времени (0, T). Тогда объем выпуска продукции вида i будет иметь вид: 

 

0

, 1, 
T

i ix x t dt i n  .  

Если темп инфляции в долях составляет  , то цена единицы готовой продук-

ции ia  с учетом накопленной инфляции определяется по формуле: 

    , 1,i i i ia a a n i n      ,  (1) 



Секция 5. «Проблемы прогнозирования деятельности предприятий» 

463 

где ni – коэффициент, отражающий темп изменения цены реализации с учетом инфля-

ции. 

Если 1in  , то предприятие с ростом инфляции увеличает цены на продукцию 

со скоростью ее превышающей. Если же 1in  , то рост цен на готовую продукцию эк-

вивалентен или отстает от темпа инфляции. Влияние общего роста цен на переменные 

издержки с учетом заранее сформированного запаса материально-сырьевых ресурсов 

будет, по сути дела, отсутствовать. Учитывая (1), динамическая модель задачи выбора 

оптимальной производственной программы имеет вид: 

     
пост

1 10 0

max
T Tn n

i i i i i i
i i

x t dt a a n x t dt b Z
 

         .  (2) 

С учетом маржинального дохода: 

   
пост

1 10 0

  max
T Tn n

i i i i i
i i

c x t dt a n x t dt Z
 

        .    (2.1) 

Ограничения на потребление материально-сырьевых ресурсов, на время рабо-

ты оборудования, на спрос, а также на объём выпуска продукции можно представить в 

следующем виде: 

   
1 0 0

, 1, ; (0, )
T Tn

ij i j
i

l x t dt L t dt j M t T


       ;  (3) 

 
2

1

2 1
1 2 2 1

1

, 1, ;   , (0, );
tn

il i l l
i t

t t
t x t dt k l K t t T t t

T


         ; (4) 

 

0

, 1, ;
T

i ix t dt Pt i n    (5) 

   0; 0, ix t t T   , (6) 

где ic  – маржинальный доход от выпуска единицы продукции вида i в момент време-

ни t, 1,i n ;  
ix t  – интенсивность выпуска продукцииида i в момент времени t, 1,i n ; 

iPt  – объем спроса на продукции вида i, 1,i n ;  
jL t  – интенсивность поступления 

материальных ресурсов вида j в момент t,   1,j M ; 2 1( )t t  – длина рассматриваемого 

интервала. 

Ограничение на гарантированный производимый объеимеет вид: 

0

( )
T

i ix t dt Zak . (7) 

В условиях изменчивости цен реализации в рамках заранее определенного 

диапазона цен, влияние инфляции будет отражаться на граних изменения цены, а так-

же на величине спроса: 
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   1 1 2 2 ,i i i i i i ia a n a a a n         (8) 

  1 1

0

( )
T

i i i i i i ix t dt Pt a a a n      . (5.1) 

Задача (2)–(6) является задачей оптимального управления производственными 

и иными ресурсами предприятия, решением которой является вектор-функция 

 1( )   ( ),  , ( )nx t x t x t  . Если решать задачу (2.1)–(6) на множестве кусочно-постоянных 

функций, то можно представить её в следующем виде: 

пост
1 0 1 0

max
n T n T

i i i i i
i i

c x t a n x t Z 
  

   

          ;  (9) 

1 0 0

,   0, ; 1,
n T T

i ij j
i

x t l L t T j M 
 

  

       ; (10) 
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   ; (12) 

0; 1, ,  0,  ix i n T    , (13) 

где ic  – маржинальный доход от продажи единицы продукции вида i; i ia n    – при-

рост цены реализации на временном интервале с номером τ при уровне накопленной 

инфляции на интервале времени τ, равном  ; ix  – интенсивность производства про-

дукции вида i на интервале времени τ; t  – продолжительность интервала с номе-

ром τ; jL  – интенсивность потребления материальных ресурсов j на интервале време-

ни с номером τ. 

Ограничение на заказ при рассмотрении кусочно-постоянной функции прибы-

ли имеет вид: 

0

T

i ix t Zak




  . (14) 

При изменении цены реализации готовой продукции в заданном диапазоне 

ограничение (8) останется без изменений, ограничение же на спрос примет вид: 

  1 1

0

T

i i i i i i ix t Pt a a a n




        . (12.1) 

Решением задачи линейного программирования (9)–(13) будет матрица ( ),ix

1, ; 0, 1,  2,   ,i n Т   . С учетом того, что новая непрерывная функция прибыли может 

быть с любой точностью аппроксимирована кусочно-постоянными функциями, пред-
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ложенный подход может успешно применяться для решения задачи оптимального 

управления финансовыми и производственными ресурсами предприятия (2)–(6). 

Модель оптимизации производственной и финансовой деятельности предпри-

ятия с учетом инфляции определяет производственную программу, то есть оптималь-

ный объем выпуска продукции. Но сохранит ли это решение свою оптимальность при 

более существенном изменении инфляции? Чтобы ответить на этот вопрос, необходи-

мо произвести оценку устойчивости полученного решения, например, следуя методике 

(Мищенко, 2018, с. 75–78). 

Принимая во внимание конечность решений задачи (9)–(13), число допусти-

мых решений в виде приемлемых производственных программ будет определяться 

матрицей 

0 01

1T T

N

N

x x

X

x x

 
 

    
  

. 

Пусть 
lx  – одно из допустимых решений 0

1( ,  , )Tl ll
nx x x  , а 

mx – оптимальное 

решение задачи (9)–(13); , 1  ,l mx x N . 

Для определения оптимального решения задачи необходимо оценить скорость 

роста целевой функции (9) при каждом допустимом решении. Для этого функция 

( )lf   определяется следующим образом: 

  пост
1 0 1 0

( )
n T n T

l ll
i i i i i i

i i

f x a a n t x b Z 


   

          . (15) 

Значение целевой функции (15) получено при допустимом значении 
lx , при 

этом видно, что функция ( )lf   линейно зависит от инфляции   при фиксированной 

производственной программе. Скорость же изменения значения функции ( )lf   можно 

оценить, определив значение первой производной для данной функции по  : 

1 0

( )l n T
l
i i i

i

df
x a n t

d



 


   


 . (16) 

Если множество допустимых решений, определяющих возможные значения 

производственной программы  1, , NX X X  , упорядочены по возрастанию произ-

водных программ, то      1 2( ) ( ) ( )Nf f f  
 




. Поэтому если исходное зна-

чение 
mx  задачи (1)–(5) соответствует решению 

Nx , то оно является оптимальным и 

будет оставаться таковым и при переходе целевой функции в формат задачи (2)–(6) 

при любом значении (0;  )  . Графически данная ситуация представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Устойчивость оптимального решения с учетовлияния инфляции    

на выбор производственной программы предприятия 

Теперь исследуем ситуацию, когда полученным для функции ( )f   решением 

является решение (1 )lx l N . Тогда при росте инфляции   для задачи (2)–(6) воз-

можна ситуация изменения оптимального значения функции. Это связано с тем, что, 

начиная с некоторой величины инфляции ( 1 )k l k N   , где k – номер варианта 

производственной программы, будет выполняться неравенство: 

   ( ) ( )  k l
kf f 


 


 . (17) 

Для того чтобы определить момент перехода от одной производственной про-

граммы к другой, необходимо решить уравнение   ( )k lf f    относительно k , то 

есть подставить в обе функции переменную искомой инфляции и использовать произ-

водственные программы, полученные при каждом из значений роста цен. 
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. (19) 

Определив все точки k  по формуле (19), выберем среди них минимальное 

значение k , т.е.   min   ,    1; .K k k K l N      Графическая интерпретация полученно-

го результата представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Изменение оптимального решения с учетом влияния инфляции    

на выбор производственной программы предприятия 

Анализ устойчивости решений при учете дополнительных факторов в виде 

выпуска гарантированного заказа и при переменном характере цен будет проводиться 

аналогичным образом: отличие от анализа устойчивости представленной выше базо-

вой модели может проявиться в объёмах выпуска сравниваемых производственных 

программ. 
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Стремительное распространение новой коронавирусной инфекции COVID-19 

(аббревиатура от англ. COronaVIrus Disease 2019) в 2020 г. и последовавшие каранти-

ны во многих странах мира стали ключевыми событиями не только этого года, но и, 

без сомнения, последующих периодов, породив существенную неопределённость и 

перестроив хозяйственный уклад огромного числа хозяйствующих субъектов (DeFilip-

pis et al., 2020). 

Как известно, одним из методов борьбы с неопределённостью, является про-

гнозирование, в том числе с использованием современного математического инстру-

ментария. Однако проблема состоит в том, что даже продвинутые современные моде-

ли не обучались на данных новой коронавирусной реальности, а потому сложилась 

благоприятная почва для роста интереса к новым источникам данных, при помощи ко-

торых можно было бы хоть как-то ориентироваться в новых условиях. 

В работе (Blazquez, Domenech, 2018) приводится сравнительное описание раз-

личных источников данных, которые используют исследователи в современных рабо-

тах, с акцентом на нетрадиционные. Отдельно можно выделить интернет как источник 

новых данных: данные социальных сетей, форумы (в том числе и новостные) и ком-

ментарии к ним, электронные доски объявлений, приложения на мобильных устрой-

ствах, геолокационные сервисы и многое другое. Все эти источники с разным уровнем 

успеха уже используются в различных компаниях. Отдельно среди интернет данных 

стоит отметить информацию о поисковых запросах, ярким представителем чего явля-

ется сервис Google Trends. Пионерами в применении этих данных к экономической 

проблематике стали Hyunyoung Choi и Hal Varian в своих работах (Choi, Varian, 2009; 

Choi, Varian, 2012), где была показана взаимосвязь между динамикой специальных по-

исковых запросов и уровнем продаж жилья и автомобилей, уровнем туристического 

потока, а так же динамикой уровня безработицы. 

mailto:george_kachalov@yahoo.com
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Google ежедневно обрабатывает миллиарды поисковых запросов, а сервис 

Google Trends предоставляет возможность их анализа. Раскрываемые данные не со-

держат личную информацию и распределены по темам запросов. Благодаря этому мы 

имеем возможность анализировать, насколько та или иная тема интересна пользовате-

лям по всему миру или на определенной территории, с детализацией вплоть до от-

дельных городов. Сервис для каждой заданной темы, регионы и временного проме-

жутка выводит ряд значений, измеряемый от 0 до 100 баллов. Числа обозначают уро-

вень интереса к теме по отношению к наиболее высокому показателю в таблице для 

определенного региона и периода времени. 100 баллов означают наивысший уровень 

популярности запроса, 50 – уровень популярности запроса, вдвое меньший по сравне-

нию с первым случаем. 0 баллов означает местоположение, по которому недостаточно 

данных о рассматриваемом запросе. 

Таким образом, Google Trends является относительным показателем, что явля-

ется важным моментном при проведении анализа с использованием данной метрики 

(для сравнения, аналогичный сервис от Яндекс выводит абсолютные значения). Для 

решения данной проблемы рекомендуется использовать статистику по обычным сред-

непопулярным запросам, слабо подверженным сезонности. Можно использовать за-

просы «Погода», «Новости», «Музыка», либо выделять каких-либо политических или 

общественных деятелей. В нашей работе автором предлагается использовать вопрос о 

самой популярной социальной сети в России – «В Контакте». Для исследований без 

региональной привязки лучше использовать «Facebook» 

На рис. 1 представлена взаимосвязь динамики выявленных случаев заболева-

ния COVID-19 по всему миру и динамикой поисковых запросов «Коронавирус» в Рос-

сии с учетом среднепопулярного порогового запроса. 

Видны следующие закономерности: 

 рост интереса к теме коронавируса приходится на первые выявленные слу-

чаи заболеваний; 

 локальные пики интереса к данной тематике наступают ранее локальных 

пиков заболеваемости (подобная асимметрия информационной волны по отношению к 

реальным событиям отмечается в работе (Коноплев, 2020)); 

 рост интереса в России к тематике коронавируса на фоне распространения 

заболеваемости в Китае не был таким существенным по сравнению с ростом подобно-

го интереса на фоне первых выявленных случаев в Европе и США. 

Такой существенный интерес к данной тематике безусловно оказывает влия-

ние и на потребительское поведение граждан. На рис. 2 представлена взаимосвязь ин-

декса самоизоляции от Яндекс в городе Москве и индексов потребительской активно-

сти от Сбербанка (СберИндекс) и Тинькофф Банка (Tinkoff CoronaIndex). 
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Рис. 1. Новые случаи COVID-19 и google trends (Россия) 

Источник: Google Trends (www.google.com/trends) и European Centre for Disease Prevention and 

Control (www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/download-todays-data-geographic-distribution-covid-

19-cases-worldwide). 

 

 

Рис. 2. Взаимосвязь индекса самоизоляции Яндекс, СберИндекс  

и Tinkoff CoronaIndex 

Источник: Ядекс (https://yandex.ru/company/researches/2020/podomam), СберИндекс 

(https://sberindex.ru/ru/dashboards/indeks-potrebitelskoi-aktivnosti), Tinkoff CoronaIndex 

(https://index.tinkoff.ru/). 

 

Видна существенная корреляция между данными показателями, а первое сни-

жение экономической активности приходится не на период введения карантина, а на 

http://www.google.com/trends
http://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/download-todays-data-geographic-distribution-covid-19-cases-worldwide
http://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/download-todays-data-geographic-distribution-covid-19-cases-worldwide
https://yandex.ru/company/researches/2020/podomam
https://sberindex.ru/ru/dashboards/indeks-potrebitelskoi-aktivnosti
https://index.tinkoff.ru/
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период повышенного интереса к тематике коронавируса со стороны населения. Таким 

образом, удается установить взаимосвязь между статистикой поисковых запросов и 

реальными экономическими показателями. Следовательно, такие внешние данные мо-

гут быть действительно полезны при прогнозировании потребительского поведения и 

соответственно прогнозировании и планировании деятельности предприятий. 

Интересно отметить, что поставщиками большинства данных, которые мы ис-

пользовали в данной работе, являются компании, которые сегодня принято называть 

экосистемами. И кажется, что это не случайное совпадение, а результат определённой 

стратегии, которые преследуют такие компании. 
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Создание новой наукоемкой продукции требует не только ее разработки в 

процессе опытно-конструкторских работ (ОКР), но и создания необходимых для этого 

технологий в процессе прикладных научно-исследовательских работ (НИР). Причем, 

как показывает практика и теоретический анализ, они должны быть отработаны в со-

вокупности, с учетом их взаимовлияния, чтобы оно было благоприятным, а не отрица-

тельным, т.е. необходимо провести системную интеграцию технологий. Кроме того, 

эта совокупность интегрированных технологий, достигших высоких уровней готовно-

сти (УГТ), позволяющих применять их с приемлемым риском, должна быть создана до 

начала ОКР, во избежание дорогостоящих ошибок, переделок и т.п. Т.е. научно-

технический задел (НТЗ) должен создаваться опережающим образом по отношению к 

созданию новой продукции. 

Более подробно современная система создания новой наукоемкой продукции и 

необходимого НТЗ описана в работе (Клочков, Рождественская, 2016). Сама эта си-

стема, включая принцип опережающего создания НТЗ, основана на учете важнейшего 

свойства инновационных процессов – высокого уровня присущих им рисков. 

Существуют риски создания, точнее, несоздания технологий с требуемыми 

свойствами (тем более в заданные сроки и в рамках выделенного бюджета) – иннова-

ционные риски. Также существуют риски их системной интеграции (отрицательной 

синергии) в составе целостных систем – частей будущих изделий, изделий в целом и 

систем более высоких уровней – интеграционные риски. Основной способ управления 

этими рисками – диверсификация: 
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 направлений поиска отдельных технологий (например, использование аль-

тернативных фундаментальных принципов, на которых они основаны, и технических 

решений, т.е. конкретного воплощения этих принципов); 

 комбинаций технологий, используемых в перспективных изделиях и систе-

мах. 

Описанная в работе (Клочков, Рождественская, 2016) система организации 

прикладных НИР предполагает анализ широкого спектра альтернативных технологий 

и их комплексов (технических концепций, обликов будущих изделий и систем) и по-

степенное сужение этого спектра по мере отсева доминируемых альтернатив, перехода 

на более высокие УГТ, предполагающие более дорогостоящие, но и более точные ис-

следования и испытания. 

Диверсификация направлений поиска сокращает вышеуказанные риски. Но 

она не является бесплатной и требует дополнительных ресурсов, часто ограниченных 

даже не финансовыми соображениями. В то же время, как показано в работах (Ивано-

ва, Клочков, 2010; Рождественская, 2016), она позволяет сокращать ожидаемое время 

достижения успеха прикладных НИР. Как правило, дополнительные затраты на дивер-

сификацию направлений поиска многократно окупаются благодаря выигрышу во вре-

менной конкуренции на динамичных рынках высокотехнологичной продукции. Но в 

каждом конкретном случае планирование направлений поиска новых технологий и их 

сочетаний все-таки должно опираться на объективные расчетные оценки. 

Помимо уже описанных рисков и методов управления ими, при планировании 

создания опережающего НТЗ приходится учитывать еще один вид рисков. 

Никакие технологии, тем более их комбинации (технические концепции, об-

лики) не создаются «вообще» – они разрабатываются в расчете на применение в тех 

или иных рыночных нишах или областях применения. Например, НТЗ для создания 

нового гражданского воздушного судна будет различным по составу используемых 

технологий и их требуемым характеристикам в зависимости от того, какого класса 

воздушное судно предполагается разрабатывать – дальнемагистральный лайнер, реги-

ональный самолет или воздушное судно для местных перевозок (строго говоря, необя-

зательно наилучшим выбором будет именно самолет). 

Как правило, спектр возможных рыночных ниш, для которых может созда-

ваться опережающий НТЗ, весьма широк. И если диверсификация направлений поиска 

на «входе» инновационных процессов вряд ли будет неоправданно широкой (по при-

чине малого количества альтернативных технологий и их допустимых комбинаций), 

то разнообразие возможных направлений «выхода» исследований и разработок очень 

велико. Как правило, настолько, что вести прикладные НИР в расчете на занятие всех 

потенциальных рыночных ниш не в состоянии даже ведущие корпорации и страны-

лидеры в соответствующих отраслях. При этом далеко не во всех возможных нишах на 
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момент создания опережающего НТЗ сложится благоприятная конъюнктура для раз-

работки и производства соответствующих продуктов. Причем, на момент принятия 

решений о начале прикладных НИР заранее неизвестно, в каких именно рыночных 

нишах конъюнктура окажется благоприятной. Таким образом, приходится учитывать 

еще и рыночные риски, выбирая направления использования создаваемого НТЗ. Здесь 

также возможна диверсификация, т.е. можно начинать создавать опережающий НТЗ 

избыточным образом, в расчете на большее количество рыночных ниш, чем то, кото-

рое предполагается освоить. Зато такая избыточность (при условии успеха создания 

НТЗ для тех или иных ниш) позволит выбирать, какие именно ниши с благоприятной 

конъюнктурой осваивать, обладая временным преимуществом, а не в роли «догоняю-

щих». Но актуальна задача выбора рациональной степени такой избыточности. 

Также диверсификация областей возможного применения создаваемых техно-

логий позволяет сократить риск недостижения требуемого (в тех или иных областях) 

уровня характеристик. Например, даже если новые технологии окажутся непримени-

мыми или малоэффективными в авиации, с наивысшими требованиями к весовому со-

вершенству изделий, они могут оказаться применимыми и эффективными в наземной 

технике, стационарной и т.п. В то же время, и такая межотраслевая интеграция при-

кладных НИР и диверсификация областей применения технологий не является бес-

платной, она требует дополнительных затрат. И их уровень тоже должен быть эконо-

мически обоснованным. Для поддержки принятия соответствующих решений требует-

ся разработка экономико-математического инструментария. 
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1. Вопросы наличия у отечественных предприятий квалифицированных специ-

алистов и рабочих кадров традиционно относятся к числу наиболее принципиальных и 

обсуждаемых (см., например, (Коровкин и др., 2017; Мухина и др., 2019; Экономиче-

ская политика России, 2020)). Задача обеспечения отечественных предприятий высо-

коквалифицированными кадрами, востребованными в условиях цифровой экономики, 

на государственном уровне рассматривается в контексте реализации национальных 

целей и стратегических задач развития и отнесена к числу приоритетных (Указ Прези-

дента РФ, 2018). В текущих экономических условиях решение поставленной задачи 

становится особенно трудным, поскольку степень экономической неопределенности 

очень высока; экономические агенты сосредоточены, прежде всего, на реализации 

стратегий выживания; частично нарушены налаженные экономические связи и вы-

строенные бизнес процессы, что увеличивает издержки и риски. 

2. В этих условиях актуально исследование динамики численности занятого 

населения и его структуры по группам занятий. В структуре занятий увеличивается 

доля групп занятий, требующих все более высокого уровня квалификации. Так, если в 

2000 г. руководители и специалисты высшей степени квалификации составляли при-

мерно пятую часть всего занятого населения, то к 2019 г. на их долю приходилось уже 

более 30% общей численности занятого населения. Соответствующим образом меня-

ется и профессионально-квалификационная структура неудовлетворенного спроса на 

рабочую силу (Росстат, 2021). При сохранении сложившихся на ретроспективе тен-

денций изменений в структуре занятого населения по группам занятий, в среднесроч-

ном периоде обоснованно ожидать дальнейших структурных сдвигов в этом направле-

нии (таблица). Результаты в основном согласуются с ранее полученными оценками, 

что говорит о достаточно высокой степени устойчивости (по крайней мере, до начала 

пандемии и связанных с ней социально-экономических пертурбаций) сложившихся 
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тенденций изменения профессионально-квалификационной структуры (Коровкин, Ко-

ролев, 2015). Относительно больше станет специалистов высшего уровня квалифика-

ции и специалистов среднего уровня квалификации. Численность занятого населения в 

группах занятий, не требующих высокого уровня квалификации, будет сокращаться 

опережающими по сравнению с сокращением общей численности занятого населения 

темпами. В частности, это касается населения, занятого неквалифицированным тру-

дом. Однако удельный вес неквалифицированного труда уже довольно низок, а воз-

можности дальнейшей экспансии трудосберегающих технологий достаточно ограни-

чены, поэтому соответствующие тенденции практически исчерпают себя, и в даль-

нейшем сокращение численности и доли занятых неквалифицированным трудом будет 

не таким интенсивным. 

Таблица 

Структура занятого населения по отдельным группам занятий,  

% к общей численности занятого населения 

Группы занятий 2015 2019 
2020 

(I–III квартал) 

2025 

(прогноз) 

Руководители  8,6 6,1 6,0 4,9 

Специалисты высшего уровня квалификации 20,4 25,0 26,3 26,2 

Специалисты среднего уровня квалификации 15,3 13,9 13,7 14,9 

Служащие, занятые подготовкой информации, 

оформлением документации, учетом и обслужи-

ванием 2,9 2,9 2,8 2,7 

Работники сферы обслуживания и торговли, 

охраны граждан и собственности 14,5 15,7 15,1 15,9 

Квалифицированные работники сельского и лес-

ного хозяйства, рыбоводства и рыболовства 3,4 2,4 2,5 1,4 

Квалифицированные рабочие промышленности, 

строительства, транспорта и рабочие родственных 

занятий 13,1 13,4 13,0 13,9 

Операторы производственных установок и ма-

шин, сборщики и водители 12,2 12,9 13,0 13,2 

Неквалифицированные рабочие 9,6 7,8 7,6 6,8 

 

3. Перспективные структурные сдвиги все в большей степени будут опреде-

ляться изменением соотношений между занятыми среднего и высшего уровня квали-

фикации, а также между численностью людей разных занятий сопоставимого уровня 

квалификации, как это, например, происходит, когда все больше специалистов высше-

го уровня квалификации специализируются по информационно-коммуникационным 

технологиям. Численность таких специалистов только за 2016–2019 гг. увеличилась 

почти на 19%, а их доля в общей численности специалистов высшего уровня квалифи-

кации выросла на 0,7 п.п. В структуре специалистов высшего уровня квалификации 

прогнозируются изменения, связанные, в частности, с ростом числа специалистов в 

сфере бизнеса и администрирования, специалистов по информационно-
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коммуникационным технологиям. В то же время, численность специалистов высшего 

уровня квалификации в области науки и техники, в области образования несколько со-

кратится, хотя эти подгруппы специалистов высшего уровня квалификации будут 

оставаться одними из наиболее массовых. Доля специалистов среднего уровня квали-

фикации увеличивается к 2025 г. на 1 п.п. (с 14 до 15% в общей численности занятого 

населения). В свою очередь, можно ожидать сокращения численности не только не-

квалифицированных рабочих, но и руководителей, квалифицированных работников 

сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства, служащих, занятых подго-

товкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием.  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Коровкин A.Г., Долгова И.Н., Единак Е.А., Королев И.Б. Проблемы прогнози-

рования деятельности предприятий в контексте старения занятого и безработного 

населения/ Стратегическое планирование и развитие предприятий. Секция 5 / Матери-

алы Восемнадцатого всероссийского симпозиума. Москва. Под ред. Г.Б. Клейнера. – 

М.: ЦЭМИ РАН, 2017. – с. 947-950. 

Коровкин А.Г., Королев И.Б. Перспективная динамика занятости по видам за-

нятий // В книге: Стратегическое планирование и развитие предприятий. Секция 5 / 

Материалы Шестнадцатого всероссийского симпозиума. Под редакцией Г.Б. Клейне-

ра. 2015. с. 82-84.  

Мухина И.И., Синдяшкина Е.Н., Кузнецов С.Г., Блохин А.А. Cтруктурные сдви-

ги в занятости населения: новые реалии и национальные приоритеты. Научный доклад 

/ Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития 

Российской Федерации. Москва, 2019. 65 с. 

Росстат. О численности и потребности организаций в работниках по профес-

сиональным группам. [Электронный ресурс]. URL: 

https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13266. (дата обращения: 01.03.2021 г.).  

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 « О нацио-

нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года». [Электронный ресурс]. URL: 

http://kremlin.ru/events/president/news/63728 (дата обращения: 01.03.2021 г.). 

Экономическая политика России. Турбулентное десятилетие 2008–2018. М.: 

Издательский дом »Дело». 2020. – 760 с. 

  



XXI Всероссийский симпозиум «Стратегическое планирование и развитие предприятий» 

478 

DOI: 10.34706/978-5-8211-0796-1-s5-08 

Л.В. Оболенская 

ПРОБЛЕМА ГИБКОСТИ ПРОГНОЗНО-СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ И ВЫБОРА МЕР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИЯТИЙ  

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

Оболенская Людмила Владиславна, к.т.н., ведущий научный сотрудник, Финансовый 

университет при Правительстве РФ, Москва, Россия 

Ключевые слова: прогнозные сценарии, меры поддержки предприятий, пандемия. 

С начала прошлого года российским правительством был разработан пакет 

мер для поддержки предприятий в новых экономических условиях, связанных с пан-

демией (Обзор…, 2021). Специальные меры предусмотрены для пострадавших отрас-

лей: защита от банкротства, отсрочка платежей за аренду недвижимости, льготный 

кредит, в том числе для выплаты зарплат и др. Среди мер поддержки малых и средних 

предприятий: рассрочка погашения долгов, отсрочка по кредитам, а также освобожде-

ние от налогов и взносов за второй квартал. Для возмещения потерь бюджета намече-

ны меры, связанные с сырьевым сектором экономики: отмена неэффективных льгот, 

совершенствование налогообложения и др.  

Предпринятые меры на фоне других факторов, связанных с национальными 

особенностями, позволили частично смягчить экономические последствия пандемии 

для российских предприятий. Это подтверждается оценками авторитетных междуна-

родных организаций: Еврокомиссии, Всемирного Банка, Международного Валютного 

Фонда. По оценкам Еврокомиссии прогнозируется сокращение ВВП России примерно 

на 4,25% в 2020 г. и повышение примерно на 2% в 2021 и 2022 г. При этом прогнози-

руется, что «рецессия в России будет более мягкой, чем в большинстве стран G20». 

Это объясняется недавними изменениями в макроэкономической политике в сторону 

фокусировки на гибком обменном курсе на фоне относительной закрытости россий-

ской экономики (ЕК прогнозирует…, 2020). По оценкам Всемирного Банка правитель-

ству РФ удалось реализовать эффективные меры стабилизации. Хотя реализуемый па-

кет мер бюджетной и финансовой поддержки относительно небольшой в сравнении с 

развитыми экономиками, но он соответствует объемам поддержки в странах с близким 

уровнем развития. Отмечается наличие у России бюджетных резервов для последую-

щих мер восстановления экономики. Также подчеркивается, что в среднесрочной пер-

спективе необходима более существенная программа реформ, включая социальную 

поддержку населения (Доклад…, 2020). 
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Новые вызовы на фоне второй волны пандемии требуют гибкости реагирова-

ния в рамках экономической политики. По нашему мнению, рациональные подходы 

должны предусматривать своевременное внесение корректив в документы прогнозно-

стратегического планирования. Сюда относится выбор прогнозных сценариев с учетом 

различных перспектив влияния пандемии на экономику. В стратегии развития отрас-

лей экономики и регионов желательно вносить коррективы в части SWOT-анализа 

факторов, определяющих тренды развития. В зависимости от реализации сценария 

необходимо оперативно корректировать пакет антикризисных мер поддержки пред-

приятий и населения, включая пролонгацию одних мер поддержки и замену или отме-

ну других. 

В части выбора прогнозных сценариев можно привести два примера гибкого 

подхода как ориентиры для разработчиков других прогнозов. Первый пример – макро-

экономический прогноз Счетной Палаты РФ, разработанный при участии Института 

экономической политики им. Гайдара. Здесь выделены два прогнозных сценария: ба-

зовый – без нового карантина и консервативный – стресс-сценарий второй волны пан-

демии и новых ограничений (Счетная палата…, 2020). Второй пример – подход Цен-

тробанка при разработке «Основных направлений единой государственной денежно-

кредитной политики (ДКП) на 2021 год и период 2022 и 2023 годов». При их разра-

ботке Центробанк изменил подход к формированию сценариев экономического разви-

тия, которые отталкиваются не от прогнозов цен на нефть, а от влияния пандемии на 

траекторию восстановления спроса и на потенциальный выпуск. Выделены четыре 

прогнозных сценария: базовый и три альтернативных – проинфляционный, дезинфля-

ционный и рисковый (ГД одобрила…, 2020). 

В части мер поддержки также приведем два примера гибкого подхода. Первый 

пример – позиция Главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова. Он проин-

формировал общественность, что ряд мер поддержки предприятий, пострадавших от 

последствий пандемии, планируется продлить на 2021 г. (Глава Минэкономразви-

тия…, 2020). Второй пример – пакет мер Банка России, предпринимаемых совместно с 

Правительством и предназначенных для защиты интересов заемщиков, сохранения 

кредитования, стабильности финансового сектора на фоне пандемии. Эти меры содей-

ствовали ограничению негативных последствий для граждан и участников финансово-

го рынка. Часть из них вводилась до конца сентября прошлого года. 10 августа 2020 г. 

было принято решение о продлении одних мер, прекращении действия других и вве-

дении дополнительных мер поддержки экономики (Меры Банка России…, 2020).  

Гибкость подходов к выбору прогнозных сценариев, определению ключевых 

факторов в отраслевых и региональных стратегиях развития, а также корректировка 

мер экономической политики в соответствии с реализуемыми сценариями будут спо-

собствовать более точной оценке прогнозных перспектив, действенности и эффектив-
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ности мер поддержки российских предприятий на фоне сложной экономической ситу-

ации, связанной с пандемией. 
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Современная космическая деятельность (КД) – значимая составляющая гло-

бальной экономики. По оценкам глобальный космический рынок в 2019 г. превысил в 

объёме 365 млрд долл. (2019 Top-Level, 2020). Это примерно 0,4% мирового валового 

продукта. Рынок динамичный, растёт ежегодно на 3–7%. Его значимость определяется 

не столько объемом произведенной стоимости, сколько вкладом в генерацию обще-

ственных благ, предоставляемых государству и социуму. 

КД сочетает критически важные направления развития глобальной инфоком-

муникационной инфраструктуры, быстро развивающиеся коммерческие проекты и 

подсистему генерации общественных благ в сфере науки, инновационного развития и 

безопасности. 

Пятая часть мирового рынка космических продуктов и услуг приходится на 

государственные закупки в интересах национальных космических программ, осталь-

ное – стоимость коммерческих космических продуктов, услуг, инфраструктуры, при-

обретаемых для реализации коммерческих космических проектов (Space Policy, 2020). 

Коммерческие космические услуги в основном представлены услугами спутниковой 

связи, ограниченным объемом поставок данных и сервисов дистанционного зондиро-

вания и относительно небольшим объемом коммерческих услуг по запуску космиче-

ских аппаратов. 

Государственное финансирование КД является ключевым фактором не только 

ее технологического прогресса, но и вообще существования. Государственное финан-

сирование КД реализуется по двум направлениям: 1) заказ космической техники и со-

путствующих услуг для реализации собственно госпроектов в области науки, освоения 
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и использования космоса, национальной безопасности; и 2) приобретение госзаказчи-

ками услуг и ресурсов у частных операторов на правах клиентов. Особенности сосу-

ществования этих двух направлений госфинансирования космической деятельности 

определяют такие популярные в последнее время институциональные конструкции, 

как New Space и космические государственно-частные партнерства. 

Принципиально важным различием является генерация в ходе КД государ-

ственными игроками общественных благ (возможно, с определенными ограничениями 

в части общедоступности), а частными игроками – частных благ (с непринципиальны-

ми оговорками в части корпоративной благотворительности). С учетом новых реалий 

особый исследовательский интерес представляет проблема институционального 

осмысления глобальной и национальной космической деятельности в поддержку при-

нятия решений, обеспечивающих полномасштабное удовлетворение динамично рас-

тущих потребностей государства и социума в приращении общественного блага. 

Инициативы частного сектора, расширяя сферу КД, требуют институциональ-

ного оформления отраслевых, корпоративных и национальных интересов, межсектор-

ного взаимодействия, формирования условий для инвестирования частного капитала в 

космическую экономику. Вопросы межсекторного взаимодействия тесно связаны с 

природой результатов космической деятельности. Результаты – это блага, обществен-

ные и частные. В целом за общественные блага отвечают государства. За частные – 

корпоративный сектор (в который могут входить и предприятия в госсобственности). 

Происходящее может быть описано в терминах New Space (или Space 2.0) – 

специфического этапа развития космической деятельности. Этап характеризуется 

устойчивыми особенностями развития технологий, участников и системы отношений 

между ними, получил уже достаточное освещение в международной и отечественной 

литературе (см., например, (Davidyan, 2020; Prasad, 2017; Identifying…, 2021)). 

В России свой путь организационного развития и системного осмысления 

национальной космической деятельности. В целом этот путь лежит в общем русле 

постсоветского реформирования высокотехнологичного сектора экономики. Актуаль-

ный этап характерен продолжающейся консолидацией соответствующих активов при 

растущей роли государства. Однако особенности протекания и архитектура интегра-

ционных процессов существенно влияют на степень успешности корпораций на внут-

реннем и внешнем рынках. 

Ранее существовавший в космической отрасли и сохранившийся в ходе ры-

ночных реформ фактический монополизм так называемых «головных предприятий» в 

сочетании с олигопсонией, когда государство выступает ведущим из ограниченного 

количества клиентов в условиях экономики с высокой долей государственной соб-

ственности, в значительной степени предопределил формирование Госкорпорации 

«Роскосмос» – организации «гибридного», корпоративно-публичного характера, при-
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званной корпоративными средствами решать публичные задачи, направленные на ге-

нерацию общественного блага (Пайсон, 2018). При этом по ряду направлений соб-

ственно «космонавтики» (прежде всего, в части исследований и освоения космическо-

го пространства) произошло стирание институциональной границы между формиро-

ванием и размещением государственного заказа (публичная функция) и его исполне-

нием корпорацией (корпоративная функция) при сохранении внешних атрибутов, свя-

занных с распределением средств государственного бюджета.  

Для дальнейшего обсуждения особенностей институционального развития 

национальной космической деятельности мы считаем целесообразным описать специ-

фическое понятие инкапсуляции, представляющее собой институциональный феномен, 

возникающий на определенном этапе развития монополистической вертикально инте-

грированной корпорации, которая работает на олигопсоническом рынке (тяготеющем 

к монопсонии). Феномен заключается в объективации в качестве продукта деятельно-

сти корпорации целевых в данной сфере деятельности общественных благ, и в резуль-

тате – отождествлении корпоративно-публичного игрока и соответствующей сферы 

деятельности как таковой. В известной степени упрощая, можно отождествлять инкап-

суляцию с «совмещением роли заказчика и роли исполнителя», однако на практике 

имеют место более сложные процессы, связанные с изменением самой формы полез-

ных продуктов, относительно которых рассматривается ролевая модель контрактных 

отношений. 

Представляется, что в ее нынешнем виде инкапсуляция космической деятель-

ности представляет собой институциональную ловушку, то есть неэффективную 

устойчивую норму (комплекс норм), имеющую самоподдерживающийся характер 

(Полтерович, 1999). Неэффективность в данном случае определяется сопутствующим 

глубоким искажением системы мотиваций участников космической деятельности при 

неотраженном в институциональном проекте совмещении корпоративных и публич-

ных функций, и соответственно – неэффективностью системы действующих стимулов.  

Для преодоления институциональной ловушки и восстановления баланса меж-

ду участниками космической деятельности необходима идентификация участников 

контрактных отношений, полезного продукта, который является предметом контракта, 

и системы оценки ценности блага в рамках контракта. В части космических исследо-

ваний для этого можно пойти двумя путями. Первый путь институциализации – созда-

ние как совокупности более или менее формализованных соглашений корпоративно-

публичного актора с реально репрезентативными представителями потребителей об-

щественных благ (принадлежащих к научно-образовательному сообществу и пред-

ставляющих различные деятельные элиты). Такие соглашения определяли бы приме-

нительно к общественным благам предъявляемые к ним требования и критерии эф-
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фективности, а на следующем этапе жизненного цикла – их номенклатуру и объем, в 

наилучшей степени отвечающие потребностям конечных потребителей.  

Второй путь институциализации до сих пор в отечественной космической от-

расли реализован не был. Он мог бы предусматривать принятие корпоративно-

публичным игроком на себя функционала организации, поддержки и в существенной 

части – собственно проведения фундаментальных космических исследований. Что бы-

ло бы аналогично ролевой модели NASA, согласно которой, наряду с ведущими уни-

верситетами, исследовательские команды штатно базируются и в составе тематиче-

ских научных центров космического агентства. В этом случае национальный орган, 

отвечающий за космическую деятельность, по сути, «занимается наукой» самостоя-

тельно, а уровень его компетенций, кадровый потенциал и состав целевых показателей 

эффективности не вызывает в обществе сомнений в том, что его деятельность в каче-

стве научной организации является эффективной и плодотворной. 

В целом следует отметить, что, аналогично многим вопросам институцио-

нального строительства, лежащим на пересечении экономического, правового, соци-

ального, политического доменов, проблемы дальнейшего развития и преодоления раз-

нородных барьеров крупными отечественными «корпорациями-отраслями» не имеют 

сегодня простого, однозначного решения в силу исключительной спутанности факто-

ров, действующих в этой сфере деятельности. 
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Россия занимает второе место по протяженности внутренних водных путей, но 

интенсивность их использования одна из самых низких среди ведущих развитых и 

развивающихся стран. Более 3/4 водных маршрутов не имеют альтернатив, в том чис-

ле в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока. На долю перевозок речными путя-

ми в России приходится около 1,4% общего объема перевозок грузов и 2,1% грузообо-

рота всех видов транспорта (без учета трубопроводного), при этом их вклад сокраща-

ется (Титов, 2017). 

Грузовая деятельность на внутренних водных путях России волатильна с тен-

денцией к снижению, устойчиво сокращается и количество перевозимых пассажиров 

(это наблюдалось даже до снижения экономической активности, вызванной пандемией 

COVID-19). Внутренний водный транспорт, не обладая лучшей экономикой, проигры-

вает конкуренцию другим видам транспорта, в том числе использующими гибкое це-

нообразование и преференции государства. При этом механизмы поддержки и повы-

шения конкурентоспособности речных перевозок фактически отсутствуют. Не устра-

нены инфраструктурные ограничения на Единой глубоководной системе европейской 

части России, а ключевые проекты, направленные на расшивку узких мест – Багаев-

ский и Нижегородский гидроузлы будут завершены не ранее 2025 и 2029 гг., соответ-

ственно. Сужение временного окна перевозок, низкая пропускная способность на 

маршрутах и ограничения по глубинам (невозможность задействовать максимальную 

(полную) грузоподъемность судов снижает экономическую эффективность эксплуата-

ции речного флота), что, в свою очередь, сказывается на уровне маржинальности ра-

бот судовладельцев (в среднем на уровне 5%). То есть приобретение новых судов за-

частую выглядит экономически не привлекательным в условиях длительных сроков их 

окупаемости (от 12 лет и более). Это оказывает давление на формирование портфеля 

заказов на новую речную технику. В результате с одной стороны не происходит свое-

временное замещение возрастного тоннажа действующего речного флота и наблюда-
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ется выбытие тоннажа без его замещения, а с другой – производственный потенциал 

региональных верфей продолжает деградировать ввиду дефицита заказов и финанси-

рования (Тресорук, 2015). 

В России более двух тысяч предприятий имеют в качестве основного вида 

экономической деятельности строительство кораблей, судов и плавучих конструкций 

или ремонт и техническое обслуживание судов и лодок. Но отрасль, как и в целом в 

мире, сильно консолидирована, а 20 наиболее крупных предприятий формирует по-

рядка 80% выпуска отрасли. Большинство из них является составной частью военной 

организации государства и входят в интегрированную структуру «Объединенная судо-

строительная корпорация». Несмотря на поддержку государства холдинг испытывает 

сложности в формировании источников для финансирования инвестиционной про-

граммы. При объеме инвестпрограммы в 270 млрд (с 2018 по 2027 г.). Ежегодные ка-

питальные вложения находятся на уровне 15 млрд руб. или примерно на 45% средне-

годового уровня инвестиций в соответствии с инвестпрограммой. При этом отрасль 

для сбалансированного развития и обеспечения целевого облика к 2020 г. должна 

обеспечить ежегодный прирост стоимости основных средств не менее 5% (Тресорук, 

2020). 

На данный момент современные региональные многопрофильные центры су-

достроения формируются в Татарстане (ХК Ак-Барс), Санкт-Петербурге (Пелла), Яро-

славской области (Рыбинская верфь), республике Саха (Жатайская верфь). Для финан-

сирования последней, в том числе предусмотрены бюджетные ассигнования в рамках 

государственной программы «Развитие судостроения и техники для освоения шельфо-

вых месторождений». Но в условиях консолидации расходной части бюджета даль-

нейшее финансирование таких проектов остается проблематичным. 

В части возможности развития региональных производственных мощностей и 

привлечения внебюджетного финансирования целесообразно рассмотреть возмож-

ность привлечения длинных денег через инструменты «зеленых», сверхдлинных (20–

50 лет) и бессрочных («вечных») облигаций (в том числе гибридный вариант – «зеле-

ные» сверхдлинные/бессрочные). Ряд из таких инструментов предполагает возмож-

ность использования мер государственной поддержки, обеспечивающих достаточно 

низкую реальную процентную ставку по купону. В частности, эмитент «зеленых» об-

лигаций может претендовать на получение субсидий на компенсацию затрат на выпла-

ту купонного дохода по облигациям, выпущенным в рамках инвестиционных проектов 

по внедрению наилучших доступных технологий на объектах, оказывающих негатив-

ное влияние на окружающую среду. Субсидии предоставляются на конкурсной основе 

и могут компенсировать до 70% от фактически понесенного расхода на выплату купо-

на. Рассматриваются и варианты поддержки для преференций инвесторам в такие ин-

струменты. 
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Следует отметить, что улучшение экологического профиля судна один из ос-

новных трендов мирового судостроения, в том числе судов на электрических двигате-

лях, газомоторном топливе и т.д. При этом если в структуре действующего мирового 

флота только 3% судов, использующих газ или другие экологичные виды топлива, то в 

текущем портфеле заказов их доля составляет 23%. Ускоренный рост контрактации на 

такие суда игроки рынка ожидают в ближайшие 3–8 лет. При этом такие суда имеют 

более высокую стоимость, а значит и сроки их окупаемости. 

Также интересным инструментом могут стать бессрочные облигации, которые 

в России преимущественно используют банки (за счет возможности включения в ка-

питал первого/второго уровня). В 2020 г. осуществлены выпуски Газпромом и РЖД с 

гарантиями от государства на выплату купонного дохода по ним. Последняя использу-

ет данный механизм для компенсирования дефицита по инвестпрограмме, возникшего 

вследствие сокращения доходов. Но учитывая высокие требования к кредитному каче-

ству эмитента (наивысший кредитный рейтинг по национальной шкале), реализовать 

выпуск таких облигаций возможно, по сути, только через госкомпании (где платеже-

способность эмитента фактически гарантирована государством). 
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