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FORMATION OF THE ECOSYSTEM OF THE DIGITAL ECONOMY
OF THE RUSSIAN FEDERATION: INSTITUTIONAL  ASPECT 1

Elena I. Inshakova
Volgograd State University, Volgograd, Russian Federation

Abstract. Based on the methodology of evolutionary economics and economic genetics in the development
of foreign and Russian theoretical approaches to the study of the essence and content of ecosystems in modern
economic science and their identification in economic practice, the article substantiates the objective necessity
and significance of creating an institutional ecosystem of digital economy that is relevant to the priorities of the
neo-industrialization of Russia as a part of the transition to the 6th technological mode. It is substantiated that the
institutional ecosystem is an integral and obligatory component of the socio-economic ecosystem of digital
economy. Main components of the institutional ecosystem of the digital economy of the Russian Federation are
highlighted in the logical accordance with its structural elements (institutions, organizations and institutes that
contribute to ensuring effective economic activity in the digital environment). The institutional barriers that
impede technological modernization and digital transformation of modern Russian economy (non-systematic
formation of the institutional environment of digital economy, discreteness of its institutional space in territorial,
administrative and demographic aspects; underestimation of the role of the state institutions and state control
mechanisms for the implementation of the digital scenario of economic development, etc. were identified.
The author proposes the system of measures to overcome them, including: increasing the level of homogeneity
and continuity of the institutional space of digital economy to ensure uniform “rules of the game” for participants
in digital economic interactions; systematic formation of the institutional matrix, reflecting the structure of
relations between the main institutional actors (government, business, consumers); activation of informal
institutions of digital economy based on increasing the digital culture of entrepreneurs and citizens, developing
their competencies in the digital consumption field, ensuring information security; overcoming institutional
traps that reproduce opportunistic behavior in the digital environment and reduce the transactional effects of
using digital technologies in the economic turnover.

Key words: digital economy, ecosystem, socio-economic ecosystem, institutional ecosystem, competitiveness.
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Аннотация. С применением методологии эволюционной экономики и экономической генетики в раз-
витие изученных зарубежных и российских теоретических подходов к исследованию сущности и содержания
экосистем в современной экономической науке и их идентификации в хозяйственной практике в статье аргу-
ментирована объективная необходимость и значимость создания институциональной экосистемы цифро-
вой экономики, отвечающей приоритетам неоиндустриализации России в рамках перехода к VI технологи-
ческому укладу. Доказано, что институциональная экосистема выступает неотъемлемым и обязательным
компонентом социально-экономической экосистемы цифровой экономики. Выделены основные компонен-
ты институциональной экосистемы цифровой экономики РФ в логическом соответствии с ее элементной
структурой (институции, организации и институты, способствующие обеспечению эффективной хозяйствен-
ной деятельности в цифровой среде). Выявлены институциональные барьеры, препятствующие технологи-
ческой модернизации и цифровой трансформации современной российской экономики (несистемность
формирования институциональной среды цифровой экономики, дискретность ее институционального про-
странства в территориальном, административном и демографическом аспектах, недооценка роли институ-
тов государства и государственных механизмов контроля реализации цифрового сценария развития эконо-
мики и др.). Предложена система мер по их преодолению, включающая: повышение уровня однородности и
непрерывности институционального пространства цифровой экономики с целью обеспечения единых «пра-
вил игры» для участников цифровых хозяйственных взаимодействий; системное формирование институци-
ональной матрицы, отражающей структуру отношений между основными институциональными субъекта-
ми (государство, бизнес, потребители); активизацию неформальных институтов цифровой экономики на
основе повышения цифровой культуры предпринимателей и граждан, развития их компетенций в сфере
цифрового потребления, обеспечения информационной безопасности; преодоление институциональных
ловушек, воспроизводящих оппортунистическое поведение в цифровой среде и снижающих транзакцион-
ные эффекты использования цифровых технологий в хозяйственном обороте.

Ключевые слова: цифровая экономики, экосистема, социально-экономическая экосистема, институ-
циональная экосистема, конкурентоспособность.

Цитирование. Иншакова Е. И. Формирование экосистемы цифровой экономики Российской Федера-
ции: институциональный аспект // Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика. –
2020. – Т. 22, № 4. – С. 5–17. – DOI: https://doi.org/10.15688/ek.jvolsu.2020.4.1

Введение

Успешная реализация национальной про-
граммы «Цифровая экономика Российской
Федерации» требует отражения в механизме
осуществления государственной политики тех-
нологической модернизации и цифровизации
российской экономики стратегически важно-
го осознания наличия каузальной связи меж-
ду сменой базовых технологий производства
и «сменой соответствующих им институцио-
нальных, организационных и информационных
основ», предполагающей, что «каждому тех-
нологическому укладу должен соответство-
вать “свой” социально-экономический уклад
(производственные отношения, образующие
в своей совокупности экономическую струк-
туру, основу общества)» [Иншаков и др.,
2014, с. 45].

В связи с этим создание эффективно фун-
кционирующей цифровой экономики в России
объективно обусловливает необходимость по-
строения ее институциональной экосистемы
как неотъемлемой составляющей нового со-

циально-экономического уклада, соответству-
ющего формирующемуся новому технологи-
ческому укладу: «если мир включился в тех-
нологическую революцию, то не может не
включиться в институциональную, организа-
ционную и информационную революцию и в
целом в экономическую революцию» [Инша-
ков, 2007, с. 22]. Такая экосистема будет обес-
печивать формирование «естественной сре-
ды» для организации взаимодействия хозяй-
ственных субъектов [Moore, 1996; Teece,
2016; Андросик, 2016; Дорошенко и др., 2017;
Клейнер, 2019; и др.] в условиях цифровой эко-
номики.

Определение сущностных характерис-
тик, компонентного содержания и актуаль-
ных направлений создания институциональ-
ной экосистемы цифровой трансформации
российской экономики как необходимого ус-
ловия ее прогрессивного технологического
обновления в ходе неоиндустриализации
становится актуальной теоретико-приклад-
ной задачей для исследователей. В связи с
этим в ходе выполнения данной работы
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была поставлена задача очертить и струк-
турировать с позиций системно-эволюцион-
ного подхода исходные категории исследу-
емой проблемы, описывающие феномен
«экосистемы» и его ключевые содержатель-
ные характеристики в институциональном
аспекте с фокусом на цифровом сценарии
развития российской экономики.

Институциональная экосистема
как неотъемлемый компонент

социально-экономической экосистемы
цифровой экономики

Формированию концептуальных рамок
данного исследования способствовало изуче-
ние теоретических подходов зарубежных и
российских ученых к выявлению сущностных
характеристик, причин формирования и пре-
имуществ функционирования экосистем, их
различных видов: бизнес-экосистем или пред-
принимательских экосистем [Moore, 1996;
Iansiti et al., 2004; Teece, 2016; Williamson et al.,
2012; Андросик, 2016; Дорошенко и др., 2017;
Jacobides et al., 2018; Клейнер, 2019]; иннова-
ционных экосистем [Adner, 2006; Дятлов, 2014;
Autio et al., 2014]; платформенных (техноло-
гических) экосистем [Technology Roles ... ,
2007; Wareham et al., 2014; Cennamo et al., 2013;
Паркер и др., 2017; Маркова, 2018]; сетевых
экосистем [Шерешева, 2010; McIntyre et al.,
2017]; характеристик содержания и структу-
ры социально-экономических экосистем
[Клейнер, 2019]; особенностей применения
объектного, субъектного, проектного и про-
цессного подходов к изучению социально-эко-
номических явлений [Иншаков, 2003; 2007;
2010; Клейнер, 2019].

Проведенное исследование показало на-
личие значительного интереса к проблемати-
ке экосистем как объекту теоретического ана-
лиза в экономической науке и смежных отрас-
лях научного знания и ее несомненную акту-
альность для практики стратегического управ-
ления экономическими системами разных
уровней строения хозяйственной системы об-
щества и в то же время выявило отсутствие
единых методологических подходов к опре-
делению содержания категории «экосистема»
и их детерминированность текущими целями
исследований тех или иных авторов.

В ходе исследования было установлено,
что основной массив зарубежных публикаций
посвящен изучению экосистем в предметном
поле теории стратегического управления
(strategy research), при этом экосистемы рас-
сматриваются авторами в трех основных на-
правлениях:

– бизнес-экосистемы (“business ecosystems”):
концентрация исследования на фирме и ее ок-
ружении, среде [Teece, 2016; Jacobides et al.,
2018]. Экосистема рассматривается как сре-
да, которую фирма должна отслеживать и на
которую должна реагировать, поскольку сре-
да влияет на динамические возможности фир-
мы, следовательно, на ее способность создать
устойчивое конкурентное преимущество
[Teece, 2016];

– инновационные экосистемы (“innovation
ecosystems”): фокусирование исследования на
определенной инновации и предложении новой
ценности, а также на группе акторов, поддер-
живающих ее [Adner, 2006]. В фокусе данно-
го подхода – основная инновация и набор ком-
понентов (восходящий вектор) и дополнений
(нисходящий вектор), которые ее поддержи-
вают; экосистемы рассматриваются как
«механизмы сотрудничества (коллаборации),
с помощью которых фирмы объединяют свои
индивидуальные предложения в единое, ори-
ентированное на клиента решение [Adner,
2006, p. 98];

– платформенные (технологические) экоси-
стемы (“platform ecosystems”): исследование
механизма организации акторов вокруг техноло-
гической платформы [Wareham et al., 2014;
Cennamo et al., 2013; Паркер и др., 2017]. Этот
подход фокусируется на «специфическом классе
технологий – платформах и взаимозависимости
между организаторами платформ и поставщика-
ми сопутствующих услуг» [Jacobides et al., 2018].
Здесь платформенные экосистемы рассматрива-
ются как «частично регулируемые торговые пло-
щадки», которые стимулируют предприниматель-
скую деятельность под руководством и при ко-
ординации организатора платформы» [Wareham
et al., 2014, p. 1211], или как «многосторонние рын-
ки», позволяющие совершать сделки между раз-
личными группами пользователей [Cennamo
et al., 2013]. К этому направлению примыкает так-
же исследование сетевых экосистем (network-
related ecosystems) [McIntyre et al., 2017].
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Аналогичные подходы применены отече-
ственными учеными при исследовании: биз-
нес-экосистем [Андросик, 2016], предприни-
мательских экосистем [Дорошенко и др., 2017];
инновационных экосистем [Дятлов, 2014];
платформенных экосистем [Шерешева, 2010;
Маркова, 2018]. Указанные подходы послужи-
ли методологической и теоретической осно-
вой для разработки Г.Б. Кейнером «раздвига-
ющей границы теории фирмы» теории «соци-
ально-экономических экосистем», которые, по
мнению ученого, в настоящее время стано-
вятся центральным элементом социально-эко-
номического ландшафта страны [Клейнер,
2019].

При этом, определяя понятие «экосисте-
ма», некоторые авторы указывают на заим-
ствование термина «экосистема» из биологии
(см., например: [Jacobides et al., 2018]).

Исходя из этого, в контексте методоло-
гических посылов теории систем [Могилев-
ский, 1999], эволюционной экономики и эконо-
мической генетики [Иншаков, 2003; 2007] в
ходе проведения данного исследования воз-
никла необходимость разграничения есте-
ственных, природных (в упомянутом выше
случае [Jacobides et al., 2018] – биологичес-
ких, а также физических, химических и др.) и
искусственных, созданных человеком (техно-
логических, производственных, институцио-
нальных, организационных, информационных
и др.) экосистем, все многообразие которых
не может быть сведено лишь к нескольким,
перечисленным выше. С этих позиций не впол-
не исчерпывающей представляется трактов-
ка социально-экономической экосистемы
только как «локализованного комплекса орга-
низаций, бизнес-процессов, инновационных
проектов и инфраструктурных образований,
способного к длительному самостоятельно-
му функционированию за счет кругооборота
ресурсов, продуктов и систем» [Клейнер,
2019], которая, по сути, осуществлена на ос-
нове интеграции лишь производственного, ин-
новационного и платформенного подходов.

В этих перечисленных подходах непро-
дуктивно фактически выводится за рамки
исследования такая важная имманентная ха-
рактеристика экосистем, как лежащая в их
основе «неуниверсальная взаимодополняе-
мость и создание наборов ролей, которые под-

чиняются сходным правилам» [Jacobides et al.,
2018]. Экосистемы повышают эффективность,
позволяя менеджерам координировать свою
многостороннюю зависимость с помощью
наборов ролей, которые сталкиваются с ана-
логичными правилами, тем самым устраняя
необходимость заключать индивидуальные до-
говорные соглашения с каждым партнером.
Это обеспечивает более высокую результа-
тивность координации взаимосвязанных орга-
низаций в рамках экосистем, участниками ко-
торых они являются [Adner, 2006].

Таким образом, содержательно и терми-
нологически в приведенных выше определе-
ниях экосистем сделан явный смысловой ак-
цент на наличие институционального «фунда-
мента» экосистем, который обеспечивает их
преимущества и определяет саму возмож-
ность и целесообразность их создания как
отдельных «форм организации экономической
деятельности» [Jacobides et al., 2018]. На это
опосредованно указывает и Г.Б. Клейнер, под-
черкнувший необходимость «разработки сис-
темы формальных и неформальных институ-
тов, обеспечивающих формирование, функци-
онирование и трансформацию экосистем»
[Клейнер, 2019, с. 43].

Следовательно, формирование эффектив-
ной «экосистемы цифровой экономики» [Рас-
поряжение Правительства РФ, 2017] в ходе
неоиндустриализации хозяйственной системы
России, предусмотренное в числе главных
целей национальной программы «Цифровая
экономика Российской Федерации», требует
создания соответствующей цифровому сцена-
рию развития страны социально-экономичес-
кой экосистемы. Такая экосистема будет обес-
печивать формирование необходимой «проме-
жуточной структуры» между экономически-
ми акторами и рынком [Moore, 1996; Teece,
2016; Андросик, 2016; Клейнер, 2019] в усло-
виях цифровой среды и наращивания цифро-
вых хозяйственных взаимодействий.

Любая социально-экономическая экоси-
стема (как искусственная, созданная челове-
ком) должна интегрировать в качестве важ-
ной структурно-функциональной подсистемы
институциональную экосистему (институции,
организации, институты и их органы), выс-
тупающую неотъемлемым атрибутом, кото-
рый определяет социально-экономическую
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экосистему в функциональном и элементном
отношении.

Вместе с тем нецелесообразно рассмат-
ривать институции в качестве «искусственно
создаваемых конструкций», как это было сде-
лано в рамках теории институциональных мат-
риц [Кирдина и др., 2008, с. 167–168].

Совершенно обоснованно О.В. Иншаков
утверждал в связи с этим, что «институции –
не произвольно созданные, а эволюционно воз-
никающие из естественного и общественного
разделения труда, объективно существующие
функциональные отношения между людьми,
социально закрепленные обычаем или зако-
ном» [Иншаков, 2010, с. 28]. В целом инсти-
туциональный фактор является объективно
необходимым элементом любого действия и
самого процесса человеческой деятельности,
выступает его эндогенной, созидательно дей-
ствующей силой.

Следовательно, институциональная эко-
система выступает неотъемлемым и обяза-
тельным компонентом социально-экономичес-
кой экосистемы цифровой экономики.

Отсутствие понимания этой неразрывной
логической связи, к сожалению, демонстри-
рует последовательное перечисление в переч-
не целей программы «Цифровая экономика
РФ», наряду с упомянутым выше созданием
экосистемы цифровой экономики, такой само-
стоятельной цели, как «создание необходимых
и достаточных институциональных и инфра-
структурных условий» для устранения препят-
ствий для развития высокотехнологических
бизнесов [Распоряжение Правительства РФ,
2017].

Такой подход представляется непродук-
тивным в методологическом, теоретическом
и практическом аспектах, поскольку допущен-
ное нарушение логики целеполагания может
привести к искажению траектории движения
к ожидаемым результатам реализации Про-
граммы в целом.

Поэтому к числу основных компонентов
институциональной экосистемы формирую-
щейся цифровой экономики РФ (в соответ-
ствии с определенной выше элементной
структурой такой экосистемы) следует отне-
сти следующие:

1. Институции экосистемы цифровой эко-
номики как обособленные виды деятельнос-

ти, социально закрепляемые в качестве «ста-
тусных функций» хозяйственных субъектов.
Институции выступают объективно необходи-
мой эндогенной движущей силой любой конк-
ретной деятельности [Иншаков, 2003; 2007;
2010], в том числе осуществляемой с приме-
нением цифровых технологий. Именно инсти-
туции производят нормы и правила поведения
хозяйственных субъектов в цифровой среде,
обеспечивают формирование общественных
отношений между ними по поводу объектов,
процессов и результатов их цифровых трансак-
ций, а также функционирование системы об-
щественного разделения труда в цифровой
экономике на основе статусов, норм, правил,
контрактов, регламентов и стандартов [Инша-
ков, 2003]. Таким образом, институции детер-
минируют функциональную структуру цифро-
вой экономики, повышая определенность и
сокращая трансакционные издержки совмес-
тной деятельности хозяйственных субъектов
[Иншаков, 2010; Иншаков и др., 2010] в усло-
виях цифрового сценария развития экономи-
ки. Это «исходные» «глубинные» институции
(нормы, обычаи, правила, традиции поведения
в цифровой среде), а также институции, обес-
печивающие осуществление и управление хо-
зяйственной деятельностью в цифровой эко-
номике: предпринимательство, инновационная,
инвестиционная, кредитно-банковская и дру-
гая деятельность; государственное регулиро-
вание, государственно-частное партнерство;
цифровая грамотность, цифровая безопас-
ность, цифровое доверие; стандартизация и
сертификация и др.

2. Развитие организаций, посредством
которых происходит реализация институций,
осуществление определяемых институциями
специфических общественных функций, обуче-
ние им и передача новым агентам цифровой
экономики. Организации выступают как соци-
альные формы связей между хозяйственными
субъектами в процессе производства, которые
определяют элементную структуру общества
в условиях цифровой экономики на основе обес-
печения внедрения в хозяйственную практику
институции (или «правил игры», согласно
Д. Норту [North, 1991]), соответствующей дан-
ной организации [Иншаков, 2003].

Организациями, или «игроками» [North,
1991], цифровой экономики могут выступать
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как индивидуальные, так и ассоциированные
агенты хозяйственной деятельности в цифро-
вой среде: малый, средний или крупный биз-
нес, кластеры, платформы, особые экономи-
ческие зоны, информационные сети и базы,
технопарки, бизнес-инкубаторы и др.

Именно взаимодействие функциональной
и элементной структур, то есть институций и
организаций, генерирует институты цифровой
экономики.

3. Развитие существующих и формиро-
вание новых институтов экосистемы цифро-
вой экономики, которые укореняют и распро-
страняют нормы и правила поведения хозяй-
ственных субъектов в цифровой среде. Ин-
ституты закрепляют видовой статус органи-
заций [Иншаков, 2010], являясь эволюционно
сложившимися типовыми моделями их функ-
циональной структуры (государственные и не-
государственные институты развития, пред-
приятия, банки, государственно-частные и ча-
стные инвестиционные и венчурные фонды,
аналитические и дата-центры, профессиональ-
ные сообщества и ассоциации и др.). Каждый
институт располагает уникальным составом
видов однородных институций, обеспечиваю-
щих возможность типовой организации в ус-
ловиях цифровой экономики [Иншаков, 2003].

Формирование эффективно функциониру-
ющей институциональной экосистема цифро-
вой экономики будет обеспечивать:

– исполнение хозяйственными субъекта-
ми цифровой экономики формальных норм и
правил [North, 1991; Иншаков, 2003] поведе-
ния и осуществления хозяйственной деятель-
ности в цифровой среде;

– установление на этой основе порядка
и структуры хозяйственного взаимодействия
между экономическими субъектами [North,
1991; Иншаков, 2003; 2007; 2010] в процессе
цифровой трансформации экономики;

– получение трансакционных эффектов
участниками хозяйственных процессов во всех
сферах деятельности, осуществляемой с при-
менением цифровых технологий, цифрового
оборудования и цифровых продуктов, и услуг;

– формирование необходимой среды и
механизмов для аккумуляции, генерации, диф-
фузии и инкорпорирования цифровых новаций
во всех сферах хозяйственных отношений в
условиях цифровой экономики;

– безопасное и выгодное участие
субъектов и агентов хозяйственной деятель-
ности, предпринимателей и граждан в осуще-
ствлении цифрового взаимодействия для обес-
печения бесперебойного функционирования
механизма общественного воспроизводства в
условиях цифрового сценария развития россий-
ской экономики и укрепления ее международ-
ной конкурентоспособности.

Преодоление
институциональных барьеров

на пути формирования
экосистемы цифровой экономики в РФ

и его основные направления

Цифровой модернизации российской эко-
номики препятствуют следующие институци-
ональные барьеры:

– несистемность процессов формирова-
ния институциональной среды цифровой
трансформации экономики [Иншаков, 2010] как
следствие «догоняющего» характера и недо-
статочного внимания ее основных институци-
ональных субъектов (государства, бизнес-
структур и граждан) к созданию неформаль-
ных институтов институциональной структу-
ры цифровой экономики;

– дискретность институционального про-
странства формирующейся цифровой экономи-
ки (см. табл. 1 и 2), в том числе в территори-
альном, административном и демографичес-
ком аспектах, воспроизводящая асинхронность
и асимметричность цифровой трансформации
экономики субъектов РФ и, как закономерное
следствие, сохранение цифрового разрыва
между отдельными федеральными округами,
между российскими регионами в составе фе-
деральных округов, между городскими и сель-
скими территориями, между разными возра-
стными группами населения и т. д. [Регионы
России ... , 2019; Информационное общество
в РФ, 2019; Информационное общество: ос-
новные характеристики ... , 2019];

– несоответствие качественных харак-
теристик созданных институтов цифровой эко-
номики императиву успешного осуществления
ими функций регулирования хозяйственных
отношений экономических субъектов на ос-
нове сокращения трансакционных издержек и
обеспечения благодаря этому относительной
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экономической стабильности в условиях циф-
ровой экономики;

– недостаточная эффективность выпол-
нения «старыми» и созданными новыми ин-
ститутами экосистемы цифровой экономики
функции детерминирования вектора экономи-
ческих изменений в хозяйственной системе
путем установления «порядка» и структуры
хозяйственного взаимодействия между эконо-
мическими субъектами в цифровой среде;

– заниженная оценка значимости созда-
ния сильных институтов государства и госу-
дарственных механизмов контроля для форми-
рования благоприятной институциональной сре-
ды цифровой трансформации и эффективной
реализации контрактных отношений в услови-
ях цифровой экономики, имеющая следствием
сохранение уже существующих и возникнове-
ние новых институциональных ловушек (нефор-
мальных институтов, поведенческих моделей

Таблица 1
Некоторые показатели развития организационного и институционального факторов

цифровизации экономики России в 2018 г.

Федеральный 
округ 

Абоненты ШПД 
к сети Интернет на 100 чел. 

населения 

ШПД к сети 
Интернет 

в домохозяйст-
вах, % 

Население, 
обладающее 
цифровыми 

навыками, % 

Активные 
интернет-

пользо-
ватели, % 

Участники 
электронной 
торговли, % 

Участники взаи-
модействия 

с e-government, % 
Мобильный 

Интернет 
Фиксированный 

Интернет Город Село 

Российская 
Федерация 86,2 21,7 77,3 60,7 77,3 79,3 34,7 74,8 
ЦФО 97,4 26,0 78,3 59,5 81,5 79,3 40,1 80,0 
СЗФО 93,1 23,9 79,9 59,0 81,7 80,2 37,8 67,8 
ЮФО 77,5 17,7 76,7 67,2 77,3 83,7 31,5 77,8 
СКФО 67,9  8,6 73,7 55,9 64,4 79,9 22,2 71,4 
ПФО 81,1  22,0 77,7 60,8 76,0 77,4 33,4 77,3 
УФО 85,4  24,6 78,1 64,1 79,8 81,2 41,5 65,6 
СФО 82,9  20,3 73,1 58,7 72,8 76,2 29,6 70,2 
ДФО 86,7  17,5 76,6 55,7 74,0 78,3 29,2 65,9 

Примечание. Источник: [Информационное общество: основные характеристики ... , 2019; Регионы Рос-
сии ... , 2019].

Таблица 2
Применение информационно-коммуникационных технологий

российскими организациями в 2018 г., %

Федеральный 
округ 

Использо-
вание 
сети 

Интернет 

ШПД к 
сети 

Интернет 

Веб-
сайт 

Облачные 
сервисы 

Электронный 
обмен 

данными 

Осуществление 
банковских 

и других финан-
совых операций 

Профессиональ-
ная подготовка 

персонала 

Наем персо-
нала 

онлайн 

Российская 
Федерация 91,1 86,5 50,9 26,1 64,9 64,4 43,2 32,6 
ЦФО 93,4 89,1 56,8 29,7 68,7 69,6 44,5 36,5 
СЗФО 92,8 89,4 55,6 26,3 67,1 68,9 47,1 38,1 
ЮФО 91,6 86,0 49,4 24,9 62,0 63,4 41,0 29,3 
СКФО 83,9 79,2 47,2 21,3 54,1 54,9 29,7 17,2 
ПФО 91,2 88,0 49,2 25,4 66,7 61,5 43,2 31,9 
УФО 90,9 85,6 50,5 27,1 61,8 64,9 47,8 37,0 
СФО 88,8 82,9 46,3 24,3 63,3 61,9 42,0 30,2 
ДФО 89,4 82,1 44,4 22,7 61,8 60,7 41,6 27,4 

Примечание. Источник: [Информационное общество в РФ, 2019; Регионы России ... , 2019].
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и др.) [Полтерович, 1998; Степанова и др.,
2020], которые вступают в противоречие с
новыми формальными институтами и тормо-
зят процессы цифровизации экономики.

К числу основных мер, способствующих
преодолению выявленных институциональных
барьеров и формированию институциональной
экосистемы цифровой экономики РФ, пред-
ставляется необходимым отнести:

– повышение уровня гомогенности (од-
нородности) и непрерывности институциональ-
ного пространства цифровой экономики в Рос-
сии, обеспечивающих единые «правила игры»
для участников соответствующих цифровых
хозяйственных взаимодействий;

– реализацию системного подхода при
формировании институциональной экосистемы
цифровой экономики, обеспечивающего фор-
мирование ее полноценной институциональной
структуры, отражающей структуру отноше-
ний между ее основными институциональны-
ми субъектами: государством, бизнесом и по-
требителями;

– системное формирование и повышение
эффективности функционирования государ-
ственных механизмов контроля исполнения
экономическими субъектами формальных
норм и правил осуществления хозяйственной
деятельности в цифровой среде;

– активизацию формирования нефор-
мальных институтов цифровой экономики в
России на основе интенсификации создания ее
кадровой основы, повышения цифровой куль-
туры предпринимателей и граждан, развития
их компетенций в сфере цифрового потребле-
ния и обеспечения информационной безопас-
ности;

– преодоление на этой основе институ-
циональных ловушек, отражающих противоре-
чия между формальными и неформальными
институтами цифровой экономики, воспроиз-
водящих оппортунистическое поведение пред-
принимателей и граждан в цифровой среде и,
как следствие, редуцирующих или элимини-
рующих транзакционные эффекты использо-
вания цифровых технологий в хозяйственном
обороте.

Исходя из императива объективного воз-
растания роли институтов государства в реа-
лизации программ, проектов и «дорожных
карт» создания цифровой экономики в России,

с одной стороны, и приоритета формирования
ее полноценной институциональной структу-
ры – с другой, в качестве важных направле-
ний создания исследуемой институциональной
экосистемы выделены следующие.

Направление «Государство  государ-
ство» (G2G):

– системное формирование сети государ-
ственных институтов, осуществляющих на
соответствующих уровнях вертикали государ-
ственной власти разработку, мониторинг и
организационное содействие реализации «до-
рожных карт» цифровой трансформации эко-
номики отраслевых и межотраслевых комп-
лексов и регионов;

– развитие нормативно-правовой базы,
обеспечивающей эффективность хозяйствен-
ных взаимодействий в цифровой среде, мас-
штабное производство и рыночное продвиже-
ние надежных цифровых продуктов и услуг;

– создание соответствующей междуна-
родной практике полноценной и эффективной
системы стандартизации цифровых техноло-
гий и цифрового оборудования, сертификации
товаров и услуг цифровой экономики;

– разработка национальной стратегии
обеспечения безопасности России в цифровой
среде в условиях глобализации; создание го-
сударственных институтов, ответственных за
формирование и функционирование эффектив-
ных механизмов профилактики возникновения,
идентификации и нейтрализации возникающих
вызовов и угроз в этой сфере;

– инициирование российскими государ-
ственными институтами развития процессов
разработки и запуска механизмов межгосу-
дарственного сотрудничества в сфере цифро-
вой экономики (создание межгосударственных
совместных инвестиционных фондов, анали-
тических центров, инфраструктурных и инве-
стиционных проектов, например, в рамках
ЕАЭС).

Направление «Государство  бизнес»
(G2B):

– развитие институтов государства, на-
правленных на создание и развитие российских
фирм, организаций, кластеров, технологических
платформ в сфере цифровых технологий;

– разработка и совершенствование нор-
мативно-правовой базы осуществления циф-
рового взаимодействия государства и бизне-
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са и развития государственно-частного парт-
нерства в сфере цифровых технологий;

– стимулирование участия государствен-
ных институтов развития в ускорении цифро-
вой трансформации ключевых отраслей про-
мышленности, где применение новых цифро-
вых и других сквозных технологий может ге-
нерировать значительные синергетические и
кумулятивные эффекты во всех звеньях про-
изводственно-сбытовой цепочки и существен-
но повысить их конкурентоспособность;

– расширение привлечения государ-
ственных и негосударственных институтов
развития к реализации «дорожных карт» со-
здания цифровой экономики как важных эле-
ментов системы стимулирования и поддерж-
ки процессов цифровизации на микроуровне:

а) финансовых институтов развития
(Минкомсвязи, РВК, РОСНАНО, ФИОП, фонд
«Сколково» и др.) для поддержки лидирующих
исследовательских центров и компаний-раз-
работчиков передовых цифровых технологий
(в том числе комплексных, обеспечивающих
цифровизацию бизнеса в ключевых отраслях
экономики) и цифровых бизнес-моделей для
экономики и социальной сферы;

б) нефинансовых институтов развития
(Фонд Росконгресс и др.) для обеспечения
администрирования и содействия продвиже-
нию цифровых бизнес-проектов, привлечения
инвестиций, развития социального предприни-
мательства и реализации благотворительных
проектов в сфере цифровой трансформации
экономики; осуществления аналитической и
экспертной работы с участием российских и
зарубежных экспертов;

– активизация участия государственных
институтов развития в механизмах государ-
ственно-частного партнерства в сфере циф-
ровой экономики (создание государственно-
частных и частных фондов, центров, совмест-
ных предприятий и организаций, в том числе в
сфере инфраструктуры цифровой экономики).

Направление «Государство  потреби-
тель» (G2C):

– развитие государственных институтов,
содействующих формированию и совершен-
ствованию цифровых навыков, развитию циф-
ровой культуры предпринимателей и граждан
для обеспечения расширения спроса на новые
цифровые технологии и цифровые продукты;

– развитие государственных и негосудар-
ственных институтов, обеспечивающих фор-
мирование гибкой образовательной экосисте-
мы, в рамках которой осуществляется подго-
товка квалифицированных кадров, соответ-
ствующих актуальным требованиям цифровой
трансформации во всех сферах экономики и
социальной сферы РФ, включая координацию
между предприятиями и учебными заведени-
ями сферы высшего образования и научно-
исследовательскими организациями сферы
НИОКР;

– развитие государственных и негосудар-
ственных институтов, обеспечивающих необ-
ходимое «цифровое доверие» участников хо-
зяйственных взаимодействий к масштабному
использованию цифровых технологий и циф-
ровых продуктов, характерному для развитой
и эффективно функционирующей цифровой
экономики.

Заключение

В контексте начавшегося перехода Рос-
сии к VI технологическому укладу повыша-
ется значимость цифровизация экономических
и производственных процессов на основе со-
здания не только прогрессивной производ-
ственно-технологической, но и релевантной
институциональной экосистемы цифровой
экономики РФ, обеспечивающих конкурентос-
пособное, устойчивое и безопасное развитие
страны.

Создание институциональной экосисте-
мы (институций, организаций, институтов и
их органов) цифровой экономики РФ как
неотъемлемый компонент, определяющий ее
функциональную и элементную специфику,
требует преодоления несистемности форми-
рования институциональной среды цифрови-
зации экономики, дискретности ее институ-
ционального пространства (в территориаль-
ном, административном и демографическом
аспектах), повышения роли институтов госу-
дарства и государственных механизмов кон-
троля реализации цифрового сценария разви-
тия экономики.

Актуальными мерами решения этих
сложных и стратегически важных задач пра-
вомерно считать: повышение уровня однород-
ности и непрерывности институционального
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пространства цифровой экономики с целью
обеспечения единых «правил игры» для уча-
стников цифровых хозяйственных взаимо-
действий; системное формирование инсти-
туциональной матрицы, отражающей струк-
туру отношений между основными инсти-
туциональными субъектами (государство,
бизнес, потребители); активизация нефор-
мальных институтов на основе повышения
цифровой культуры предпринимателей и
граждан, развития их компетенций в сфере
цифрового потребления, обеспечения ин-
формационной безопасности; преодоление
институциональных ловушек, воспроизводя-
щих оппортунистическое поведение в циф-
ровой среде и снижающих транзакционные
эффекты использования цифровых техноло-
гий в хозяйственном обороте.

Формирование институциональной экоси-
стемы цифровой экономики будет способство-
вать осуществлению эффективного цифрово-
го взаимодействия участников хозяйственной
деятельности, предпринимателей и граждан
для обеспечения бесперебойного функциони-
рования механизма общественного воспроиз-
водства в условиях цифрового сценария раз-
вития российской экономики и укрепления ее
международной конкурентоспособности.

ПРИМЕЧАНИЕ

1 Исследование выполнено при финансовой
поддержке РНФ, проект №18-78-10075 «Институци-
ональное моделирование экономико-правового ме-
ханизма неоиндустриализации на основе развития
цифровой экономики РФ».

The reported study was funded by the Russian
Science Foundation according to the research project
no. 18-78-10075 “Institutional modeling of the economic
and legal mechanisms of neo-industrialization based
on the development of the Russian digital economy”.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Андросик, Ю. Н. Бизнес-экосистемы как форма
развития кластеров / Ю. Н. Андросик // Эко-
номика и управление : тр. БГТУ. – 2016. –
№ 7. – С. 38–44.

Дорошенко, С. В. Предпринимательская экосис-
тема в современных экономических иссле-
дованиях / С. В. Дорошенко, А. Г. Шеломен-

цев // Журнал экономической теории. –
2017. – № 4. – С. 212–221.

Дятлов, С. А. Сетевые эффекты и возрастающая
отдача в информационно-инновационной
экономике / С. А. Дятлов // Известия Санкт-
Петербургского государственного экономи-
ческого университета. – 2014. – № 2. – С. 7–11.

Информационное общество в Российской Федера-
ции. 2019 : стат. сб. / М.  А. Сабельникова
[и др.]. – М. : НИУ ВШЭ, 2019. – 234 с.

Информационное общество: основные характери-
стики субъектов Российской Федерации. 2019 :
стат. сб. / М. А. Сабельникова [и др.]. – М. :
НИУ ВШЭ, 2019. – 224 с.

Иншаков, О. В. Экономические институты и инсти-
туции: к вопросу о типологии и классифика-
ции / О. В. Иншаков // Социологические ис-
следования. – 2003. – № 9. – С. 42–51.

Иншаков, О. В. Экономическая генетика и наноэко-
номика / О. В. Иншаков. – Волгоград : Изд-во
ВолГУ, 2007. – 94 с.

Иншаков, О. В. Институция и институт: проблемы
категориальной дифференциации и интегра-
ции / О. В. Иншаков // Экономическая наука
современной России. – 2010. – № 3 (50). –
С. 26–38.

Иншаков, О. В. Индустрия как форма утверждения,
распространения и господства хозяйственного
уклада в экономике / О. В. Иншаков, А. В. Фе-
сюн // Вестник Волгоградского государствен-
ного университета. Серия 3, Экономика. Эко-
логия. – 2014. – № 2 (25). – С. 44–53.

Иншаков, О. В. Лингвистика институциональной
экономики / О. В. Иншаков, Д. П. Фролов. –
Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2010. – 280 с.

Кирдина, С. Г. Моделирование самоорганизации
экономики отраслей с повышающимися и
понижающимися предельными издержками
/ С. Г. Кирдина, С. Ю. Малков // Эволюцион-
ная теория, теория самовоспроизводства и
экономическое развитие. – М. : Ин-т эконо-
мики РАН, 2008. – С. 155–176.

Клейнер, Г. Б. Экономика экосистем: шаг в буду-
щее / Г. Б. Клейнер // Экономическое возрож-
дение России. – 2019. – № 1 (59). – С. 40–45.

Маркова, В. Д. Бизнес-модели компаний на базе
платформ / В. Д. Маркова // Вопросы эконо-
мики. – 2018. – № 10. – С. 127–135.

Могилевский, В. Д. Методология систем: вербаль-
ный подход / В. Д. Могилевский. – М. : Эконо-
мика,1999. – 256 с.

Паркер, Дж. Революция платформ. Как сетевые
рынки меняют экономику – и как заставить
их работать на вас / Дж. Паркер, М. Альстин,
С. Чаудари. – М. : Манн, Иванов и Фербер,
2017. – 304 c.



Е.И. Иншакова. Формирование экосистемы цифровой экономики РФ: институциональный аспект

15Journal of Volgograd State University. Economics. 2020. Vol. 22. No. 4

Полтерович, В. М. Институциональные ловушки и
экономические реформы / В. М. Полтеро-
вич. – М. : Рос. экон. шк., 1998. – 42 с.

Распоряжение Правительства Российской Федера-
ции от 28 июля 2017 г. №1632-р «Об утвержде-
нии программы “Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации”» // Информационно-
правовой портал «ГАРАНТ.РУ». – Электрон.
текстовые дан. – Режим доступа: http://
base.garant.ru/71734878/. – Загл. с экрана.

Регионы России. Социально-экономические пока-
затели. 2019 : стат. сб. / Росстат. – М., 2019. –
1204 с.

Шерешева, М. Ю. Формы сетевого взаимодействия
компаний / М. Ю. Шерешева. – М. : Изд. дом
ГУ-ВШЭ, 2010. – 339 с.

Adner, R. Match Your Innovation Strategy to Your
Innovation Ecosystem / R. Adner // Harvard
Business Review. – 2006. – Vol. 84, № 4. – P. 98–107.

Autio, E. Innovation Ecosystems: Implications for
Innovation Management / E. Autio,
L. D. W. Thomas // The Oxford Handbook of
Innovation Management / ed. by M. Dodgson,
D. M. Gann, N. Phillips. – Oxford : Oxford
University Press, 2014. – P. 204–228.

Cennamo, C. Platform Competition: Strategic Trade-
Offs in Platform Markets / C. Cennamo, J. Santalo
// Strategic Management Journal. – 2013. –
Vol. 34, № 11. – P. 1331–1350.

Iansiti, M. The Keystone Advantage: What the New
Dynamics of Business Ecosystems Mean for
Strategy, Innovation, and Sustainability / M. Iansiti,
R. Levien. – Boston, MA : Harvard Business School
Press, 2004. – 304 p.

Jacobides, M. G. Towards a Theory of Ecosystems
/ M. G. Jacobides, C. Cennamo, A. Gawer
// Strategic Management Journal. – 2018. –
Vol. 39, iss. 8. – P. 2255–2276. – DOI: https://
doi.org/10.1002/smj.2904.

McIntyre, D. P. Networks, Platforms, and Strategy:
Emerging Views and Next Steps / D. P. McIntyre,
A. Srinivasan // Strategic Management
Journal. – 2017. – Vol. 38, № 1. – P. 141–160.

Moore, J. The Death of Competition: Leadership and
Strategy in the Age of Business Ecosystems
/ J. Moore. – N. Y. : HarperBusiness, 1996. – 297 p.

North, D. C. Institutions / D. C. North // Journal of
Economic Perspectives. – 1991. – Vol. 5, № 1. –
P. 97–112.

Stepanova, T. E. Digital Economy Institutional Traps:
A Regional-Sectoral Approach / T. E. Stepanova,
R. K. Polyakov // AISC. – 2020. – Vol. 908. –
P. 3–19.

Technology Roles and Paths of Influence in an
Ecosystem Model of Technology Evolution
/ G. Adomavicius [et al.] // Information

Technology and Management. – 2007. – Vol. 8,
№ 2. – P. 185–202.

Teece, D. J. Business Ecosystem / D. C. Teece // The
Palgrave Encyclopedia of Strategic Management
/ ed. by M. Augier, D. Teece. – L. : Palgrave
Macmillan, 2016. DOI: https://doi.org/10.1057/
978-1-349-94848-2_724-1.

Wareham, J. Technology Ecosystem Governance
/ J. Wareham, P. B. Fox, J. L. Cano Giner // Organization
Science. – 2014. – Vol. 25, № 4. – P. 1195–1215. –
DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.2201688.

Williamson, P. J. Ecosystem Advantage: How to
Successfully Harness the Power of Partners
/ P. J. Williamson, A. De Meyer // California
Management Review. – 2012. – № 55. – P. 24–46.

REFERENCES

Androsik Yu.N. Biznes-jekosistemy kak forma razvitija
klasterov [Business Ecosystems as a Form of
Cluster  Development]. Jekonomika i
upravlenie: trudy BGTU [Economics and
Management: Proceedings of BSTU], 2016,
no. 7, pp. 38-44.

Doroshenko S.V. Predprinimatel’skaja jekosistema v
sovremennyh jekonomicheskih issledovanijah
[Entrepreneurial Ecosystem in Modern
Economic Research]. Zhurnal jekonomicheskoj
teorii [Journal of Economic Theory], 2017, no. 4,
pp. 212-221.

Djatlov S.A. Setevye jeffekty i vozrastajushhaja
otdacha v informacionno-innovacionnoj
jekonomike [Network Effects and Increasing
Returns in the Information-Innovation
Economy]. Izvestija Sankt-Peterburgskogo
gosudarstvennogo jekonomicheskogo
universiteta [Bulletin of the St. Petersburg State
Economic University], 2014, no. 2, pp. 7-11.

Informacionnoe obshhestvo v Rossijskoj Federacii.
2019: stat. sb. [Information Society in the
Russian Federation. 2019: Statistical Collection].
Moscow, NIU VShE, 2019. 234 p.

Informacionnoe obshhestvo: osnovnye harakteristiki
subyektov Rossijskoj Federacii. 2019: stat. sb.
[Information Society: The Main Characteristics
of the Constituent Entities of the Russian
Federation. 2019: Statistical Collection].
Moscow, NIU VShE, 2019. 224 p.

Inshakov O.V. Ekonomicheskie instituty i institutsii: k
voprosu o tipologii i klassifikatsii [Social Nature
and Specifics, Typology and Classification of
Economic Institutions]. Sotsiologicheskie
Issledovaniya, 2003, no. 9, pp. 42-51.

Inshakov O.V. Jekonomicheskaja genetika i
nanojekonomika [Economic Genetics and



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

16 Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика. 2020. Т. 22. № 4

Nanoeconomics]. Volgograd, Izd-vo VolGU,
2007. 94 p.

Inshakov O.V. Institucija i institut: problemy kategorial’noj
differenciacii i integracii [The Institution and
Institute: Issues Categorical Differentiation and
Integration]. Jekonomicheskaja nauka
sovremennoj Rossii [Economics of Contemporary
Russia], 2010, no. 3 (50), pp. 26-38.

Inshakov, O.V., Fesyun A.V. Industrija kak forma
utverzhdenija, rasprostranenija i gospodstva
hozjajstvennogo uklada v jekonomike [Industry
as a Form of Approval, Expansion and Domination
of Economic Mode in Economy]. Vestnik
Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta.
Serija 3. Jekonomika. Jekologija [Science Journal
of Volgograd State University. Global Economic
System], 2014, no. 2 (25), pp. 44-53.

Inshakov O.V., Frolov D.P. Lingvistika
institucional’noj jekonomiki [Linguistics of
Institutional Economics]. Volgograd, Izd-vo
VolGU, 2010. 280 p.

Kirdina S.G., Malkov S.Yu. Modelirovanie samoorganizacii
jekonomiki otraslej s povyshajushhimisja i
ponizhajushhimisja predel’nymi izderzhkami
[Modeling the Self-Organization of the Economy of
Industries with Rising and Falling Marginal Costs].
Jevoljucionnaja teorija, teorija
samovosproizvodstva i jekonomicheskoe razvitie
[Evolutionary Theory, Theory of Self-Reproduction
and Economic Development]. Moscow, Institut
ekonomiki RAN, 2008, pp. 155-176.

Kleiner G.B. Jekonomika jekosistem: shag v budushhee
[The Economy of Ecosystems: A Step into the
Future]. Jekonomicheskoe vozrozhdenie Rossii
[Economic Revival of Russia], 2019, no. 1 (59),
pp. 40-45.

Markova V.D. Biznes-modeli kompanij na baze platform
[Business Models of Companies Based on
Platforms]. Voprosy jekonomiki [Voprosy
Ekonomiki], 2018, no. 10, pp. 127-135.

Mogilevsky V.D. Metodologija sistem: verbal’nyj
podhod [Systems Methodology: Verbal
Approach]. Moscow, Ekonomika Publ., 1999. 256 p.

Parker J. Revoljucija platform. Kak setevye rynki
menjajut jekonomiku – i kak zastavit’ ih rabotat’
na vas [Platform Revolution. How Online Markets
Are Changing the Economy – And How to Make
Them Work for You]. Moscow, Mann, Ivanov i
Ferber Publ., 2017. 304 p.

Polterovich V.M. Institucional’nye lovushki i
jekonomicheskie reformy [Institutional Traps
And Economic Reforms]. Moscow, Rossiyskaya
ekonomicheskaya shkola Publ., 1998. 42 p.

Rasporjazhenie Pravitel’stva Rossijskoj Federacii ot 28
ijulja 2017 g. №1632-r «Ob utverzhdenii programmy
“Cifrovaja jekonomika Rossijskoj Federacii”»

[Order of the Government of the Russian Federation
of July 28, 2017 No. 1632-r On Approval of the
Program “Digital Economy of the Russian
Federation”]. Informacionno-pravovoj portal
«Garant.RU» [Information and Legal Portal
Garant.RU]. URL: http://base.garant.ru/71734878.

Regiony Rossii.  Social’no-jekonomicheskie
pokazateli. 2019: stat. sb. [Regions of Russia.
Socio-Economic Indicators. 2019. Statistical
Collection]. Moscow, 2019. 1204 p.

Sheresheva M.Yu. Formy setevogo vzaimodejstvija
kompanij [Forms of Company Networking].
Moscow, Izdatelskiy dom GU-VShE, 2010. 339 p.

Adner R. Match Your Innovation Strategy to Your
Innovation Ecosystem. Harvard Business
Review, 2006, vol. 84, no. 4, pp. 98-107.

Autio E., Thomas L.D.W. Innovation Ecosystems:
Implications for Innovation Management.
Dodgson M., Gann D.M., Phillips N., eds. The
Oxford Handbook of Innovation Management.
Oxford, Oxford University Press, 2014, 204-228.

Cennamo C., Santalo J. Platform Competition: Strategic
Trade-Offs in Platform Markets. Strategic
Management Journal, 2013, vol. 34, no. 11,
pp. 1331-1350.

Iansiti M., Levien R. The Keystone Advantage: What
the New Dynamics of Business Ecosystems
Mean for Strategy, Innovation, and
Sustainability. Boston, Harvard Business
School Press, 2004. 304 p.

Jacobides M.G., Cennamo C., Gawer A. Towards a
Theory of Ecosystems. Strategic Management
Journal, 2018, vol. 39, iss. 8, pp. 2255-2276. DOI:
https://doi.org/10.1002/smj.2904.

McIntyre D.P., Srinivasan A. Networks, Platforms, and
Strategy: Emerging Views and Next Steps.
Strategic Management Journal, 2017, vol. 38,
no. 1, pp. 141-160.

Moore J. The Death of Competition: Leadership and
Strategy in the Age of Business Ecosystems. New
York, HarperBusiness, 1996. 297 p.

North D.C. Institutions. Journal of Economic
Perspectives, 1991, vol. 5, no. 1, pp. 97-112.

Stepanova T.E., Polyakov R.K. Digital Economy
Institutional Traps: A Regional-Sectoral
Approach. AISC, 2020, vol. 908, pp. 3-19.

Adomavicius G., Bockstedt J., Gupta A., Kauffman R.J.
Technology Roles and Paths of Influence in an
Ecosystem Model of Technology Evolution.
Information Technology and Management,
2007, vol. 8, no. 2, pp. 185-202.

Teece D.J. Business Ecosystem. Augier M., Teece D.,
eds. The Palgrave Encyclopedia of Strategic
Management. London, Palgrave Macmillan,
2016. DOI: https://doi.org/10.1057/978-1-349-
94848-2_724-1.



Е.И. Иншакова. Формирование экосистемы цифровой экономики РФ: институциональный аспект

17Journal of Volgograd State University. Economics. 2020. Vol. 22. No. 4

Information About the Author

Elena I. Inshakova, Doctor of Sciences (Economics), Professor, Department of Economic Theory,
World and Regional Economy, Volgograd State University,  Prosp. Universitetsky, 100, 400062 Volgograd,
Russian Federation, inshakovaei@volsu.ru, https://orcid.org/0000-0003-3176-7784

Информация об авторе

Елена Ивановна Иншакова, доктор экономических наук, профессор кафедры экономи-
ческой теории, мировой и региональной экономики, Волгоградский государственный университет,
просп. Университетский, 100, 400062 г. Волгоград, Российская Федерация, inshakovaei@volsu.ru,
https://orcid.org/0000-0003-3176-7784

Wareham J., Fox P.B., Cano Giner J.L. Technology
Ecosystem Governance. Organization Science,
2014, vol. 25, no. 4, pp. 1195-1215. DOI: https://
doi.org/10.2139/ssrn.2201688.

Williamson P.J., De Meyer A. Ecosystem Advantage:
How to Successfully Harness the Power of
Partners. California Management Review, 2012,
no. 55, pp. 24-46.




А

ве
ри

на
 И

.С
., 2

02
0

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ



www.volsu.ru

18 Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика. 2020. Т. 22. № 4

DOI: https://doi.org/10.15688/ek.jvolsu.2020.4.2

UDC 330.111.4:316.422 Submitted: 27.10.2020
LBC 65.011.151 Accepted: 10.11.2020

EVOLUTION OF THE “INDUSTRIAL REVOLUTION” PHENOMENON:
PREREQUISITES AND FACTORS
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Abstract. The article analyzes the evolution of the “Industrial Revolution” phenomenon, which makes
it possible to form the author’s position on the phenomenon under study, contributing to the transformation
of the economic system of society at similar stages of its development as a whole. Four Industrial Revolutions
are analyzed in terms of the existing prerequisites for the transition in accordance with the time intervals of
each of them, as well as the factors that influenced the analyzed phenomenon. The main features of the first
(18th – 19th centuries), second (second half of the 19th century – early 20th century), third (1960 – the first decade
of the 21st century), fourth (2011 – up to the present time) industrial revolutions are defined. Based on the
system analysis, the components of each of the industrial revolutions are identified, as well as the factors
(hindering their development or having a beneficial effect on it) that have had a different impact on them.
The economic and institutional aspects of all industrial revolutions are reflected, as well as their impact on
economic systems on a global and national scale is shown. As a result of the study, the features of the
development of economic systems at various levels that accompany the “entry” of states into the realities of
the Industrial Revolution 4.0 were revealed, and the possibilities of their further adaptation and transformation
in the future were indicated.
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ЭВОЛЮЦИЯ ФЕНОМЕНА «ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»:
ПРЕДПОСЫЛКИ И ФАКТОРЫ

Ирина Сергеевна Аверина
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Аннотация. В статье представлен анализ эволюции феномена «промышленная революция», кото-
рый позволил сформировать авторскую позицию на исследуемое явление, способствующее трансфор-
мации хозяйственной системы общества на аналогичных этапах его развития в целом. Рассмотрены
четыре промышленные революции в аспекте существующих предпосылок перехода в соответствии с
временными интервалами каждой из них, а также факторов, оказавших воздействие на анализируемый
феномен. Определены основные черты первой (XVIII–XIX вв.), второй (вторая половина XIX – начало
XX в.), третьей (1960 г. – первое десятилетие XXI в.), четвертой (2011 г. – настоящее время) промышлен-
ных революций. На основании системного анализа обозначены составляющие каждой из промышлен-
ных революций, а также выделены факторы, сдерживающие их развитие или благоприятно воздействую-
щие на него, которые оказали различное влияние на них. Отражены экономические и институциональ-
ные аспекты всех промышленных революций, а также показано их влияние на хозяйственные системы в
рамках глобального и национального масштабов. В результате проведенного исследования выявлены осо-
бенности развития хозяйственных систем на различных уровнях, которые сопровождают «вхождение»
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государств в реалии промышленной революции 4.0, а также указаны возможности дальнейшей их адап-
тации и трансформации.

Ключевые слова: промышленная революция, промышленная революция 4.0, цифровизация, эконо-
мическая система, технологический уклад, умные технологии, предпосылки, факторы.
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Введение

Развитие общества на современном эта-
пе привело к тому, что изменения в хозяй-
ственной системе происходят с огромной ско-
ростью, что, несомненно, отражается на жиз-
ни людей, экономических процессах и т. д.

В этой связи приобретают значимую
роль исследования, посвященные анализу по-
добных изменений. Одним из таких феноме-
нов являются промышленные революции, по-
влекшие за собой не только трансформации в
жизни общества, но и смену хозяйственной
парадигмы развития в мировом масштабе в
целом. Этим обстоятельством объясняется
актуальность исследований данного феноме-
на как с теоретической, так и с практической
точки зрения для выявления предпосылок, его
обусловливающих, а также факторов, оказы-
вающих на него непосредственное влияние
(на всех его этапах).

Эволюция взглядов
на феномен «промышленная революция»

Первоначально считалось, что термин
«промышленная революция» появился и полу-
чил свое распространение в историко-экономи-
ческой литературе в конце XIX – начале XX в.
благодаря английскому ученому А. Тойнби,
опубликовавшему в 1883 г. «Лекции о промыш-
ленной революции в Англии» [Toynbee, 1887].

К. Маркс и Ф. Энгельс, характеризуя тер-
мин «промышленная революция», указывают
на его трансформационную природу, определяя
сам феномен как «переход от одного техноло-
гического способа производства к другому, от
одного исторического этапа в развитии техни-
ки к другому» [Маркс и др., 1960, с. 382–392].

Отечественный ученый Ф.В. Потемкин,
ссылаясь на французского исследователя
У.Э. Раппарда [Rappard, 1914], уточняет, что
использование данного термина в синтезе по-

нятий «революция» и «промышленность» мож-
но проследить до работ К. Маркса и Ф. Эн-
гельса [Потемкин, 1971, с. 5]. Далее Ф.В. По-
темкин поясняет, что в 1921–1922 гг. А. Бе-
зансон опубликовал статью под названием
«Раннее пользование термином “промышлен-
ная революция”», в которой указывает на су-
ществование заметки о великой промышлен-
ной революции в журнале «Журналь дез ар-
тист» от 1827 г. [Потемкин, 1971, с. 5].

Так, по мнению профессора А. Безансон,
данное обстоятельство свидетельствует о
том, что термин уже применялся ранее для
описания изменений в промышленности и в со-
циальных порядках [Bezancon, 1921–1922].

Также следует отметить мнение профес-
сора Оксфордского университета Т. Твисса,
который в 1847 г. опубликовал серию лекций
под названием «Взгляд на прогресс полити-
ческой экономии в Европе с XVI века» [Twiss,
1847, p. 226]. Ученый пояснил, что «на фоне
социальных экспериментов, ставших резуль-
татом революции во Франции, тихая промыш-
ленная революция в Англии привела к резуль-
татам еще более примечательным и важным»
(см.: [Булдыгин, 2017, с. 91]).

По мнению Г. Гиббинса, опубликовавше-
му свою работу в 1898 г. [Гиббинс, 1898, с. 24],
«промышленная революция превратила Англию
в “средоточие всемирной торговли и фабрич-
ного капитализма”» (см.: [Булдыгин, 2017,
с. 92]).

Другой английский ученый У. Каннине-
гем, отождествляя термины «промышленная
революция» и «промышленный переворот»,
указывает, что цель последнего – распрост-
ранение промышленных улучшений во всем
мире [Каннингем, 1903, c. 223–224].

В 1911 г. Й. Шумпетером в работе «Тео-
рия экономического развития» была показана
взаимосвязь теории длинных волн Н.Д. Конд-
ратьева и фаз подъема и спада средней про-
должительностью порядка 50 лет [Schumpeter,
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1911], а также статистических данных и ис-
торического промежутка времени, когда фик-
сировалась фаза подъема длинной волны в пе-
риод 1780–1800 гг., затем постепенно ушедшая
на спад к 1840-м годам.

В 1937 г. П. Манту предложил трактовать
термин «промышленная революция» как «рас-
ширение ранее сжатых сил, внезапное распус-
кание и пышный рост зародышей, остававших-
ся до тех пор в скрытом или дремлющем со-
стоянии... и рассматривать ее с технической,
экономической и социальной точек зрения»
[Манту, 1937, с. 415].

Далее следует отметить позицию англий-
ского исследователя Э. Хобсбаума, рассмат-
ривающего феномен «промышленная револю-
ция» как «процесс модернизации, с позиции
тезиса двойной революции» (в период с 1789
по 1848 г., когда политические и идеологичес-
кие изменения Французской революции сли-
лись с технологическими и экономическими
изменениями промышленной революции и еще
более усилили их) [Hobsbawm, 1962]. Несмот-
ря на то что данная авторская позиция отра-
жает взгляд на явление первой промышлен-
ной революции, вызывает определенный ин-
терес отмеченная Э. Хобсбаумом модерни-
зационная природа его изменений.

В.И. Ленин, говоря о промышленной ре-
волюции, подразумевал резкое преобразова-
ние «всех общественных отношений, проис-
ходящее под влиянием машин (машинной ин-
дустрии), которое в экономической науке в пос-
ледующем получило название – “industrial
revolution” (промышленная революция)» [Ле-
нин, 1967, с. 231].

Промышленные революции
в пространственно-временном контексте

Эволюцию феномена «промышленная
революция» можно проследить на основе те-
оретических воззрений ученых не только че-
рез призму первой промышленной революции,
но и последующих, которые в целом можно
рассматривать в следующем временном кон-
тинууме:

– первая промышленная революция
(XVIII–XIX вв. (или 1760-е – 1840-е гг.));

– вторая промышленная революция (вто-
рая половина XIX – начало XX в. (или 1870-е –

1914 г., хотя частичные проявления можно от-
метить уже в 1850-х гг.));

– третья промышленная революция
(1960 г. – первое десятилетие XXI в.);

– четвертая промышленная революция
(2011 г. – настоящее время).

Исследовав выше теоретическое вос-
приятие феномена «промышленная револю-
ция» как такового в целом и прежде всего с
позиции восприятия первой промышленной
революции, необходимо перейти к исследо-
ванию сущностных характеристик второй
промышленной революции, чтобы просле-
дить изменения, которые произошли в тео-
ретическом понимании феномена в данном
ее проявлении.

Так, если первая промышленная револю-
ция ассоциируется с представлениями
К. Маркса и Ф. Энгельса о превращении ма-
нуфактурного производства в машинное, а
также с переходом от ручного труда к машин-
ному [Маркс и др., 1960, с. 382–392], то вто-
рая промышленная революция (The Second
Industrial Revolution) – с переворотом в энер-
гетическом и материально-ресурсном базисе
индустриальной экономики [Зубков, 2014,
с. 67].

В 1958 г. зарубежные ученые Р. Блум,
Б. Крапстер, Х. Данкельберг и др. опублико-
вали труд «The Second Industrial Revolution», в
котором подчеркивается, что одной из харак-
терных черт данных изменений стали нарас-
тающие социальные проблемы [The
Second ... , 1958, p. 7–12], подобного взгляда
придерживается и другой зарубежный уче-
ный – Дж. Халл [Hull, 1999, p. 81].

Ученые Северо-Западного университе-
та (г.  Эванстон, США) Дж. Мокир и
Р.Х. Штротц, рассуждая о феноменах пер-
вой и второй промышленных революций,
подчеркивают одно весомое базисное раз-
личие, которое заключается в том, что пер-
вая из них базировалась на значительном ко-
личестве технологий без достаточной науч-
ной базы для их понимания, вторая – рас-
ширила научную основу изобретений и до-
вольно ограниченные и локализованные ус-
пехи первой промышленной революции,
обеспечив более широкий спектр деятель-
ности [Mokyr et al., 1999, p. 219]. Уровень
жизни и покупательная способность денег
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быстро росли, новые технологии проникали
в повседневную жизнь среднего и рабочего
классов.

Третья промышленная революция бази-
ровалась на отказе от использования полез-
ных ископаемых, переходе к возобновляемым
источникам энергии в сочетании с внедрени-
ем компьютеров в производство, автомати-
зацией и переходом к цифровому аддитивно-
му производству [Комиссаров, 2015].

Американский философ, экономист
Дж. Рифкин утверждает, что третья промыш-
ленная революция поможет человечеству вой-
ти в устойчивую постуглеродную эру и пре-
дотвратить катастрофическое изменение кли-
мата [Рифкин, 2014, с. 18].

Однако в утверждениях Дж. Рифкина
есть некоторая ошибочность, которая заклю-
чается в том, что третья промышленная ре-
волюция будет последней.

Современные реалии доказывают, что
человечество постепенно переходит в чет-
вертую промышленную революцию, и ставят
перед обществом множество задач, при этом
одной из ключевых является формирование
новой технологической революции (Industry
4.0), предусматривающей фундаментальные
изменения в жизнедеятельности человече-
ства. Базисом этих трансформаций послужат
кардинальные изменения во всех отраслях
народного хозяйства, вызванные технологи-
ческими прорывами в самом широком спек-
тре областей.

Наряду с положительными изменения-
ми для экономики (появляются новые про-
дукты и услуги, удешевляется стоимость
хранения информации, снижается себестои-
мость, повышается потребительская цен-
ность и т. д.) общество столкнется с рядом
насущных проблем, таких как повышение
уровня безработицы из-за замены капиталом
труда, рост разрыва в благосостоянии насе-
ления, необходимость «постоянной инноваци-
онности» предприятий и др. [Шваб, 2016;
Шваб и др., 2018].

Стоит также отметить, что К. Шваб вы-
делил факторы, присущие непосредственно
четвертой промышленной революции: темпы
развития (развивается не линейными, а экс-
поненциальными темпами; новая технология
сама синтезирует все более передовые и эф-

фективные технологии), широта и глубина (ос-
нована на цифровой революции; сочетает раз-
нообразные технологии, обусловливающие
возникновение беспрецедентных изменений
парадигм в экономике, бизнесе, социуме, лич-
ности), системное воздействие (предусматри-
вает целостные внешние и внутренние преоб-
разования всех систем по всем странам, ком-
паниям, отраслям и обществу в целом) [Шваб,
2016].

Феномен четвертой промышленной ре-
волюции обусловливает обширные измене-
ния в хозяйственной системе на всех (мега-,
макро-, мезо- и микро-) уровнях ее функцио-
нирования.

Обобщив указанные подходы, целесооб-
разно представить их в таблице для лучшего
восприятия с целью сравнения и выявления
отличительных характеристик, различий в
предпосылках, влияющих факторах и услови-
ях хозяйствования (см. таблицу).

Результаты исследования

Анализ взглядов зарубежных и отече-
ственных ученых относительно понимания ис-
комой категории «промышленная революция»
(А. Сен-Симон, К. Маркс, Ф. Энгельс,
Й. Шумпетер, Г. Гиббинс, И. Кулишер,
Дж. Мокир, Р.Х. Штротц, Р. Блум, Б. Крап-
стер, Х. Данкельберг, В.А. Погребинская,
К.И. Зубков, Дж. Рифкин, К. Шваб и др.) по-
зволил сформировать авторскую позицию на
данный феномен.

Итак, под термином «промышленная ре-
волюция» целесообразно понимать трансфор-
мацию жизнедеятельности общества, выра-
жающуюся: в смене технологического спосо-
ба производства товаров и услуг; структур-
ных сдвигах; изменениях экономического и ин-
ституционального механизмов в рамках хозяй-
ственной системы на всех уровнях ее функ-
ционирования (мега-, макро-, мезо- и микро-
уровне).

На современном этапе развития обще-
ство переживает четвертую промышленную
революцию. Каждая из промышленных рево-
люций имела свои предпосылки, а также оз-
наменовалась специфическими условиями, ее
обусловливающими, и факторами, влияющи-
ми на нее.
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Таблица
Предпосылки, условия и факторы,

определяющие развитие промышленных революций
Промышленная 

революция 
Автор 

концепции 
Предпосылки Условия и факторы 

Первая про-
мышленная ре-
волюция (XVIII–
XIX вв. (1760-е – 
1840-е гг.)) 

А. Сен-Симон – аграрный перево-
рот в Англии в 
XVI в.; 
– вытесненные с зе-
мель крестьяне ста-
ли дешевой рабочей 
силой; 
– переход от ручно-
го труда к машин-
ному на основании 
изобретений 

Переход «от феодальной и теологической системы 
к системе промышленной и научной» 

К. Маркс, 
Ф. Энгельс, 

Й. Шумпетер 

Технические нововведения 

Г. Гиббинс Развитие внутренней торговли (в Англии) и пу-
тей сообщения как основная причина повсемест-
ного применения технических изобретений 

И. Кулишер Все условия в Англии способствовали промыш-
ленному перевороту, а толчком к нему явилось 
внедрение машин 

Вторая промыш-
ленная револю-
ция (вторая по-
ловина XIX – 
начало XX в. 
(1870–1914 гг.)) 

Дж. Мокир, 
Р.Х. Штротц 

– изобретение элек-
тромагнитных ро-
торных устройств 
стало основой для 
внедрения электри-
чества в технологии 

Новые технологии, как никогда ранее, проника-
ют в повседневную жизнь среднего и рабочего 
классов; растет покупательная способность денег 

Р. Блум, 
Б. Крапстер, 

Х. Данкельберг 
и др. 

Массовое производство, рост городов, обост-
ряющий социальные проблемы 

В.А. Погребин-
ская, 

К.И. Зубков 

Произошли крупные сдвиги определяющих ус-
ловий и факторов хозяйственного роста (населе-
ние, продовольственные ресурсы, технологии, 
институты) 

Третья промыш-
ленная револю-
ция (1960 г. – 
первое десятиле-
тие XXI в.) 

Дж. Рифкин – применение ядер-
ной энергии в про-
мышленности и не-
обходимость пере-
мещать радиоактив-
ные материалы без 
участия человека 

Повышение уровня безработицы из-за замены 
капиталом труда, рост разрыва в благосостоянии 
населения, необходимость «постоянной иннова-
ционности» предприятий 

Четвертая про-
мышленная рево-
люция (2011 г. – 
настоящее время) 

К. Шваб – распространение 
Интернета; 
–  цифровизация; 
– развитие эконо-
мики впечатлений, 
ориентированной на 
личность индивида 
и т. д. 

Появляются новые продукты и услуги, удешев-
ляется стоимость хранения информации, снижа-
ется себестоимость, повышается потребитель-
ская ценность; темпы развития (развивается не 
линейными, а экспоненциальными темпами; но-
вая технология сама синтезирует все более пере-
довые и эффективные технологии), широта и 
глубина (основана на цифровой революции; со-
четает разнообразные технологии, обусловли-
вающие возникновение беспрецедентных изме-
нений парадигм в экономике, бизнесе, социуме, 
личности), системное воздействие (предусматри-
вает целостные внешние и внутренние преобра-
зования всех систем по всем странам, компани-
ям, отраслям и обществу в целом 

Примечание. Составлено автором по: [Булдыгин, 2017, с. 91; Гиббинс, 1899, с. 76–80;  Кулишер, 2004,
с. 493; Маркс и др., 1955, с. 256;  Погребинская, 2005; Рифкин, 2014, с. 18;  Сен-Симон, 1948, с. 5; Шваб, 2018].

Исходя из вышеприведенного анализа,
были выделены следующие предпосылки каж-
дой из промышленных революций:

– первая промышленная революция: аг-
рарный переворот в Англии в XVI в.; вытес-
ненные с земель крестьяне стали дешевой ра-

бочей силой; переход от ручного труда к ма-
шинному на основании изобретений;

– вторая промышленная революция:
изобретение электромагнитных роторных ус-
тройств стало основой для внедрения элект-
ричества в технологии;



И.С. Аверина. Эволюция феномена «промышленная революция»: предпосылки и факторы

23Journal of Volgograd State University. Economics. 2020. Vol. 22. No. 4

– третья промышленная революция: при-
менение ядерной энергии в промышленности
и необходимость перемещать радиоактивные
материалы без участия человека;

– четвертая промышленная революция:
распространение Интернета, цифровизация,
развитие электроники и т. д.

Указанные предпосылки различны для
каждой промышленной революции, что явля-
ется логичным в силу действия законов раз-
вития общества в целом. Общей чертой выс-
тупает то, что любая из них спровоцирована
инновациями различного свойства, которые
изменяли парадигму развития хозяйственных
систем на каждом из обозначенных времен-
ных лагов.

Также следует отметить, что специфич-
ностью обладают условия и факторы, кото-
рые сопровождали хозяйственные системы
при адаптации к явлению промышленных ре-
волюций и оказывали на них непосредствен-
ное влияние:

– первая промышленная революция: пе-
реход «от феодальной и теологической систе-
мы к системе промышленной и научной»; тех-
нические нововведения; развитие внутренней
торговли (в Англии) и путей сообщения как
основная причина повсеместного применения
технических изобретений; все условия в Анг-
лии способствовали промышленному перево-
роту, а толчком к нему явилось внедрение
машин и т. д.;

– вторая промышленная революция: но-
вые технологии, как никогда ранее, проника-
ют в повседневную жизнь среднего и рабоче-
го классов; растет покупательная способность
денег; массовое производство, рост городов,
обостряющий социальные проблемы, про-
изошли крупные сдвиги определяющих усло-
вий и факторов хозяйственного роста (насе-
ление, продовольственные ресурсы, техноло-
гии, институты) и т. д.;

– третья промышленная революция: по-
вышение уровня безработицы из-за замены
капиталом труда, рост разрыва в благососто-
янии населения, необходимость «постоянной
инновационности» предприятий и т. д.;

– четвертая промышленная революция:
появляются новые продукты и услуги, уде-
шевляется стоимость хранения информации,
снижается себестоимость, повышается по-

требительская ценность; высокие темпы раз-
вития промышленной революции (развивает-
ся не линейными, а экспоненциальными тем-
пами; новая технология сама синтезирует все
более передовые и эффективные технологии),
широта и глубина изменений (основана на циф-
ровой революции; сочетает разнообразные
технологии, обусловливающие возникновение
беспрецедентных изменений парадигм в эко-
номике, бизнесе, социуме, личности), систем-
ное воздействие (предусматривает целостные
внешние и внутренние преобразования всех
систем по всем странам, компаниям, отрас-
лям и обществу в целом и т. д.

Выводы

Исследование понятия «промышленная ре-
волюция» в контексте развития представлений
отечественных и зарубежных ученых о данном
феномене (в аспекте первой (XVIII–XIX вв.),
второй (вторая половина XIX – начало XX в.),
третьей (1960 г. – первое десятилетие XXI в.),
четвертой (2011 г. – настоящее время) промыш-
ленных революций) позволило предложить ав-
торское операционное определение, отражающее
трансформационные и структурные изменения
в экономическом и институциональном механиз-
мах в рамках хозяйственной системы на всех
уровнях ее проявления.

В ходе анализа были выделены харак-
терные предпосылки, условия и факторы, оп-
ределяющие развитие каждой из них, а также
предложен их сравнительный анализ.

Указанный перечень не является исчер-
пывающим и может быть уточнен и допол-
нен в будущем в связи с усилением актуаль-
ности исследований современного феномена
Industry 4.0.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ COVID-19 НА ЭКОНОМИКУ
НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ «ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРЕСТА»
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Аннотация. В статье проведена оценка влияния пандемии COVID-19 и обусловленных ею событий на
глобальное информационное пространство с использованием модели «экономического креста». Рассмот-
рены количественные и качественные экономические результаты воздействия пандемии на экономику как на
глобальном, так и на национальном российском уровне. Доказан преимущественно информационно-эконо-
мический характер влияния пандемии на развитие глобального социума. Предложена экономическая интер-
претация реакции глобального информационного пространства и национальных правительств в начале 2020 г.
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и последующих событий, включая самоизоляцию и расширение цифровых форм взаимодействия в инфор-
мационном пространстве на всех уровнях жизнедеятельности социума. Исследована структура точек невоз-
врата в развитии глобального информационного пространства и его экономико-социальной проекции и
определены временные изменения, сохранение которых после окончания пандемии маловероятно. Осуще-
ствлена оценка развития глобального информационного пространства с учетом ранее существовавших тен-
денций на среднесрочную перспективу и исследованы возможные отклонения в его развитии за счет актуа-
лизации проблемы COVID-19. На основе исследования образующих «экономический крест» коронаномику
циклов предложены прогнозы развития экономической системы России на среднесрочную перспективу.

Ключевые слова: COVID-19, модель «экономического креста», глобальная экономика, макроэкономи-
ка, модернизация, цифровизация, инновации, инфраструктура.
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Постановка проблемы

Оценку феномена COVID-19 как факто-
ра, имевшего определяющее значение для раз-
вития глобального экономического и информа-
ционного пространства в 2020 г., следует рас-
сматривать в контексте долгосрочных цикли-
ческих экономико-социальных процессов. От-
личительной особенностью рассматриваемой
пандемии от иных пандемий (например, пан-
демии «испанки», имевшей место в начале
XX в., и более ранних феноменов инфекцион-
ного характера, например, европейских эпиде-
мий чумы) является более низкий уровень воз-
действия на экономику собственно медицин-
ской ее составляющей. Высокие стандарты
медицинского обеспечения в современном
обществе, за исключением наименее разви-
тых стран, позволили минимизировать потери
от пандемии до значений смертности, не ока-
зывающих непосредственное воздействие на
производственные возможности общества.

Намного более серьезное влияние на эко-
номическое и социальное пространство име-
ли вторичные последствия эпидемии. Анализ
последних, представленных в периодических
изданиях, можно условно разделить на три
группы.

Первая группа таких последствий вклю-
чает в себя переосмысление ряда считавших-
ся ранее незыблемыми концептуальных уста-
новок, лежащих в основе современного эко-
номического и информационного простран-
ства. В первую очередь имеется в виду тезис
о сформированной глобальной целостной эко-
номики и невозможности одномоментного раз-
рыва логистических и экономических связей,

образующих ее структуру. Пандемия COVID-19
продемонстрировала также невозможность
решения глобальной проблемы силами одно-
го государства и показала реальную уязви-
мость всех без исключения стран, даже столь
развитых в плане экономической и информа-
ционной безопасности, как США.

Вторая группа последствий представле-
на изменениями в институционально-экономи-
ческом поведении граждан. Прежде всего,
имеется в виду расширение сферы использо-
вания цифровых технологий для решения за-
дач. Практика экстренной замены традицион-
ных коммуникационных инструментов цифро-
выми в коммерции, государственном управ-
лении, индустрии развлечений и иных сферах
жизнедеятельности человека нуждается в
более подробном изучении. С одной стороны,
в достаточной степени был раскрыт потенци-
ал цифровых технологий, чему ранее препят-
ствовал субъективный фактор. С другой сто-
роны, события пандемии COVID-19 обостри-
ли проблему информационной безопасности и
дилемму развития транспарентности социаль-
ного пространства и конфиденциальности пер-
сональных данных.

Третья группа последствий COVID-19
может быть определена как обострение на-
копившихся социально-экономических проти-
воречий как на глобальном, так и на нацио-
нальном уровне. Результатом пандемии явля-
ется актуализация проблемы развития обще-
ственного сектора и обеспечение устойчиво-
сти ко внешним шокам экономики.

Феномен влияния пандемии COVID-19
на экономические системы многомерен. В лю-
бом случае можно выделить два измерения:
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измерение актуализации системных проблем
современной экономики и измерение ожида-
ний. В рамках каждого экономического изме-
рения существует собственная логика разви-
тия экономической ситуации, притом большая
часть процессов протекает независимо друг
от друга. Вместе с тем на пересечении двух
этих измерений возникает синергетический
эффект, обладающий уникальной экономичес-
кой спецификой и нуждающийся в дополнитель-
ном исследовании.

В качестве инструмента анализа такого
синергетического эффекта авторами исполь-
зована модель «экономического креста», ко-
торая представляет собой усовершенствован-
ную и адаптированную к цифровой формали-
зации логическую модель Эйлера.

Методика исследования

Предложенные в рассматриваемых ис-
точниках данные позволяют подготовить ком-
плексную оценку влияния COVID-19 на транс-
формационные преобразования в глобальном
экономическом пространстве по состоянию на
начало II полугодия 2020 года. Текущий этап
адаптации глобальной экономики к послед-
ствиям новой коронавирусной инфекции инте-
ресен возможностью оценки стратегических
последствий для долгосрочного развития эко-
номики, таких как технологическая и инфор-
мационная переориентация развития обще-
ственно-экономической жизни. В качестве
инструмента анализа такого синергетическо-
го эффекта авторами использована модель
«экономического креста», которая представ-
ляет собой усовершенствованную и адапти-
рованную к цифровой формализации логичес-
кую модель Эйлера. Модель «экономическо-
го креста» обеспечивает возможность комп-
лексного анализа экономического события, яв-
ляющегося результатом взаимодействия раз-
нородных экономических процессов.

Статья содержит оценку влияния новой
коронавирусной инфекции и ее последствий на
протекание системных трансформационных
образований в глобальной экономике. В пред-
лагаемой читателям работе консолидирова-
ны уже имеющиеся по состоянию на сентябрь
2020 г. результаты и разработаны прогнозы на
среднесрочную перспективу на основе экст-

раполяции текущих результатов воздействия
COVID-19 на глобальные трансформационные
экономические процессы. По результатам
обзора отечественного и зарубежного опыта
экономической адаптации к условиям корона-
номики разработаны предложения в области
управления трансформационными преобразо-
ваниями экономики с учетом изменившихся
экономических реалий.

Результаты исследования

Результаты воздействия новой коронави-
русной инфекции на трансформационные пре-
образования в глобальном экономическом про-
странстве требуют дифференциации по про-
должительности влияния. По состоянию на
сентябрь 2020 г. обзор отечественных и зару-
бежных публикаций по рассматриваемой те-
матике позволяет классифицировать их по
трем группам:

1. Воздействия, носящие краткосрочный
характер и существенно влияющие на текущие
экономические процессы. Ожидается заметное
ослабление значимости этих факторов для эко-
номики после создания и массового внедрения
вакцины и лекарства от новой коронавирусной
инфекции [The Impact of COVID-19 ... , 2020].
На системном уровне оценка наиболее суще-
ственных из этих негативных воздействий
позволяет выявить узкие места современной
глобальной экономики. Подобные узкие мес-
та могли быть неочевидными на докоронави-
русной стадии развития национальных эконо-
мик. Вместе с тем их устранение должно
стать одним из приоритетных направлений
национальной экономической политики, так как
возникновение соответствующих экономичес-
ких феноменов при сохранении текущей ситу-
ации грозит стать регулярным следствием
любого экономического кризиса. По состоя-
нию на конец сентября 2020 г. можно выде-
лить следующие виды подобных воздействий:

– мгновенное возникновение шоков спро-
са со стороны населения на информацию о
риске возникновения кризиса, в том числе не-
проверенной информации, массово растиражи-
рованной СМИ для создания ажиотажного
спроса;

– выпадение из экономического процес-
са наименее экономически и социально защи-
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щенных категорий граждан, таких как трудо-
вые мигранты, самозанятые лица, лица, не
имеющие стабильного дохода и не охвачен-
ные системой социального страхования
[Goodell, 2020].

Изучение опыта различных стран указы-
вает на отсутствие единообразия структуры
соответствующих проблем в странах мира.
Так, для США были выявлены несовершен-
ства организации системы медицинского стра-
хования, в то время как для России более ак-
туальной оказалась проблема зависимости
ряда производств от труда лиц возрастной
категории «65 +» и проблема несовершенства
механизмов социально-экономического сопро-
вождения организации труда мигрантов.

Следует отметить значимое санирую-
щее воздействие пандемии COVID-19 на на-
циональные экономики. В краткосрочной
перспективе ожидается рост банкротств ком-
мерческих организаций, несмотря на реали-
зацию национальными правительствами паке-
тов поддержки экономики. К декабрю 2020 г.
доля коммерческих организаций, объявивших
себя банкротами, может достигнуть до 8 %
от их общего числа в среднем по странам
ОЭСР, для предприятий малого и среднего
бизнеса этот показатель может быть еще
выше (рис. 1).

Вместе с тем спектр апробированных
организациями в период самоизоляции иннова-

ционных инструментов развития внушает оп-
тимизм и указывает на возможность возник-
новения новых центров инновационного роста
в период 2022–2025 годов. Представляет оп-
ределенный интерес также и повышение вни-
мания как национальных правительств, так и
бизнеса к проблематике устойчивого развития.

2. Воздействия, оказавшие принципиаль-
ное влияние на трансформационные процес-
сы в экономике, ранее возникшие как долго-
срочные тренды экономического развития.
По состоянию на сентябрь 2020 г. в качестве
таковых следует выделить следующие: пере-
ориентацию рынка труда, системы образова-
ния, системы массовых коммуникаций и иных
сфер, связанных с массовыми контактами
между людьми в информационном простран-
стве, на использование дистанционных техно-
логий [Shabir et al., 2020]. Несмотря на воз-
никновение и устойчивое развитие соответ-
ствующих трендов, в докоронавирусный пери-
од внедрение дистанционных информационно-
коммуникационных технологий в соответству-
ющие процессы носило весьма ограниченный
характер, что было обусловлено скорее инсти-
туциональными факторами и консерватизмом
принимающих управленческие решения ин-
станций, а не объективными экономическими
причинами. В качестве наиболее значимых
препятствий внедрению инновационных тех-
нологий можно отметить:

0 10 20 30 40

Практически невозможно

Вероятность существует

Достаточно вероятно

Весьма вероятно

Практически достоверно

Компании, не имеющие 
проблем с выплатой 
задолженности на момент 
опроса
Компании, имеющие 
проблемы с выплатой 
задолженности на момент 
опроса

Рис. 1. Структурное соотношение организаций с различной оценкой респондентами вероятности их
банкротства к декабрю 2020 г. по причинам, связанным с COVID-19

Примечание. Составлено автором на основе: [The Impact of COVID-19 ... , 2020].
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– ограниченность информированности
принимающих решение в области коммуника-
ционных взаимодействий инстанций о воз-
можностях современных информационно-ком-
муникационных технологий, низкий уровень
освоения цифровых компетенций у рядовых
исполнителей;

– значительные, с точки зрения прини-
мающих решение в области коммуникацион-
ных взаимодействий инстанций, риски воздей-
ствия негативных внешних эффектов на про-
текание основных бизнес-процессов в случае
переориентации взаимодействий на дистанци-
онный формат;

– отсутствие в глобальном конкурентном
пространстве приемлемых для его участни-
ков моделей массового перевода коммуника-
ционных процессов в дистанционный формат.

Немаловажную роль при этом играла
сама система формирования «soft skills» у ра-
ботников на уровне школьного и вузовского
образования [Suborna, 2020]. В указанных сфе-
рах социально-информационного взаимодей-
ствия поощрялись очные формы коммуника-
ции между обучающимися и педагогами, ко-
торые воспринимались существенной частью
обучающихся как модель взаимодействия с
работодателем [The Effect of Large-Scale ... ,
2020].

Перевод значительной части образова-
тельных учреждений на дистанционные фор-
мы взаимодействия (рис. 2) будет иметь не
только локальные последствия для образова-
тельной сферы.

Он уже оказывает значительное воздей-
ствие на рынок труда, так как дистанционная
работа обострила вопросы, связанные с обес-
печением качества образования, с одной сто-
роны, и способствовала переориентации как
образовательного процесса, так и рынка тру-
да на использование инновационных форм вза-
имодействия – с другой. Причина кроется в
акте вынужденной массовой апробации раз-
личных моделей инновационных форм взаи-
модействия большинством субъектов эконо-
мических отношений. Сохранение привержен-
ности части этих контрагентов успешно заре-
комендовавшим себя моделям взаимодей-
ствия неизбежно будет способствовать рас-
ширению инновационных форм коммуникаций
в глобальном информационном пространстве,
в том числе и в посткоронавирусный период.

Следует отметить, что внедрение дис-
танционных форм обучения в вузах актуали-
зировало проблему качества образования от-
носительно профессиональной и компетентно-
стной ориентации выпускников. В докорона-
вирусный период проблема необходимости

 

Рис. 2. География перевода образовательных учреждений мира на дистанционную форму в период
пандемии COVID-19

Примечание. Красным отмечены регионы, в которых перевод образовательной системы в дистанцион-
ный формат осуществился в отдельных регионах, фиолетовым – по всей стране, белым – не осуществился.
Источник: [The Socio-Economic Implications ... , 2020].
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трансформационного видоизменения образова-
тельного пространства поднималась преиму-
щественно в узкопрофессиональной среде пе-
дагогов и рекрутеров. Со второй половины
2020 г. наблюдается развитие комплекса об-
разовательных программ узкотематического
характера, ориентированных на потребности
рынка труда в новых профессиях. Так, Масса-
чусетский университет разработал ряд иннова-
ционных направлений по подготовке выпускни-
ков по таким профессиям, как тайм-брокер, он-
лайн-психолог, архитектор распределенных со-
циальных систем, и другим, находящимся на
стыке гуманитарных, технических дисциплин
и ориентированным на максимальное исполь-
зование возможностей информационных тех-
нологий сотрудниками [Nuno, 2020].

Еще одним направлением, в рамках ко-
торого пандемия послужила катализатором
трансформационных преобразований, ранее
имевших место в глобальном информацион-
ном пространстве, является тенденция к де-
централизации данного пространства. Цент-
ральным феноменом, наблюдаемым в доко-
ронавирусный период в рамках рассматрива-
емого тренда, являлось усиление противосто-
яния между США и Китаем, претендующи-
ми на роль глобальных экономических геге-
монов, с одной стороны, и стремление круп-
ных экономик ОЭСР сформировать многопо-
лярный мир – с другой.

Сложившийся на конец 2019 – начало
2020 г. баланс сил мог быть охарактеризован
как системный компромисс на фоне латент-
ного системного конфликта интересов. Иллю-
страцией этому служат условия торго-
вой сделки между США и Китаем. С одной
стороны, положения торговой сделки содер-
жали ряд значимых уступок с обеих сторон в
области средне- и краткосрочной торговой
политики обоих государств. С другой сторо-
ны, соглашение очевидно не снимало проти-
воречия долгосрочного характера, прежде
всего противоречия о распределении ролей
стран – участниц соглашения на рынке высо-
ких технологий и высокотехнологичной про-
дукции, сохранялись и краткосрочные проти-
воречия в сфере технологий. Так, до начала
2020 г. страны так и не сумели прийти к окон-
чательному соглашению о взаимодействии на
рынке связи 5G.

Вместе с тем степень вовлеченности
двух экономик в глобальные экономические
отношения во многом сглаживали противоре-
чия; закрытие границ в рамках реализации
антиковидных мер и вынужденный экспери-
мент по функционированию экономики в ус-
ловиях «идеального шторма» обострили име-
ющиеся противоречия и способствовали су-
щественной дестабилизации геоэкономичес-
ких отношений на долгосрочную перспективу.

В качестве отдельного направления воз-
действия пандемии COVID-19 на трансфор-
мационные изменения в глобальной экономи-
ке следует указать существенный рост всех
ее участников к рынку цифровых технологий,
что дает основание говорить о вероятном обо-
стрении конкуренции на рынке технологичес-
ких цифровых платформ между альянсами
корпораций и государств после окончания пан-
демии и преодоления волатильности нацио-
нальных экономик.

3. Помимо усиления действующих тен-
денций трансформационного характера, пан-
демия способствовала появлению ранее от-
сутствующих трансформационных преобразо-
ваний. По состоянию на сентябрь 2020 г. к
числу подобных трендов можно отнести:

– усиление внимания общества и госу-
дарства к проблеме наращивания запаса проч-
ности, самодостаточности национальных
экономик и формирования производств зам-
кнутого цикла в стратегически значимых от-
раслях;

– актуализация общественного сектора,
в первую очередь массовой медицины по при-
чине доказанной невозможности изоляции на-
циональных элит в рамках замкнутых эконо-
мических систем VIP-класса.

Несмотря на существенные структурные
изменения, произошедшие в мировой экономи-
ке после начала пандемии, ни одним ученым
не был поставлен вопрос о необходимости
создания новых инструментов управления и
регулирования экономики. Напротив, практи-
ка коронаномики привела к актуализации ин-
струментов, потенциал которых оставался не
до конца востребованным более десятилетия.
Прежде всего, имеются в виду следующие
инструменты:

1. Технологии дистанционного взаимо-
действия.
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2. Технологии управления рисками, в
первую очередь рисками влияния внешних
шоков.

3. Логистические технологии, включая
обеспечение централизованной доставки то-
варов в моделях B2B, B2С.

4. Замыкание производственных циклов.
Все четыре группы инструментов управ-

ления бизнесом были известны и ранее. Вме-
сте с тем эти инструменты отторгались по
неэкономическим причинам большинством
компаний. Среди наиболее значимых причин
подобного рода следует назвать:

– инертность поведения топ-менеджмен-
та системообразующих компаний, стремление
к модернизации архитектуры бизнес-моделей
их компаний по принципу догоняющего, а не
опережающего развития;

– отставание компетентностной модели
современного работника от запросов суще-
ствующего технологического базиса;

– отсутствие комплексных знаний о со-
временных технологических возможностях и
умения комбинировать их в рамках конкрет-
ного бизнес-проекта у значительной части ру-
ководителей организаций.

Следует отметить, что указанные выше
проблемы неоднократно озвучивались эконо-
мистами, в том числе в России. В качестве
примера рекомендаций в области формирова-
ния инновационно-интенсивной экономики мож-
но указать ряд публикаций [Альпидовская
и др., 2020; Ботвина, 2020; Трачук и др., 2020;
Putilov et al., 2020]. Наряду с этим предложе-
ния экономистов игнорировались на уровне си-
стемообразующих предприятий. Причины
тому лежат в плоскости несоответствия инф-
раструктурных и технологических циклов раз-
вития глобальной экономики. Рассмотрим эти
несоответствия более подробно.

Современная инфраструктура и масштаб
производственных комплексов имеет ярко
выраженную географическую дифференциа-
цию. Это относится как к производственной
инфраструктуре, так и к инфраструктуре раз-
вития человеческого капитала. Вместе с тем
современное производство, имеющее глобаль-
ный характер, ориентировано на организацию
производственных сетей и потребление чело-
веческих ресурсов вне зависимости от их на-
циональной принадлежности.

В сложившейся ситуации стратегичес-
ким приоритетом развитых стран (системо-
образующих компаний периода 2010–2019 гг.)
стало сохранение сложившегося статус-кво
экономической иерархии. Обеспечивать сохра-
нение текущего статуса возможно за счет
использования механизма «ножниц цен», ког-
да развитые страны максимизируют цену сво-
ей доли в глобальном ВВП, обеспечиваемой
за счет уникального технологического базиса.

Исключительность технологического
базиса развитых стран в конце XX в. обеспе-
чивалась в сфере:

– эмиссии глобальной валюты (для
США) и доминирования преимущественно
американских компаний (Pracewaterhouse-
Сoopers, Fitch, Moody’s), предоставления ус-
луг в области глобального аудита и консал-
тинга;

– оказания образовательных услуг, в том
числе в сфере подготовки политической, ин-
теллектуальной и культурной элиты зарубеж-
ных стран;

– доминирования на рынке интеллекту-
альной собственности и масштабирования ис-
пользования объектов интеллектуальной соб-
ственности за счет формирования глобаль-
ной аутсорсинговой системы, вовлекающей
значимую часть ресурсов развивающихся
стран.

До определенного периода сложивший-
ся баланс сил устраивал развивающиеся стра-
ны, в том числе КНР, так как ни одна из стран
не имела необходимого ресурса инновацион-
ного развития. Предоставление ведущими
инновационными компаниями усеченного до-
ступа к собственным технологиям зарубеж-
ным партнерам из развивающихся стран ока-
зывало двойственное влияние на конкурентос-
пособность последних. С одной стороны, ло-
кальное технологическое доминирование, ог-
раниченное сроком актуальности полученной
по лицензии технологии, обеспечивало техно-
логическое доминирование таких компаний.
С другой стороны, жесткость условий дого-
вора передачи технологии, включая ограниче-
ния с собственными технологическими экс-
периментами, ограничивало возможность фун-
кционирования организации и национальной
экономики в целом в качестве самостоятель-
ного участника рынка и усиливало их зависи-
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мость от действий партнеров – поставщиков
технологии. Примером подобной зависимос-
ти может служить зависимость ТЭК России
от иностранных технологий, в частности от
технологий прокладки трубопроводов.

Ситуация начала меняться примерно с
2010 г., после того как КНР актуализировало
ресурс технологического развития собствен-
ных инновационных компаний. На этот пери-
од приходится существенный рост китайской
экономики и накопление в ней резервов конку-
рентного развития, который в дальнейшем был
использован для замыкания «экономического
креста» пересечения ресурсного и производ-
ственного циклов.

Наряду с усилением технологического
конкурентного противостояния между США
и Китаем период 2010–2019 гг. характеризу-
ется нарастанием противоречий внутри самих
развитых стран. Иллюстрациями такого про-
тивостояния являются дезинтеграционные
процессы в экономике ЕС (Brexit, рост роли
евроскептиков в странах – членах ЕС, увели-
чение разрыва между более и менее разви-
тыми странами ЕС), нарастание внутренних
противоречий в экономической элите США
(противоречия между протекционистами и
фритредерами, неоднозначная реакция наци-
ональных элит на экономическую политику
Д. Трампа), экономико-политический кризис в
Японии.

Ослабление позиций условного Запада
в глобальном экономическом пространстве
сопровождается ростом агрессии, в первую
очередь в форме массового введения санк-
ций в отношении потенциальных альтернатив-
ных центров силы, таких как Россия, Китай,
Турция. Реагирование соответствующих
стран на изменение поведения США и союз-
ников в экономическом пространстве в 2010–
2019 гг. может быть охарактеризовано как
сдержанное. Стратегически указанные стра-
ны избегали демонстративного ответа на
внешнеэкономическое давление. Существен-
ные внутренние противоречия между ними
исключили возможность формирования аль-
янса консолидированному противостоянию
условному Западу. БРИКС, ранее рассмат-
ривавшийся в качестве подобного альянса,
оказался переоцененным и в текущих эконо-
мических исследованиях как в России, так и

за рубежом, упоминается все реже [Трачук
и др., 2020]. В тактическом же плане в доко-
видный период страны активизировали уси-
лия по преодолению финансово-технологичес-
кой зависимости. Несмотря на существен-
ные различия экономической политики соот-
ветствующих стран, для них всех возможно
выделить ряд общих черт:

– отказ от доллара США в структуре
национальных золотовалютных резервов в
пользу других инструментов;

– увеличение взаимных торговых связей,
сопровождающееся взаимными уступками и
усилением двусторонней взаимозависимости
экономик.

Указанные выше экономические тренды
обеспечили предпосылки для технологичес-
кой переориентации экономик «второго эше-
лона». Несмотря на это, их конкурентное про-
тивостояние со старыми инновационными цен-
трами находилось в латентном состоянии по
причине неготовности всех сторон конкурен-
тного противостояния к обострению конфлик-
та. В этом смысле пандемия COVID-19 выс-
тупила триггером, ускорившим развитие кон-
курентного противостояния по причине роста
уязвимости каждой из сторон и сокращения
их запаса прочности [Estrada et al., 2020].

В таблице 1 авторами представлен
SWOT-анализ геоэкономической реакции Рос-
сии как представителя альтернативного США
центра силы на нарастание кризисных явле-
ний модели индустрии 3.0.

Влияние эпидемии COVID-19 привело к
обострению системных противоречий и замы-
канию технологического и производственно-
го цикла. Графической интерпретацией замы-
кания двух циклов может служить модель
«экономического креста» коронаномики, пред-
ставленная на рисунке 3.

Рассмотрим более подробно процессы,
протекающие на пересечении технологичес-
кого и производственного циклов, и влияние,
которое оказывает пандемия COVID-19 на
экономический контекст их протекания.

В рамках пересечения (1,1) пандемия
оказала стимулирующее воздействие на эко-
номическое развитие, мотивировав работода-
теля компенсировать удаленность нахождения
сотрудника за счет использования удаленных
форм работы. Несмотря на полное соответ-
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ствие возможностей современных коммуни-
кационных платформ потребностям для пере-
хода на дистанционную работу значимой час-
ти профессий, прежде всего офисных, рабо-
тодатель избегал реорганизации взаимодей-
ствия в доковидный период. Приведенный в
таблице 2 анализ показывает, что такое избе-
гание носило институционально-организацион-
ный, а не экономический характер.

Взаимодействие (1,2) (2,1), (3,2), (4,2)
включает переформатирование структуры
национального производства. Накопленные за
годы аутсорсингового партнерства с услов-
ным Западом ресурсы, номинированные как
в денежной форме, так и в форме суммы на-
копленных человеческим капиталом КНР зна-
ний и навыков обеспечили стране паритет с
условным Западом во главе с США по всем
указанным выше направлениям. В ряде сфер
обеспечено локальное преимущество, которое,
несмотря на активное противодействие со
стороны США, сохранялось вплоть до нача-
ла пандемии COVID-19. Примером китайс-
кого технологического доминирования явля-
ется доминирование на рынке редкоземель-
ных металлов и в сфере технологий 5G, кото-
рые являются одной их основ промышленно-
сти 4.0. Представленная на рисунке 4 статис-
тика доказывает факт отставания технологи-

ческих лидеров XX в. на момент начала пан-
демии COVID-19.

Хотя факты локального технического
доминирования китайских компаний на гло-
бальном рынке были известны и ранее, их
доминирование в сфере 5G-технологий может
быть интерпретировано качественно по-ино-
му. В отличие от большинства технологий кон-
курентного противостояния между США и
Китаем, 5G-технологии востребованы в боль-
шей мере не в рамках текущей производствен-
ной модели (индустрия 3.0), а в рамках акту-
альной на период 2025–2050 гг. индустрии 4.0
[Хайлин, 2020]. Соответственно, китайские
попытки на обеспечение доминирования в
сфере 5G представляют не просто борьбу за
текущие доходы, а заявку страны на лидер-
ство новой, в настоящее время формирующей-
ся модели многополярной экономики. Это
объясняет резкость контрмер, предпринима-
емых администрацией Д. Трампа в отноше-
нии Китая и непосредственно флагмана его
5G-индустрии – компании Huawei (см. рис. 5).

Взаимодействия (1,3), (2,3), (3,3) опреде-
ляются как повышение конкурентоспособности
современных технологий. В доковидный пери-
од внедрение новых технологий затруднялось
влиянием инфраструктурного фактора. Так, пе-
реориентация транспорта с углеводородного

Таблица 1
SWOT-анализ геоэкономических действий России в докоронавирусный период,

2014–2019 гг.
Сильные стороны 

– усиление национальной технологической и экономи-
ческой безопасности; 
– частичная географическая диверсификация нацио-
нальной структуры экспорта и импорта; 
– усиление влияния страны на рынках сопредельных 
государств; 
– преодоление текущих экономических последствий 
санкционного давления; 
– частичное импортозамещение в ряде отраслей 

Слабые стороны 
– сохранение высокой доли сырьевого сектора в 
структуре экономики страны и бюджетных поступ-
лениях (более 30 %); 
– сохранение технологической зависимости от стран 
условного Запада в ряде отраслей; 
– существенный отток финансового и человеческого 
капитала за рубеж;  
– низкие показатели глобальной инвестиционной 
привлекательности российских технологий 

Возможности 
– расширение международного взаимодействия в рам-
ках формирования индустрии 4.0; 
– развитие российских аутсорсинговых технологиче-
ских цепочек за счет работы на постсоветском про-
странстве со странами Латинской Америки и Юго-
Восточной Азии; 
– рост качества человеческого капитала страны и ее 
переориентация на национальный рынок труда 

Угрозы 
– блокирование возможностей участия страны в 
глобальных финансовых и технологических цепоч-
ках; 
– прохождение точки технологического невозврата 
на фоне падения ресурсных доходов; 
– дестабилизация национальной экономической сис-
темы под воздействием внешних и внутренних ин-
ституциональных факторов 

 

Примечание. Составлено авторами на основе: [Буянова и др., 2019; Козловская, 2019; Репкина, 2019].
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топлива на электрическую энергию осложня-
лась такими факторами, как недостаточность
пропускной способности энергосетей [The
Effect of Large-Scale ... , 2020]. Реорганиза-
ция логистических сетей способна снять дан-
ное противоречие.

Ожидаемые последствия COVID-19 в
рамках трансформационных преобразований
глобального экономического пространства на
исходящих концах «экономического креста»
можно хронологически представить как пять
волн, что показано на рисунке 6.
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  Цикл Кондратьева: 2030–2080 гг.    

Рис. 4. Модель «экономического креста» техно- и производственного циклов в период пандемии COVID-19

Примечание. Составлено на основе: [Putilov et al., 2017; Putilov et al., 2020; Тимохин, 2020].
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Оценка событий, реализуемых в экономи-
ке на каждой из рассмотренных стадий, и их
сопоставление с ранее ранжированными по-
следствиями пандемии COVID-19 для миро-
вого хозяйства позволяют сделать вывод о мно-
гомерности экономической природы таких по-
следствий.

Особенностью нарастания экономи-
ческих последствий COVID-19 является
то, что они разные для различных групп кон-
трагентов. Определим основные группы
контрагентов и расширение сотрудничества
бизнеса и государства на базе реализации
инновационных проектов, целесообразность

Таблица 2
Анализ экономических преимуществ и недостатков перевода сотрудников

на дистанционную работу в доковидный период
Преимущества Недостатки 

Повышение экономической привлекательности ва-
кансии за счет логистической оптимизации 

Необходимость существенной перестройки процессов 
организации, коммуникации, управления персоналом 
на концептуальном уровне 

Расширение географического спектра потенциальных 
соискателей, в том числе за счет соискателей той же 
квалификации с меньшими запросами по оплате тру-
да из регионов 

Увеличения рисков недобросовестного поведения со-
трудников в рамках адаптационного периода при на-
личии дефектов системы расчета KPI и корпоратив-
ной культуры 

Повышение эффективности системы информационно-
коммуникационного внутрифирменного взаимодей-
ствия за счет лучшего контроля информационных по-
токов (установление прав доступа, запись коммуни-
каций и т. д.) 

Психологический дискомфорт для сотрудников, в не-
достаточной мере освоивших цифровые компетенции 

Необходимость компенсации сотрудникам затрат, 
связанных с дистанционной работой 

Увеличение гибкости организации с точки зрения пе-
реговоров с сотрудником о формате работы 

Повышение нагрузки на управленческий персонал 

Примечание. Составлено авторами на основе: [Ботвина, 2020; Гурова, 2020; Суркова, 2020; Талашмано-
ва, 2020].

Рис. 5. Топ-10 компаний – лидеров в области патентования 5G-технологий
на момент начала пандемии COVID-19

Примечание. Источник: [Бутырина, 2020].
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которых была доказана в докоронавирус-
ный период.

Российскими приоритетами экономичес-
кого развития в постковидный период может
служить цифровизация экономики, инфра-
структурное вовлечение в инновационный про-
цесс регионов [Хоменко и др., 2020]. Возмож-
но ожидать усиление внимания к уникальным
штучным технологическим проектам как фор-
мирования двухкомпонентной атомной энер-
гетики. Для глобального экономического про-
странства новые, связанные с коронавирусом
тренды будут лежать в первую очередь в
плоскости возврата национальных произ-
водств из стран-партнеров по глобальному
аутсорсингу.
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Abstract. This article discusses various options for studying the classic Evans model for assessing the
dynamics of price setting for a new good in the conditions of uncertainty in the behavior of the market and the
producer. The Evans model with fuzzy coefficients for supply and demand curves was used for modeling. As a
result, it was found that when the level of opportunity for the parameters of the supply and demand curves change,
the ranges of the equilibrium price will change, as well as the time of its establishment – the achievement of the
equilibrium level. In addition, modeling was produced taking into account the lag in the supply from around the
delay in the receipt of information on sales. The introduction of a fuzzy lag into the Evans model at a certain ratio
of supply and demand parameters leads to significant price fluctuations, which can upset the equilibrium in the
market, as well as lead to significant fluctuations in profit for the producer. The implementation of the Evans model
with a lag in the proposal was carried out using the Simulink program of the Matlab. As a result of modeling, the
dependences of the time for establishing the equilibrium price and the elevation of the price amplitude over its
equilibrium value were obtained as a function of the opportunity’s level.
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НА РЫНКЕ ОДНОГО ТОВАРА В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
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Аннотация. В данной статье рассмотрены различные варианты исследования классической мо-
дели Эванса для оценки динамики установления цены для нового товара в условиях неопределенности
поведения рынка и производителя. Для моделирования использовалась модель Эванса с нечеткими
коэффициентами для кривых спроса и предложения. В результате было установлено, что при измене-
нии уровня возможности для параметров кривых спроса и предложения изменяется диапазон равно-
весной цены, а также меняется время ее установления – достижения равновесного уровня. Кроме
того, проведено моделирование с учетом лага в предложении, вызванного запаздыванием поступле-
ния информации о продажах. Введение в модель Эванса нечеткого лага при определенном соотноше-
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нии параметров спроса и предложения приводит к существенным колебаниям цены, что может нару-
шить равновесие на рынке, а также привести к существенным колебаниям прибыли для производите-
ля. Реализация модели Эванса с лагом в предложении была проведена с использованием программы
Simulink пакета Matlab. В результате моделирования получены зависимости времени установления
равновесной цены и превышения амплитуды цены над ее равновесным значением, как функции от
уровня возможности.

Ключевые слова: модель Эванса, нечеткое множество, нечеткое число, спрос, предложение, лаг.
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Проблема и ее связь с научными
и практическими задачами

Модель Эванса позволяет получить рав-
новесную цену и время ее установления при
наличии параметров функций спроса и пред-
ложения [Колемаев, 2012, с. 197–198]. Как
правило, коэффициенты уравнений спроса и
предложения получают из статистических
данных. Однако существует возможность воз-
никновения ситуации, когда такая статистика
отсутствует, либо необходимо оценить дина-
мику установления цены для нового товара на
рынке. В таких случаях возможным вариан-
том решения задачи может быть использова-
ние данных о спросе и предложении для това-
ра-аналога или товара-субститута. Однако та-
кой подход позволит получить единичное и не
всегда точное значение установившейся цены,
а также приблизительные параметры переход-
ного процесса ее установления.

В классической модели Эванса реакция
рынка (спрос) и производства (предложение)
приняты мгновенными [Колемаев, 2012,
с. 197]. В реальности же сведения о цене на
рынке поступают с запаздыванием (лагом).
Если лаг в спросе может отсутствовать или
стремиться к нулю, то лаг в предложении все-
гда имеет место, так как вызван наличием
времени на реализацию и обеспечение зака-
зов оптовой и розничной торговли.

В статье [Пегат, 2011, с. 127–131] ис-
следуется модель Эванса с учетом дискрет-
ного запаздывания скорости изменения цены
товара. Запаздывание учитывается в пред-
ложении. Показано, что устойчивость дос-
тигается при определенных значениях цены
и запаздывания.

В работе [Недосекин, 2003, с. 28–31] вве-
дение оператора дробного дифференцирова-

ния позволило выяснить причины замедления
динамики цены в момент времени, когда спрос
и предложение равны.

Кусочно-постоянное запаздывание цены
в предложении с введением функции подстрой-
ки цены предложения в модели Эванса позво-
лило [Соколов и др., 2013, с. 33–36] сформу-
лировать проблему в виде краевой задачи и
найти условие существования решения урав-
нения с запаздыванием при различных значе-
ниях лага в цене.

В работах [Соколов и др., 2010; Шпиль-
ко и др., 2012] модель Эванса послужила ос-
новой для моделирования потребительского
рынка, причем в [Соколов и др., 2010] введе-
но запаздывание в процесс производства то-
вара, а в [Шпилько и др., 2012] – в спрос на
товар.

Следует отметить, что в [Колема-
ев, 2012; Пегат, 2011; Недосекин, 2003; Соко-
лов и др., 2010; Соколов и др., 2013; Шпилько
и др., 2012] анализируется модель Эванса с
четкими значениями коэффициентов кривых
спроса и предложения, что позволяет получить
точечное решение. Для получения полной кар-
тины в условиях неопределенности при таком
подходе необходимо выполнить множество
расчетов (прогонов) модели, на основании ко-
торых можно будет принимать обоснованные
решения.

Другой способ решения поставленной
задачи – это использование теории нечетких
множеств [Пшунетлев; Поддубный, 2006],
позволяющей представить кривые спроса и
предложения в виде некоторых множеств воз-
можных значений.

Постановка задачи. Задачей моделирова-
ния является получение значений равновесной
цены и времени ее установления на рынке од-
ного товара в условиях неопределенности.
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Изложение материала
и его результаты

Уравнение модели Эванса имеет следу-
ющий вид [Колемаев, 2012, с. 197]:

      pSpD
dt
dptp э   , (1)

где  – коэффициент пропорциональности;  pD  –
функции спроса,  pS  – функции предложения.

При линейном представлении функций
спроса  pD  и предложения  pS  их уравнения
имеют вид [Колемаев, 2012,  с. 197]:

 
  .

,
ppS
pbapD



 (2)

Представим коэффициенты a, b,  в
уравнениях нечеткими треугольными числа-
ми (рис. 1), которые можно интерпретировать
как «примерно равно» [Пегат, 2011, с. 81].

Функция принадлежности нечеткого тре-
угольного числа, приведенная на рисунке 1,
определяется тремя параметрами: модой XC
и границами носителя XR и XL.

Обычно уровень принадлежности max
для X = XC равен единице. Значение пере-
менной X определяется так называемым
уровнем возможности – -уровнем [Пегат,
2011, с. 39].

Часто нечеткие треугольные числа за-
писывают в виде [Пегат, 2011, с. 29]:

 .,,~
RCL XXXX  (3)

 0       xL                   xC            xR       x 

(x) 

 

max 

 

 

 

 

Рис. 1. Функция принадлежности нечеткого числа «X примерно равен XC»
Примечание. Составлено автором.

Рис. 2. Кривые спроса и предложения с нечеткими параметрами
Примечание. Составлено автором.
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Все последующие расчеты и моделиро-
вание будем производить, используя для ко-
эффициентов уравнений спроса и предложения
следующие значения:

   
   .7 ;5 ;3;150 ;100 ;50

;7 ;5 ;3;500 ;400 ;300

 ba

(4)

Графики кривых спроса и предложения,
построенные с использованием принятых не-
четких значений параметров (4), приведены
на рисунке 2.

Здесь средние по положению кривые
соответствуют модам нечетких параметров,
а нижние и верхние кривые отображают спрос
и предложение для границ носителей парамет-
ров. При изменении -уровня с малым ша-
гом от 0 до 1 таких кривых можно построить
бесконечное множество.

Таким образом, вместо одной кривой
спроса и одной кривой предложения мы полу-
чаем множество кривых, разброс параметров
которых лежит в заданной области, а разно-
образие значений указанных параметров по-
зволяет получить множество сценариев дина-
мики установления цены.

Для того чтобы разграничить парамет-
ры нечетких чисел и кривой предложения,
-уровень для нечеткого числа будем обо-
значать как A.

Графики установления цены, построен-
ные для уровней возможности A = 1 (средняя
кривая) и A = 0 (верхняя кривая – при amax
bminи minmin; нижняя кривая – при amin bmax
и maxmax) показаны на рисунке 3. Началь-
ная цена принята равной p(0) = 5.

Как следует из рисунка 3, при измене-
нии уровня возможности A от 0 до 1 меняется
как значение равновесной (установившейся)
цены от 10 до 75, так и время ее установле-
ния меняется от 0,22 до 0,67.

Теперь перейдем к рассмотрению моде-
ли Эванса с нечеткими коэффициентами кри-
вых спроса и предложения и с лагом в пред-
ложении. Лаг также примем нечетким:   
 .

На рисунке 4 показана реализация мо-
дели Эванса с лагом в предложении, реали-
зованная в программе Simulink пакета Matlab
[Дьяконов, 2005]. Здесь блоки-константы за-
дают значения коэффициентов а и  для кри-
вых спроса и предложения, p(0) – начальную

Рис. 3. Графики установления цены на рынке одного товара при различных уровнях возможности

Примечание. Составлено автором.
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цену, блоки-усилители – значения коэффи-
циентов b и для кривых спроса и предло-
жения.

В модели, представленной на рисунке 4,
лаг реализован в блоке чистого запаздывания
Transport Delay. Решение дифференциально-
го уравнения (1) производится с помощью
блока интегрирования Integrator.

Результаты моделирования выводятся в
блоки Scope: p – цена, W – выручка. Выручка
рассчитывается в блоке Product как произ-
ведение текущей цены на величину спроса.
Таблица меток времени и соответствующих
им значений цены выводится в рабочее про-
странство Matlab с помощью блока To
Workspace.

Результаты моделирования, полученные
автором, приведены в таблице и на рисунке
5. В таблице равновесная цена обозначена
как p*, время установления цены – как tуст, а
превышение амплитуды текущей цены над ее
равновесным (установившимся) значением –
как . Графики на рисунке 5 обозначены циф-
рами, соответствующими вариантам расче-
та таблицы. Время установления цены опре-
делялось по правилу, принятому в теории ре-
гулирования [Бесекерский, 2003, с. 209]: пе-
реходный процесс считается завершенным,
если наблюдаемая величина вошла в 5 %-й
«коридор», построенный относительно уста-
новившегося значения, и больше не вышла
из него.

Рис. 4. Модель Эванса с лагом – реализация в Simulink

Примечание. Составлено автором.
Таблица

Результаты моделирования

Параметр Вариант 
1 2 3 4 5 

  0 0 0,5 0,5 1 
a  300 500 350 450 400 
b  3 7 4 6 5 
  50 150 75 125 100 
  3 7 4 6 5 
  0 1 0,25 0,75 0,5 
p  41,6 25 34,3 27,1 30 

устt  0,45 36 1,5 13 3,5 

%,  0 79,7 31,9 78,9 65,2 

Примечание. Составлено автором.
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Рис. 5. Графики динамики изменения цены от времени в нечеткой модели Эванса
при различных уровнях возможности

Примечание. Составлено автором.

 

а

b

Рис. 6. Зависимости времени установления цены (а) и превышения амплитуды цены (б)
от уровня возможности в нечеткой модели Эванса с лагом

Примечание. Составлено автором.

На рисунке 6 показаны области измене-
ния времени установления цены tуст и превы-
шения амплитуды текущей цены над ее рав-
новесным значением  как функций от уров-
ня возможности .

На рисунке 7 приведен график динамики
изменения выручки от времени в нечеткой
модели Эванса для варианта 2 таблицы (со-
ответствует уровню возможности  = 0). Как
можно видеть из полученной зависимости,
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наличие лага приводит к существенным ко-
лебаниям выручки.

Данное явление может привести не толь-
ко к нарушению баланса на рынке, но и про-
блемам с управлением оборотными средства-
ми у производителя, что в конечном счете
приведет к дестабилизации производственного
процесса.

Выводы и направление
дальнейших исследований

Проведенное моделирование установле-
ния цены на рынке одного товара с помощью
модели Эванса с нечеткими коэффициентами
показало, что при изменении уровня возмож-
ности для параметров спроса и предложения
изменяется равновесная цена и время ее ус-
тановления. Введение в модель Эванса нечет-
кого лага при определенном соотношении па-
раметров спроса и предложения приводит к
существенным колебаниям цены, что может
нарушить равновесие на рынке, а также выз-
вать проблемы у производителя, что в конеч-
ном счете приведет к дестабилизации произ-
водственного процесса.

В дальнейших исследованиях необходимо
произвести учет ограничений предельных ве-
личин спроса (объем рынка не бесконечен) и
предложения (возможности производства так-
же не бесконечны), а также исследовать слу-
чаи, когда уровень возможности для спроса,
предложения и величины лага будет различным.
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Аннотация. Санкционное противостояние, нарастание мирового кризиса и пандемия обострили воп-
росы развития и поддержки региональной экономики. Хронический дотационный характер экономики Там-
бовской области требует разработки системы мер по модернизации промышленного потенциала региона.
Настоящее исследование базируется на данных Росстата, Тамбовстата, Управления экономической полити-
ки Тамбовской области. В рамках данной работы был проведен анализ текущей ситуации в области развития
промышленности Тамбовской области, определены тренды развития и выявлены проблемы и препятствия
развития промышленного потенциала Тамбовской области, а также оценена проблематика повышения про-
изводительности труда в регионе. Кроме того, даны рекомендации по ускорению развития промышленности
Тамбовской области. Результаты исследования могут быть использованы в целях дальнейших теоретических
разработок по вопросам развития промышленного потенциала региона. Практический аспект проведенного
исследования заключается в возможности корректировки на базе результатов настоящего исследования про-
грамм модернизации промышленности Тамбовской области. По результатам проведенного исследования
было выявлено, что ускорение модернизации промышленного потенциала Тамбовской области требует
решения нескольких задач, таких как снятие административных барьеров, повышение эффективности ис-
пользования ресурсов за счет снижения энерго-, ресурсоемкости производства и роста производительности
труда, усиление роли инновационного фактора в развитии промышленного производства, расширение по-
тенциала роста отраслей обрабатывающего сектора промышленности, углубление процессов модерниза-
ции и диверсификации промышленности.

Ключевые слова: промышленный рост, производительность труда, региональная экономика, админи-
стративные барьеры, Тамбовская область.
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Введение

Санкционное противостояние со странами
ЕС и США, нарастание мирового кризиса резко
повысили требования к качеству регионального
управления [The Problems ... , 2018]. Дополни-
тельный удар нанесла пандемия COVID-19,
сроки окончания которой до сих пор неясны.

Вопросы поддержки региональной эконо-
мики и главным образом промышленности
региона выходят на первый план. Напомним,
что лишь 13 регионов по данным 2019 г. не
получали дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности. Это означает, что лишь
13 из 85 субъектов являются финансово са-
модостаточными [Распределение дотаций ...].
Тамбовская область, к сожалению, не входит
в данный перечень.

Пандемия COVID-19 нанесла ощутимый
удар и по федеральному бюджету, что в сред-
несрочной перспективе может снизить объемы
финансовой поддержки дотационных регионов.

Однако в стратегическом плане вектор
развития экономики региона имеет первосте-
пенное значение. В этой связи в рамках на-
стоящей статьи проанализированы основные
проблемы развития Тамбовской области, ис-
следованы слабые и сильные стороны регио-

на, а также определены перспективы разви-
тия промышленности области.

Методика исследования

В общетеоретической основе данная ра-
бота базировалось на методах анализа, син-
теза и индукции. В процессе исследования при-
менялся анализ нормативно-правовых актов
федерального и регионального уровней, посвя-
щенных реализации национальных проектов и
поддержки развития промышленности.

Кроме общенаучных методов в исследо-
вании широко использовались статистические
методы, такие как выборочное наблюдение,
анализ динамики, структурный анализ, корре-
ляционный анализ. Оценка стратегической по-
зиции промышленности области дана на ос-
нове SWOT-анализа.

В рамках выборочного наблюдения ана-
лизу подвергались показатели роста промыш-
ленности Тамбовской области, в том числе от-
дельных отраслей и факторов, влияющих на этот
рост (например, производительности труда).

Анализ динамики включал исследование
показателей роста промышленного производ-
ства (отдельных отраслей и факторов) за пе-
риод с 2015 г. (в отдельных случаях с 2010 г.)
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по 2019 г. (в отдельных случаях по 2018 г.).
Выбор временного интервала в значительной
степени определялся актуальностью и доступ-
ностью статистических данных (особенно в
отношении данных за 2019 год).

Структурный анализ предполагал иссле-
дование структуры экономики Тамбовской об-
ласти (в частности, ВРП по отраслям, количе-
ство занятых в отраслях экономики, объемы
отгруженной продукции по отраслям и т. д.).

Оценка стратегической позиции промыш-
ленности области дана в форме SWOT-ана-
лиза, в ходе которого были идентифицирова-
ны слабые и сильные стороны промышленно-
го потенциала области, а также возникающие
возможности и угрозы.

В рамках корреляционного анализа про-
ведена оценка факторов, влияющих на рост
производительности труда в Тамбовской обла-
сти, и даны рекомендации по ее повышению.

Информационной основой проведенного
исследования послужили статистические дан-
ные Росстата, Тамбовстата, а также Управ-
ления экономической политики Тамбовской
области. Кроме того, в рамках настоящей

статьи мы использовали результаты наших
более ранних исследований.

Результаты и обсуждение

В ходе данного исследования проведена
оценка текущего состояния развития промыш-
ленности Тамбовской области. Здесь умест-
но показать динамику развития промышлен-
ного производства Тамбовской области в со-
поставлении с другими регионами, главным
образом регионами ЦФО (табл. 1). Последнее
связано с тем фактом, что экономика облас-
ти экономическими и демографическими свя-
зями инкорпорирована со многими регионами
ЦФО (в первую очередь с Воронежской, Ли-
пецкой, Рязанской, Московской областями и
г. Москвой).

Из таблицы 1 можно сделать вывод, что
по темпам роста промышленного производ-
ства среди 18 регионов ЦФО (по данным за
2015–2019 гг.) Тамбовская область занимает
4-е место. При этом показатель роста заметно
выше как общероссийских значений, так и по-
казателей ЦФО.

Таблица 1
Индекс промышленного производства

в Центральном федеральном округе за период 2015–2019 гг.

Субъект РФ  
Промышленное производство 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Общий 
рост 

Российская Федерация 99,2 102,2 102,1 102,9 102,4 109,1 
Центральный 
федеральный округ 100,3 105 102,1 109,4 107,5 126,5 

Брянская область 113,9 105,9 107,3 105,2 115,6 157,4 
Московская область 100,5 110,7 111,3 110,5 112,7 154,2 
Костромская область 93,6 101,7 108,6 97,6 108,7 109,7 
Тульская область 110,5 114,3 106,2 105 106,7 150,3 
г. Москва 98,8 100,2 101 111,1 105,3 117,0 
Воронежская область 103,5 108,1 106,7 104 105,2 130,6 
Рязанская область 97,9 102,9 102 104,5 104,6 112,3 
Орловская область 98,6 98,9 96,7 100,1 104,1 98,3 
Белгородская область 105 105 106,1 105 103,3 126,9 
Ивановская область 96,3 107,7 101,2 101,7 103,3 110,3 
Калужская область 96,9 108,4 115,1 107,3 102,8 133,4 
Смоленская область 101,9 101,1 102,8 101,4 101,8 109,3 
Тамбовская область 105,2 104,1 110,1 114,8 101,5 140,5 
Тверская область 97,7 105,5 101,8 113,1 101,3 120,2 
Липецкая область 100,5 103,4 103 105,1 100 112,5 
Курская область 104,5 104,7 103,1 103,6 99,7 116,5 
Ярославская область 102,2 106,8 114,2 109,9 98,4 134,8 
Владимирская область 99,4 96,8 100,6 101,9 98 96,7 

Примечание. Источник: [Индексы ...].
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Однако в абсолютных цифрах регион на-
ходится далеко не на лидирующих позициях.
Так, по состоянию на 2018 г. валовой региональ-
ный продукт (далее – ВРП) Тамбовской обла-
сти составил 331,6 млрд руб. (54-й результат
из 85 субъектов РФ). Для сравнения: г. Моск-
ва – 17 881,5 млрд руб.; Ханты-Мансийский ав-
тономный округ – 4 447,5 млрд руб.; Московс-
кая область – 4 201,8 млрд руб.; Белгородская
область – 866,0 млрд руб.; Воронежская об-
ласть – 943,6 млрд руб.; Липецкая область –
580,5 млрд руб. [Регионы России ... , 2019].

Одним из ключевых преимуществ эко-
номики региона выступает ее диверсифици-
рованный характер (табл. 2).

Явными локомотивами экономического
роста последних лет являются сельское хо-
зяйство, торговля и строительство. Первое
является особенно важным в условиях высо-
кой динамики развития российского сельско-
го хозяйства последних десяти лет. Напротив,
настораживают относительно низкие показа-
тели вклада промышленности области.

Оценку стратегической позиции промыш-
ленности области наглядно можно представить
в виде матрицы SWOT-анализа (см. табл. 3).

Следует заметить, что в настоящий мо-
мент при наличии всех очевидных сильных
сторон промышленности области (главным
образом связанных с географическим поло-
жением и сектором АПК) преобладающими
являются слабые стороны. Обращает на
себя внимание разноплановый характер
идентифицированных слабостей, что в управ-
ленческом плане создает значительные про-
блемы. Основные возможности развития
промышленности области, как видится, на-
ходятся в управленческом аспекте, если
быть точнее, в соответствии региональных
организационных инициатив федеральным
планам (в частности, национальным проек-
там). В первую очередь ключевые угрозы
связаны с демографической ситуацией об-
ласти и наличием административных барь-
еров. По нашим оценкам, в рамках базового
прогноза население области сократится на
3,8 % к 2024 г., (оптимистический прогноз –
на 3,4 %, а реалистический прогноз – на
4,3 %) (см. рисунок).

Задачи повышения эффективности про-
изводства и ускорения роста производитель-
ности труда в настоящее время являются

Таблица 2
Структура ВРП Тамбовской области (по данным 2018 г.), %

Отрасль 2018 г. 
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 24,7 
Добыча полезных ископаемых  0,0 
Обрабатывающие производства 13,1 
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха   2,2 
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений   0,4 
Строительство 12,3 
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 16,0 
Транспортировка и хранение   6,6 
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания   0,8 
Деятельность в области информации и связи   1,9 
Деятельность финансовая и страховая   0,3 
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом   3,6 
Деятельность профессиональная, научная и техническая   1,4 
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги   1,4 
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное 
обеспечение   6,1 
Образование   3,7 
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг   4,4 
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений   0,6 
Предоставление прочих видов услуг   0,5 

 
Примечание. Составлено по: [Структура ...].
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ключевыми как для российской экономики в
целом, так и для экономики Тамбовской об-
ласти в частности. О важности этого говорит
тот факт, что на федеральном уровне в рам-
ках Указа Президента Российской Федерации
от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных це-
лях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года»
[Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 ...]
принят национальный проект «Производитель-
ность труда и поддержка занятости». Обра-
щаем внимание, что Тамбовская область по-
дошла довольно ответственно к реализации
этого национального проекта.

В рамках реализации мероприятий наци-
онального проекта «Производительность тру-
да и поддержка занятости» Тамбовская об-
ласть выбрана в качестве пилотного региона
для проведения «Фабрики офисных процес-

сов», разработанной по стандартам АНО «Фе-
деральный центр компетенций в сфере произ-
водительности труда».

Далее проанализируем производитель-
ность труда в Тамбовской области (см. табл. 4).

В рамках настоящего исследования по-
казатель производительности труда рассчи-
тан как отношение объема отгруженных то-
варов на среднесписочную численность ра-
ботников.

Обращает на себя внимание заметный
рост производительности труда. Более того,
только за последние пять лет этот показатель
вырос почти на 67 %.

Проанализируем, в какой степени на про-
изводительность труда влияют такие факто-
ры, как:

– среднемесячная номинальная начис-
ленная заработная плата;

Таблица 3
Результаты SWOT-анализа промышленности Тамбовской области
S = Strengths – сильные стороны W = Weaknesses – слабые стороны 

1. Выгодное геостратегическое положение. 
2. Наличие серьезной образовательной и научно-
исследовательской базы. 
3. Наличие плодородной почвы. 
4. Мощная пищевая промышленность 

1. Низкий уровень развития инфраструктуры.  
2. Наличие незначительного перечня товаров и ус-
луг, способных конкурировать на российском и ми-
ровом рынках. 
3. Рассеивание научно-технического потенциала 
региона. 
4. Развитие преимущественно крупного и среднего 
предпринимательства. 
5. Недостаток финансовых ресурсов и инвестиций. 
6. Сокращение населения (естественная убыль, 
миграционный отток). 
7. Низкая ориентированность промышленности 
субъекта на покупательский спрос. 
8. Отсутствие крупных месторождений полезных 
ископаемых 

O = Opportunities – возможности T = Threats – угрозы 
1. Федеральная поддержка развития малого и среднего 
предпринимательства (в том числе в рамках националь-
ного проекта «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской ини-
циативы». 
2. Повышение производительности труда (в том числе в 
рамках национального проекта «Производительность 
труда и поддержка занятости»). 
3. Эффективное использование возобновляемых при-
родных ресурсов и повышение энергоэффективности. 
4. Автоматизация и цифровизация экономических про-
цессов («Цифровая экономика»). 
5. Включение Тамбовской области в крупный инфраструк-
турный проект «Западная Европа – Западный Китай». 
6. Сравнительно низкий уровень заработной платы, по-
вышающий привлекательность в глазах инвесторов 

1.  Нестабильность рынков: финансового, кредит-
ного и сбыта продукции.  
2. Несовершенство нормативно-правовой базы. 
3. Ограничение возможности воспроизводства 
ключевого ресурса – человеческого капитала в со-
циально-экономическом развитии на среднесроч-
ную и долгосрочную перспективы. 
4. Вытеснение с рынка местных производителей 
конкурентами из других городов. 
5. На фоне экономического кризиса сокращение 
числа юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей. 
6. Наличие административных барьеров, сдержи-
вающих экономическое развитие региона 

Примечание. Составлено авторами.
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Рисунок. Прогнозная динамика сокращения населения Тамбовской области на период до 2024 г.
(по разным прогнозным вариантам)

Примечание. Источник: [Сутягин, 2020].
Таблица 4

Основные показатели, влияющие на производительность труда Тамбовской области
в отрасли обрабатывающих производств в 2010–2018 гг.

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами, 
млн руб. в фактических дейст-
вовавших ценах 50412,8 80490 83331 89453 100852 122324,8 137364,2 134328,6 162991,2 
Среднесписочная численность 
работников, тыс. чел. 51,2 50,5 51 51,9 51,2 49,9 49,5 45,5 49,6 
Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников, руб. 12769,4 14318,3 16524,7 18638,3 21195,1 22863,3 24223,5 26797 27807,3 
Доля внутренних затрат на 
исследования и разработки в 
ВРП, % 0,56 0,53 0,47 0,61 0,8 0,69 0,56 0,36 н/д 
Доля продукции высокотех-
нологичных и наукоемких 
отраслей в ВРП, % 17,3 17,6 17,2 17,5 15,5 17,7 17,2 н/д н/д 
Производительность труда, 
тыс. руб./чел. 984,6 1593,9 1633,9 1723,6 1969,8 2451,4 2775,0 2952,3 3286,1 
 

Примечание. Источник: [Статистический ежегодник, 2019].

– доля внутренних затрат на исследова-
ния и разработки в валовом региональном про-
дукте.

Это позволит понять, на какие факторы
следует воздействовать в дальнейшем. Ре-
зультаты корреляционного анализа представ-
лены в таблице 5.

Таким образом, весьма высокое влияние
на производительность труда оказывает сред-
немесячная номинальная начисленная зара-
ботная плата (коэффициент парной корреляции
r = 0,973). Коэффициент детерминации (r2) со-
ставляет 0,949. Это означает, что практичес-
ки в 95 % случаев изменение производитель-
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ности труда обусловлено изменением разме-
ра начисленной заработной платы. Примеча-
тельно, что между показателем производи-
тельности труда и уровнем заработной платы
существует прямая взаимосвязь (хотя мате-
матически, судя по формуле, должна быть об-
ратная). Дело в том, что с 2010 по 2018 г. объе-
мы реализации (производства) продукции вы-
росли в 3,23 раза, тогда как заработная пла-
та –  в 2,17 раз. В такой ситуации низкий уро-
вень заработной платы в области стал глав-
ным резервом роста производительности на
предприятиях региона. Вместе с тем низкий
уровень заработных плат влияет на платежес-
пособный спрос в регионе, что в будущем ска-
жется на объемах производства и отгрузки
продукции. Следовательно, дальнейший рост
производительности труда за счет сдержива-
ния роста заработных плат существенно ог-
раничен. Напротив, между производительно-
стью труда и затратами на исследования и
разработки – отрицательная взаимосвязь (ко-
эффициент парной корреляции r = –0,174). Это
означает, что данный фактор фактически был
не задействован, что очевидно, если учиты-
вать ситуацию с заработными платами. Здесь
нужно сказать, что именно НИОКР могут
стать прорывом в дальнейшем наращивании
производительности труда.

В этой связи как нельзя кстати стала
разработка региональными властями не-
скольких соглашений о реализации проектов
в сфере повышения уровня производитель-
ности труда:

– «Адресная поддержка повышения про-
изводительности труда на предприятиях»;

– «Системные меры по повышению про-
изводительности труда»;

– «Поддержка занятости и повышение
эффективности рынка труда для обеспечения
роста производительности труда (Тамбовская
область)».

В рамках национального проекта «Про-
изводительность труда и поддержка занятос-
ти» к концу 2019 г. 8 промышленных предприя-
тий индустриальных отраслей (АО «Арти-за-
вод», АО «Арти-Резинопласт», АО «Милорем»,
АО «ТЗ Октябрь», ПАО «Пигмент», АО «Рос-
химзащита», АО «ТАГАТ», АО «Тамбовмаш»)
стали участниками регионального проекта, а в
2019 г. с ними были заключены соглашения.

В ходе реализации регионального проек-
та «Поддержка занятости и повышение эф-
фективности рынка труда для обеспечения
роста производительности труда» работники
предприятий в течение года прошли опережа-
ющее профессиональное обучение. Так, на
ПАО «Пигмент», АО «Тамбовмаш» Феде-
ральным центром компетенций был проведен
анализ текущего состояния предприятий, оп-
ределены основные мероприятия, направлен-
ные на увеличение производительности тру-
да, в том числе на возможность применения
инструментов бережливого производства.

Несмотря на столь короткий период ре-
ализации проектов повышения производитель-
ности труда, уже выявлен ряд проблем, пре-
пятствующих их развитию:

Таблица 5
Матрица корреляции показателей производительности труда,

среднемесячной номинальной заработной платы, доли внутренних затрат
на исследования и разработки в ВРП Тамбовской области

 
Производитель-
ность труда, 
тыс. руб./чел. 

Среднемесячная номиналь-
ная начисленная заработная 
плата работников, руб. 

Доля внутренних за-
трат на исследования и 
разработки в ВРП, % 

Производительность тру-
да, тыс. руб./чел. 1   

Среднемесячная номи-
нальная начисленная за-
работная плата работни-
ков, руб. 

0,973 1  

Доля внутренних затрат на 
исследования и разработки 
в ВРП, % 

–0,174 –0,054 1 

Примечание. Источник: [Сутягин, 2020].
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1. Административные барьеры. Как на
федеральном, так и на региональном уровне
большинство административных процедур
усложнены, что приводит к коррупции и сни-
жает результаты деятельности предприятия,
а также ослабляет степень конкуренции
внутри любой отрасли экономической дея-
тельности.

2. Устаревшие техника и технологии про-
изводства. С каждым годом растет уровень
износа основных фондов. Это свидетельству-
ет о том, что техника и технологии обновля-
ются несвоевременно.

3. Недостаточный объем инвестиций.
В кризисный период не происходит высокого
подъема уровня инвестиций в основной капи-
тал, что приводит к снижению производитель-
ности труда.

4. Низкая квалификация работников.
По мере того как растет уровень образования
и квалификации работников, увеличивается про-
изводительность труда, что способствует по-
вышению уровня и темпов экономического ро-
ста. Иначе говоря, затраты труда могут рас-
ширяться без какого-либо увеличения рабоче-
го времени и численности занятых, а лишь за
счет повышения качества рабочей силы.

5. Несоответствие трудового законода-
тельства потребностям экономики – одна из
главных причин наличия неквалифицирован-
ных рабочих кадров.

6. Недостаточное стимулирование ра-
ботников. Для роста производительности труда
необходимо увеличение гибкости персонала,
так как повышения уровня заработной платы
недостаточно.

Ответом на обозначенную проблемати-
ку могло бы стать:

1. Стимулирование роста конкуренции
путем устранения административных барье-
ров. Формирование конкурентной среды и
обеспечение равных условий конкуренции дол-
жны стать для органов государственной вла-
сти приоритетной задачей.

2. Повышение технического уровня про-
изводства путем внедрения новых технологи-
ческих процессов, проведения технологичес-
кой модернизации, автоматизации производ-
ственной и управленческой деятельности.

3. Увеличение объема инвестиций за
счет разработки более эффективной системы

выхода на рынки других регионов и стран (под-
держка экспорта продукции предприятий ре-
гиона). В этой связи важная роль отводится
реализации национального проекта «Между-
народная кооперация и экспорт».

4. Модернизация системы профессио-
нального образования и переподготовки кад-
ров, которая включает в себя организацию и
проведение программ по повышению квали-
фикации руководящих кадров высшего и сред-
него звеньев, развитие системы внутрипроиз-
водственного обучения, повышение квалифи-
кации работников, в том числе за счет задей-
ствования ресурсов национального проекта
«Образование».

5. Разработка эффективной системы
мотивации персонала путем проведения сбо-
ра и анализа информации о существующих
мерах; опросов среди сотрудников о наиболее
выгодных для них стимулов.

Исходя из проведенного анализа состоя-
ния промышленности Тамбовской области, ха-
рактеристики производительности труда и ана-
лиза сильных и слабых сторон региона, можно
сделать некоторые выводы относительно про-
гнозов развития промышленности до 2024 года.

Здесь следует оговориться. Управлени-
ем экономической политики подготовлен двух-
вариантный (консервативный и базовый) сце-
нарий развития экономики Тамбовской обла-
сти до 2024 года. Отличия по вариантам
объясняются различной степенью воздей-
ствия внешнеэкономической конъюнктуры на
темпы роста экономики области, различной
динамикой развития основных отраслей и сфер
региональной экономики, эффективностью
предпринимаемых мер по обеспечению устой-
чивого развития экономики и социальной ста-
бильности в регионе.

Основными задачами и перспективами
развития промышленного комплекса на текущий
период и среднесрочный период являются:

1. Сохранение положительной динамики
промышленного производства.

2. Эффективное взаимодействие с феде-
ральными министерствами с целью привле-
чения всех предусмотренных мер поддержки
в сфере промышленности.

3. Взаимодействие с институтами раз-
вития с целью максимального привлечения
средств всех уровней.
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4. Оказание содействия в загрузке пред-
приятий оборонно-промышленного комплекса
области гражданской продукцией, проведении
диверсификации производства.

5. Включение индустриальных парков об-
ласти в федеральный реестр парков с целью
последующего возмещения затрат на создание
инфраструктуры из федерального бюджета и
обеспечение наполнения парков резидентами
для оживления экономики области.

6. Участие промышленных предприятий
области в реализации национальных проектов.

По прогнозу, среднегодовой темп роста
промышленного производства области за
2019–2024 гг. составит 102,6 % и 103,8 % по
консервативному и базовому вариантам со-
ответственно [Об утверждении прогноза,
2019].

В обрабатывающих производствах за
2019–2024 гг. прогнозируется среднегодовой
рост объемов промышленного производства
на уровне 102,8 % и 104,1 % согласно вариан-
там [Постановление Администрации Тамбов-
ской области от 16.01.2019 № 24 ...].

В таблице 6 представлены целевые по-
казатели по отраслям промышленности к
2024 году.

Следует отметить, что драйвером эконо-
мического развития Тамбовской области яв-
ляется АПК. На среднесрочную перспективу
производство пищевых продуктов будет зани-
мать одно из ведущих мест в промышленнос-
ти области за счет реализации масштабных ин-
вестиционных проектов в таких отраслях, как

мясная, сахарная, производство растительных
масел, глубокая переработка сельскохозяй-
ственной продукции (ОАО «Токаревская пти-
цефабрика», ООО «Тамбовская индейка»,
ООО «Тамбовский бекон», ООО «ФИЛЬЕ»,
ООО «Сабуровский комбинат хлебопродук-
тов», ООО «Кристалл», ООО «Ладесол-Там-
бов» по производству концентрированных бел-
ковых продуктов).

Реализация крупномасштабных проектов
в АПК позволит увеличить производство мяса
и субпродуктов пищевых убойных животных
в 2024 г. в 2,0 раза к уровню 2018 г. (в базовом
варианте); производство мяса птицы – на
10 %; производство комбикормов – в 1,2 раза;
производство сахара белого свекловичного в
твердом состоянии – в 1,2 раза; масел расти-
тельных нерафинированных – в 2,1 раза.

Среднегодовой темп роста за 2019–2024 гг.
по первому и второму вариантам составит
103,6 % и 107,1 % соответственно, что заметно
ниже средних темпов роста по промышленно-
сти [Постановление Администрации Тамбов-
ской области от 16.01.2019 № 24 ...].

Выводы

Промышленность Тамбовской области в
последнее десятилетие показывает устойчивую
и довольно высокую динамику развития. Вмес-
те с тем экономический потенциал области до-
вольно низок. В значительной степени это связа-
но с наследием 1990-х и начала 2000-х гг., когда
агропромышленный потенциал был практически

Таблица 6
Целевые показатели развития промышленности Тамбовской области

по отраслям к 2024 г.
Показатель Занятые, 

тыс. чел. 
Отгрузка, 
млрд руб. 

На 1 рабочего, 
млн руб. 

Всего 62,3 279 4,5 
В том числе: 

пищевая промышленность 14,4 – – 
легкая промышленность 4,3 7,9 1,8 
обработка древесины и изделия из дерева 1,8 4,9 2,7 
химическая промышленность 3,5 15,8 4,5 
производство строительных материалов 4,3 15,7 3,7 
металлургическая промышленность и 
производство металлических изделий 1,7 13,4 7,9 
машиностроение 14,5 32,8 2,3 
производство транспортных средств 5,2 21,8 4,2 

Примечание. Составлено по: [Постановление Администрации Тамбовской области от 16.01.2019 № 24 ...].
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уничтожен. В статистическом плане высокие
темпы роста по сравнению с другими регио-
нами могут трактоваться как эффект низкой
базы. Впрочем, нельзя недооценивать систем-
ную работу региональных органов власти за
последние 5–7 лет. Инициативный характер
такой работы заметен не только в статисти-
ческих показателях, но и в постоянном учас-
тии в пилотных федеральных проектах и ак-
тивном включении региона в реализацию на-
циональных проектов.

Вместе с тем показатели роста, скорее
всего, будут замедляться. Главным долгосроч-
ным негативом выступает тот факт, что реги-
он является хронически дотационным, а это
сдерживает финансовые возможности по сти-
мулированию промышленности области. Вто-
рой негативный момент – это санкционное дав-
ление на Россию и нарастание мирового кри-
зиса, что будет сдерживать возможности фе-
дерального бюджета по поддержке регионов. На-
конец, третий и в среднесрочном плане важней-
ший фактор – развитие пандемии COVID-19, что
наносит сильный удар по потребительскому
спросу и промышленному росту.

Ускорение долгосрочного тренда про-
мышленного роста области требует решения
нескольких задач:

– снятие административных барьеров (от-
мечены выше), особенно тех, которые могут
быть разрешены на региональном уровне;

– повышение эффективности использо-
вания ресурсов за счет снижения энерго-, ре-
сурсоемкости производства и роста произво-
дительности труда;

– усиление роли инновационного фактора
в развитии промышленного производства, в том
числе за счет цифровизации производств;

– расширение потенциала роста отрас-
лей обрабатывающего сектора промышлен-
ности;

– углубление процессов модернизации и
диверсификации промышленности.
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Аннотация. В статье рассматриваются подходы к определению понятия «гражданское общество», пред-
ставленные в различных энциклопедических источниках, а также проводится анализ состояния некоммер-
ческого сектора экономики, постулируемого в качестве проводника институтов гражданского общества в
социальной среде, на примере Волгоградской области. Актуальность исследования обусловлена значимос-
тью роли, выполняемой некоммерческими организациями в процессе формирования и развития социаль-
ной среды региона. В условиях консолидации созидательных усилий как отдельных граждан, так и соци-
альных групп развитие некоммерческого сектора экономики приобретает характер объективной необходи-
мости. Цель работы состоит в рассмотрении сущности категории «гражданское общество», а также в прило-
жении полученных результатов к исследованию состояния институтов гражданского общества в Волгоград-
ской области. Методология исследования включает в себя структурный и статистический анализ. Эмпири-
ческая база анализа представлена данными официальной статистики за период 2014–2020 годов. Результаты
проведенного исследования дают основания полагать, что для планомерного развития некоммерческого
сектора экономики региона требуется построение автономной системы финансирования, в рамках которой
бюджетные средства перестанут играть ключевую роль в формировании финансовых ресурсов его субъек-
тов.
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Введение

Гражданское общество – сложная кате-
гория, не поддающаяся однозначному опре-
делению. Сегодня не представляется возмож-
ным точно установить, кто первым заговорил
о гражданском обществе, поскольку сопряжен-
ные с ним идеи можно найти в трудах ученых
практически всех исторических эпох. Мысли,
связанные с необходимостью формирования
дружественной социальной среды, основанной
на взаимном уважении и доверии ее членов,
появились одновременно с обществом. Чело-
век не мог не признавать ключевой роли объе-
динения с себе подобными с целью выжива-
ния. Коннотативные смыслы данной катего-
рии порождались средой, в какой существо-
вали исследователи, их культурным багажом
и мн. др.

Социальная среда есть комплексный ме-
ханизм, формирующийся на основе убеждений,
какими наделены люди, стоящие в его главе.
В то же время этот механизм и сам формиру-
ет убеждения, прививая их старым (в меньшей
степени) и новым (в большей степени) членам
общества. Подобный алгоритм функциониро-
вания социального механизма обусловливает
появление культурной преемственности, в ре-
зультате чего обеспечивается непрерывность
развития общества. В некотором роде данный
процесс становления социальной среды схож с
классическими представлениями о разделении
труда: над одним и тем же изделием по очере-
ди трудятся разные люди, и каждый из них при-
ближает предмет производства к идеальной
точке, где он превращается в потребительную
ценность.

Сущность категории

Ф. Бродель в своей знаменитой работе
«Время мира» указывал на тождествен-
ность понятий «цивилизация» и «культура»
[Бродель, 2007]. Культура не может быть оп-
ределена однозначно, однако автор предла-

гает понимать ее как совокупность обыча-
ев и традиций, продуктов человеческого
творчества, формировавшихся под влияни-
ем внешних и внутренних условий. В этой
связи мы можем рассматривать культуру
как системообразующий фактор формиро-
вания общественной среды. Культура зада-
ет побудительные мотивы к той или иной де-
ятельности, а зачастую накладывает табу
на действия иного рода.

Общество – это совокупность личнос-
тей. При этом нет конкретного условия объе-
динения и взаимодействия его членов: побу-
дительные мотивы индивидов могут быть
различны, как и их убеждения, взгляды, обы-
чаи и др. Это неминуемое явление, особенно
в наши дни. «Новый словарь русского язы-
ка» Т.Ф. Ефремовой определяет общество как
«совокупность людей, объединенных истори-
чески обусловленными социальными форма-
ми совместной жизни и деятельности» [Еф-
ремова]. В «Новейшем философском слова-
ре» А.А. Грицанова гражданское общество
имеет следующее значение: «понятие ряда
гуманитарных дисциплин, содержание кото-
рого охватывает целостную совокупность не-
политических и неполитизированных духов-
ных и экономических отношений в обществе.
Г.О. [гражданское общество] – область
спонтанной самореализации людей... защи-
щенная соответствующими правовыми нор-
мами от любых проявлений произвольной од-
носторонней регламентации их деятельнос-
ти со стороны государства и его органов»
[Грицанов]. Из данного определения следу-
ет общий вывод: гражданское общество ос-
новано на свободе и независимости его уча-
стников [Мамардашвили]. Имманентные ме-
ханизмы регуляции подобной среды приводят
к тому, что роль государства в процессе об-
щественного контроля отходит на второй
план.

Представления о гражданском обще-
стве трансформировались на протяжении
XIX–XX вв., и одной из главных вех в их раз-
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витии можно считать теорию К. Маркса, ко-
торый, обобщив мнения своих предшествен-
ников, высказал мысль, что гражданское обще-
ство есть первичная категория относительно го-
сударственной власти [Маркс, 1955].

Новая институциональная теория рас-
сматривает гражданское общество как одну
из моделей социального контракта. Так,
А. Аузан в статье «Общественный договор и
гражданское общество» сравнивает две мо-
дели социального контракта (общественного
договора) – вертикальную и горизонтальную
[Аузан, 2005]. Вертикальная модель характе-
ризует общество, находящееся под властью
государства и в значительной мере зависящее
от его воли. Формирование гражданских ини-
циатив и общественного самоуправления в
такой ситуации затруднено. В противовес вер-
тикальной модели горизонтальный социальный
контракт предполагает задействование меха-
низмов саморегуляции среды.

Основными проводниками институтов
гражданского общества в современном мире
являются некоммерческие организации –
социально-экономические субъекты, чья де-
ятельность направлена не на максимизацию
извлекаемой прибыли, а на решение обще-
ственно важных задач. В современной Рос-
сии деятельность некоммерческих органи-
заций регламентируется рядом нормативно-
правовых актов, к которым относятся Консти-
туция РФ, федеральные законы № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях», № 82-ФЗ
«Об общественных объединениях», № 121-ФЗ
«Об иностранных агентах» и др. Отдельные
аспекты деятельности некоммерческих орга-
низаций регулируются Гражданским кодексом
РФ. Некоммерческие организации (далее –
НКО) и властные структуры подчас облада-
ют разнонаправленными векторами деятель-
ности, что обусловливает наличие ряда осо-
бенностей законодательного регулирования
НКО. В частности, ограничиваются источни-
ки финансирования подобных организаций:
субъекты третичного сектора экономики мо-
гут осуществлять предпринимательскую де-
ятельность только в рамках своей миссии, а
прибыль от ее осуществления обязуются на-
правлять на развитие организации, не распре-
деляя между учредителями. Инвестиционная
деятельность вообще находится под запретом,

за исключением случаев передачи в дар НКО
ценных бумаг со стороны физических и юри-
дических лиц. Бюджетное финансирование в
рамках федеральных и региональных про-
грамм развития допускается, но на местах,
как показывает статистика, зачастую оказы-
вается малоэффективным. Финансирование
из-за рубежа формально не запрещено, одна-
ко при условии осуществления финансируемой
из-за границы политической деятельности она
рискует оказаться в реестре иностранных
агентов, ведение которого предусмотрено за-
коном №121-ФЗ. Представители НКО вынуж-
дены постоянно находить новые источники фи-
нансирования своей деятельности: фандрай-
зинг, краудфандинг, гранты и др.

Важная роль, выполняемая некоммер-
ческими организациями в процессе формиро-
вания социальной среды, а также факторы,
препятствующие полноценному развитию
третичного сектора российской экономики, под-
робно описывались в трудах Т.Л. Клячко и
Е.А. Семионовой [Клячко и др., 2018], К.Е. Ко-
сыгиной [Косыгина, 2018], Д.А. Поддубной
[Поддубная, 2015], А.П. Подольской и Е.Е. Хар-
ламовой [Подольская и др., 2016] и др. Однако
представленные в них данные нуждаются в
постоянной актуализации. Кроме того, изуче-
ние функционирования НКО на уровне регио-
нов в России ведется недостаточно широко,
что обусловливает особую актуальность на-
стоящего исследования.

Результаты исследования

Современные тенденции не могут поло-
жительно сказаться на состоянии некоммер-
ческого сектора отечественной экономики,
однако изменения лучше просматриваются в
региональном разрезе. В таблице 1 приведены
динамические данные о численности неком-
мерческих организаций в Волгоградской обла-
сти в период 2014–2020 годов. Волгоградская
область демонстрировала высокие результаты
в конкурсах президентских грантов для НКО в
последние годы, что свидетельствует о высо-
ком потенциале развития некоммерческого сек-
тора экономики региона. Реальная картина, од-
нако, оказывается менее оптимистичной.

Согласно данным, представленным в таб-
лице 1, общая численность некоммерческих
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организаций в Волгоградской области достиг-
ла минимального значения за исследуемый
период в начале 2020 г., составив 3 386 орга-
низаций, или 83,1 % от уровня 2014 года. Нис-
ходящей динамикой характеризовалась чис-
ленность большинства организационно-право-
вых форм некоммерческих организаций: наи-
более значительным к началу 2020 г. было
снижение количества учреждений (на 255 еди-
ниц, или 20,7 %, меньше, чем на начало 2014 г.),
общественных организаций (снизилось на 188
единиц, или 16,5 %, к уровню начала 2014 г.) и
ассоциаций (на 142 единицы, или 47,2 %, мень-
ше, чем в начале 2014 г.).

Стабильной восходящей тенденцией
была отмечена численность автономных не-
коммерческих организаций: на конец исследу-
емого периода прирост к показателю начала

2014 г. составил 55 единиц, или 44 %. Общая
динамика количества субъектов некоммер-
ческого сектора региональной экономики мо-
жет быть отражена в виде графика, представ-
ленного на рисунке 1.

Согласно данным, представленным на
рисунке 1, прирост общего количества неком-
мерческих организаций в исследуемом пери-
оде был зафиксирован единожды – в начале
2015 г., когда их число увеличилось на 15 еди-
ниц, или 0,4%, по сравнению с предыдущим
периодом. Затем последовал затяжной спад:
так, в начале 2016 г. численность НКО снизи-
лась на 72 единицы, или 1,8 %, к показателю
начала 2015 г., в 2017 г. – на 171 единицу, или
4,3 %, относительно предыдущего периода.
Показатель начала 2018 г. стал результатом
рекордного в абсолютном и относительном

Таблица 1
Динамика численности субъектов некоммерческого сектора экономики

Волгоградской области в 2014–2020 гг. (на начало года)

Субъекты некоммерческого сектора 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Некоммерческие организации 4 074 4 089 4 017 3 846 3 672 3 526 3 386 

Потребительские кооперативы 416 426 427 374 345 338 321 
Общественные организации  1 140 1 168 1 114 1 097 1 068 1 011 952 
Ассоциации 301 285 274 253 222 206 159 
Фонды 182 186 191 179 158 146 136 
Автономные некоммерческие 
организации 125 135 153 158 163 167 180 
Религиозные организации 136 133 131 128 129 131 133 
Учреждения 1 231 1 206 1 161 1 089 1 040 995 976 
Иные формы некоммерческих 
организаций 543 550 566 568 547 532 529 

Примечание. Составлено по: [Общая характеристика ... , 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020].
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Рис. 1. Динамика количества некоммерческих организаций,
действовавших в Волгоградской области в 2014–2020 гг. (на начало года)

Примечание. Составлено по: [Общая характеристика ... , 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020].
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выражении сокращения за исследуемый пе-
риод: на 174 организации, или 4,5 %, к началу
2017 года. В начале 2019 г. число действую-
щих НКО сократилось на 146 единиц относи-
тельно показателя предыдущего периода; в
начале 2020 г. – на 140 единиц.

В обоих случаях относительное сниже-
ние достигало 4 % к прошлому году. Разуме-
ется, количественные изменения обусловили
возникновение ряда структурных сдвигов внут-
ри некоммерческого сектора региональной
экономики. В этой связи предлагается рас-
смотреть динамику структурного соотноше-
ния организаций различных правовых форм за
аналогичный период.

Согласно данным таблицы 2, в начале
2020 г. по сравнению с 2014 г. было отмече-
но возрастание структурных долей органи-

заций иных организационно-правовых форм
(на 2,3 %), автономных некоммерческих
организаций (на 2,2 %), религиозных органи-
заций (на 0,6 %) и общественных организа-
ций (на 0,1 %). Снижением структурных до-
лей характеризовались ассоциации (на 2,7 %),
учреждения (на 1,4 %), потребительские ко-
оперативы (на 0,7 %) и фонды (на 0,5 %).
Учитывая динамику численности НКО раз-
личных форм, следует отметить, что пози-
тивные структурные изменения в ряде слу-
чаев достигались исключительно за счет
общего снижения количества действующих
некоммерческих организаций. Для более де-
тального анализа современной структуры тре-
тичного сектора экономики Волгоградской
области предлагается рассмотреть диаграм-
му, представленную на рисунке 2.

Таблица 2
Структура некоммерческого сектора экономики Волгоградской области

в 2014–2020 гг. (на начало года), % к итогу
Субъекты некоммерческого сектора 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Некоммерческих организаций 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Потребительские кооперативы 10,2 10,4 10,6 9,7 9,4 9,6 9,5 
Общественные организации  28,0 28,6 27,7 28,5 29,1 28,7 28,1 
Ассоциации 7,4 7,0 6,8 6,6 6,0 5,8 4,7 
Фонды 4,5 4,5 4,8 4,7 4,3 4,1 4,0 
Автономные некоммерческие организации 3,1 3,3 3,8 4,1 4,4 4,7 5,3 
Религиозные организации 3,3 3,3 3,3 3,3 3,5 3,7 3,9 
Учреждения 30,2 29,5 28,9 28,3 28,3 28,2 28,8 
Иные формы некоммерческих 
организаций 13,3 13,5 14,1 14,8 14,9 15,1 15,6 

Примечание. Составлено по: [Общая характеристика ... , 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020].
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Рис. 2. Структура некоммерческого сектора региональной экономики на начало 2020 года,
% к итогу (на начало года)

Примечание. Составлено по: [Общая характеристика ... , 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020].
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Данные, представленные на рисунке 2,
свидетельствуют о том, что в структуре не-
коммерческого сектора экономики Волгоград-
ской области преобладают учреждения
(28,8 % от общего числа организаций), обще-
ственные организации (28,1 %) и организации
иных форм, не включенных в список (15,6 %).
Наименьшие структурные доли принадлежат
религиозным организациям (3,9 %), фондам
(4 %) и ассоциациям (4,7 %). Следует отме-
тить, что большая часть учреждений пред-
ставлена казенными (61,5 % от общего числа
учреждений) и бюджетными (26,8 %) органи-
зациями, тогда как на долю автономных и
частных учреждений приходится 4,9 % и 4,5 %
соответственно.

Особый интерес представляет финансо-
вая сторона деятельности некоммерческих
организаций в Волгоградской области. В на-
стоящее время значительная часть субъек-
тов некоммерческого сектора региональной
экономики испытывает острую потребность
в дополнительных финансовых ресурсах, спо-
собных не только компенсировать расходы
организаций, но и послужить средством для
достижения новых целей социальной направ-
ленности. Ниже представлена таблица 3, где
приведена динамика поступлений финансо-
вых ресурсов в региональные НКО в период
2016–2019 годов. За базисный период принят
2016 год.

По данным таблицы 3, совокупный
объем финансовых поступлений субъектов
некоммерческого сектора региональной эко-
номики достиг максимального значения в
2019 г., увеличившись относительно базисно-

го показателя на 2,44 %. При этом динамика
внутри периода характеризовалась как ростом
(например, в 2018 и 2019 гг. относительно про-
шлых периодов), так и снижением (в 2017 г.
объем финансирования деятельности НКО
снизился на 14,62 % относительно 2016 г.).
Основным источником поступлений стала
выручка от реализации товаров, работ и ус-
луг, чья доля в структуре поступлений варьи-
ровалась в пределах от 34,4 % (2016 г.) до
45,6 % (2017 г.). В 2016 г. примерно сопоста-
вимой структурной долей обладали финансо-
вые поступления от российских коммерчес-
ких организаций (33,4 %), однако в дальней-
шем их участие в формировании финансов
волгоградских НКО стало менее заметным
(12,6 % в 2017 г., 12,7 % в 2018 г., 13,9 % в
2019 г.). Восходящей динамикой в течение пе-
риода характеризовались объемы поступле-
ний от российских физических лиц (от 18,7 %
в структуре поступлений в 2016 г. до 21,4 % в
2019 г.) и некоммерческих организаций (от 4 %
в 2016 г. до 7 % в 2019 г.). Это может указы-
вать на развитие отечественных практик фан-
драйзинга и краудфандинга, все чаще приме-
няемых некоммерческими организациями при
сборе средств на реализацию социально зна-
чимых проектов. Наличие ряда позитивных
изменений (иногда нивелируемых влиянием
инфляционных процессов) в статистике финан-
совых поступлений свидетельствует о возра-
стании спроса общества на услуги и товары,
предоставляемые подобными организациями.
Действуя в рамках такого рода «социального
заказа», организации не только наращивают
объемы финансовых поступлений, но и увели-

Таблица 3
Источники формирования финансов некоммерческих организаций

Волгоградской области в 2016–2019 гг., млн руб.
Источники формирования финансов НКО 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. % к базисному 

Всего 6 633,97 5 664,20 6 310,94 6 796,00 102,44 
Выручка от реализации 2 284,97 2 583,54 2 807,63 2 959,72 129,53 
Поступления от российских физлиц 1 242,23 1 297,07 1 433,06 1 451,77 116,87 
Поступления от российских юрлиц 2 215,60 714,20 799,90 943,66 42,59 
Поступления от российских НКО 267,04 380,66 418,60 475,77 178,16 
Поступления из бюджетов субъектов  147,23 206,63 330,81 485,43 329,71 
Поступления из федерального бюджета 51,22 109,15 110,52 28,63 55,90 
Поступления из местных бюджетов 45,87 102,09 64,27 83,03 181,01 
Иные источники дохода 379,83 270,87 346,16 367,99 96,88 

Примечание. Составлено по: [Общая характеристика ... , 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020].
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чивают расходы. В приведенной ниже табли-
це 4 представлена динамика объемов расхо-
дов некоммерческих организаций за период
2016–2019 годов.

По данным таблицы 4, совокупный
объем расходов региональных некоммерчес-
ких организаций в 2019 г. увеличился на
46,97 % относительно такового в 2016 году.
На протяжении всего исследуемого периода
расходы НКО возрастали. Темпы цепного при-
роста находились в интервале от 6,39 %
(2019 г.) до 23,85 % (2017 г.) к предыдущему
периоду. Значительная часть расходов – от
32,36 до 43,08 % в общей структуре – прихо-
дилась на оплату труда сотрудников и отчис-
ления на обязательное страхование. Выражен-
ной восходящей динамикой характеризовались
объемы расходов на содержание и обслужи-
вание организации, в разное время занимав-
шие от 20,04 до 26,89 % в совокупной струк-
туре расходов.

Количественные показатели, сопряжен-
ные с поступлениями и расходами региональ-
ных некоммерческих организаций, свидетель-
ствуют о постепенном развитии некоммерчес-

кого сектора экономики Волгоградской облас-
ти. Разумеется, наиболее значимым показате-
лем эффективности функционирования субъек-
тов последнего являются объемы услуг и то-
варов, предоставленных гражданам. В табли-
це 5 отражены статистические показатели де-
ятельности некоммерческих организаций за
аналогичный период.

По данным таблицы 5, в 2019 г. число
граждан, получивших услуги некоммерческих
организаций Волгоградской области, выросло
более чем вдвое относительно показателя
2016 года. Восходящей динамикой был отме-
чен спрос граждан по всем категориям услуг,
оказываемых НКО, за исключением здраво-
охранение: в 2019 г. показатель по услугам
подобного рода снизился на 52 % по сравне-
нию с 2016 годом. В относительном выраже-
нии наибольшими темпами прироста характе-
ризовалось количество граждан, воспользо-
вавшихся услугами в области культуры и ки-
нематографии: прирост к уровню 2016 г. в
2019 г. составил 458,24 %. В абсолютном вы-
ражении наибольший прирост был отмечен
по образовательным услугам, что связано с

Таблица 4
Динамика расходов региональных некоммерческих организаций

в 2016–2019 гг., млн руб.
Расходы НКО 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. % к базисному 

Текущие расходы 4 296,43 5 320,76 5 935,20 6 314,48 146,97 
В том числе: 

оплата труда и страховые взносы 1 390,11 2 201,25 2 529,01 2 720,52 195,71 
налоги и иные обязательные платежи – 102,54 137,18 106,35 103,72* 
пожертвования НКО и физлицам 286,85 189,66 310,69 433,39 151,09 
содержание и обслуживание организации – 1 066,59 1 522,44 1 697,85 159,18* 

Приобретение основных средств 175,55 251,07 224,16 220,03 125,34 

Примечание. Составлено по: [Общая характеристика ... , 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020]. * Ввиду
изменения методологии расчетов Росстата, за базисный период по данным показателям принят 2017 год.

Таблица 5
Количество граждан, воспользовавшихся услугами

региональных некоммерческих организаций в 2016–2019 гг., чел.
Услуги 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. % к базисному 

Всего 184 394 248 293 370 831 382 161 207,25 
В том числе: 

образование 100 790 131 180 203 217 222 357 220,61 
здравоохранение 14 743 5 089 6 309 7 077 48,00 
культура и кино 11 128 32 698 64 449 62 121 558,24 
спорт 19 906 47 611 56 340 51 979 261,12 
социальная политика 37 827 31 715 40 516 38 627 102,11 

Примечание. Составлено по: [Общая характеристика ... , 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020].
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повышением гибкости условий оказания пос-
ледних, а также появлением новых форм об-
разования.

Обсуждение результатов

Действующая в регионе структурная
модель некоммерческого сектора экономики
противоречит классической концепции «тре-
тьего сектора», в рамках которой некоммер-
ческие организации осуществляют свою дея-
тельность независимо от реализуемой госу-
дарством социальной политики, но в ряде слу-
чаев берут на себя часть государственных
полномочий в области здравоохранения, куль-
туры, образования и т. д. В странах Запада (и
ряде европейских стран) указание на незави-
симость НКО содержится в их названии:
«non-government organizations», то есть непра-
вительственные организации [Дмитриев и др.,
2019]. Если принять за истину тот факт, что
некоммерческие организации выступают про-
водниками институтов гражданского обще-
ства, автономных по отношению к государ-
ству, призванных воспитывать в гражданах
чувство личной ответственности за состоя-
ние социальной сферы, возникает вопрос: по-
чему государство оказывается заинтересова-
но в их развитии? В развитых странах подоб-
ная практика позволяет снижать объемы го-
сударственных издержек на реализацию со-
циальных программ, а также ускорять процесс
регулирования отношений, возникающих меж-
ду акторами социальной среды по поводу раз-
личных аспектов взаимодействия. Последнее
достигается за счет способности представи-
телей некоммерческого сектора реагировать
на изменения в обществе быстрее, чем госу-
дарственные органы. Гражданское общество
в такой системе не антагонистично государ-
ственной власти. Напротив, оно является
неотъемлемой частью социально ориентиро-
ванной политики.

Иначе обстоят дела в системах, где го-
сударство не готово переложить часть пол-
номочий в области социальной политики на
организации, с ним не связанные. В подобных
системах деятельность в области социально
значимых задач осуществляют квазинеком-
мерческие структуры, финансируемые за
счет средств бюджетов различных уровней,

то есть организации, априори зависимые от
воли представителей государственной влас-
ти. На данной почве в некоммерческом сек-
торе экономики не возникает конкурентных
отношений, способных стимулировать разви-
тие системы обслуживания граждан в различ-
ных сферах социальной жизни. В условиях от-
сутствия необходимости постоянного совер-
шенствования качества предоставляемых
услуг бюджетные и казенные организации пре-
вращаются в ригидные и неповоротливые
структуры, закрытые для новшеств. На се-
годняшний день таким образом ситуация об-
стоит и в Волгоградской области.

Некоммерческие организации, бесспор-
но, выгодны для государственной финансовой
системы, поскольку позволяют осуществлять
перераспределение ресурсов, высвобожден-
ных из социальной сферы, направляя их на
развитие реального сектора экономики. Од-
нако они не развиваются. По мнению автора,
тому есть несколько причин.

1. Наличие институциональной ловушки,
сопряженной с формой собственности и спо-
собами финансирования организаций, осуще-
ствляющих деятельность в сфере образова-
ния, здравоохранения, культуры и т. д. Теку-
щее положение субъектов некоммерческого
сектора в подобной ситуации можно объяс-
нить эффектом колеи [Аузан, 2015].

2. Наличие ряда политических момен-
тов, препятствующих полноценному развитию
некоммерческого сектора экономики. Граж-
данское общество предполагает консолида-
цию усилий представителей различных соци-
альных групп, то есть создание новых групп,
члены которой в той или иной мере придержи-
ваются убеждений, лежащих в русле ценнос-
тных установок всей группы. Разумеется, в
подобной ситуации не избежать возникнове-
ния групп, оппозиционно настроенных по от-
ношению к государственной власти. Так сло-
жилось, что в России к политической деятель-
ности НКО априори относятся с опаской, осо-
бенно если характер ее противоречит «офи-
циальному» курсу. Стоит отметить, что в рам-
ках текущего законодательства осуществле-
ние политической деятельности является од-
ной из двух причин наделения организации
статусом «иностранного агента» (вторым ус-
ловием выступает получение финансирования
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из-за рубежа). Ригидность мер, предусмот-
ренных законом, выглядит нарочитой: в таких
условиях любое поступление средств от за-
рубежных коллег можно считать иностранным
финансированием.

3. Недостаточная степень осведомлен-
ности граждан о деятельности субъектов не-
коммерческого сектора. Говоря о Волгоград-
ской области, следует упомянуть о результа-
тах социологического опроса, проведенного
автором в ходе исследования общественного
мнения о некоммерческих организациях. Ин-
декс осведомленности граждан, рассчитанный
как отношение среднего арифметического
взвешенного ответов респондентов к числу
ответивших, составил 0,438 (при максималь-
ном значении индекса 1). При этом подавля-
ющее большинство респондентов заявили, что
только в общих чертах осведомлены о дея-
тельности некоммерческих организаций
[Дмитриев, 2020].

Перед некоммерческим сектором эконо-
мики Волгоградской области на сегодняшний
день стоит масса задач экономического, со-
циального и политического характера. Неком-
мерческим организациям требуется финанси-
рование, причем такое, которое не будет за-
висеть от волеизъявления властных структур:
институты гражданского общества способны
развиваться только в ситуации отсутствия
ограничений, налагаемых на них государ-
ственными структурами (если мы рассмат-
риваем возможности изменения сумм бюд-
жетного финансирования как один из рычагов
воздействия на субъекты некоммерческого
сектора экономики) [Андросова и др., 2018].
В этой связи возможно рассмотрение ряда
предложений, сопряженных с оптимизацией
системы финансирования:

1. Развитие инструментов фандрайзинга
и краудфандинга. Следует оговориться, что
распространенность подобных способов при-
влечения средств напрямую зависит от уров-
ня реальных доходов населения, которые не
отличаются положительной динамикой. Одна-
ко, обращаясь к примеру развитых стран, нуж-
но отметить, что в них пожертвования уже дав-
но стали эффективным способом финансиро-
вания проектов некоммерческих организаций.

2. Формирование перераспределительной
системы внутри некоммерческого сектора эко-

номики – по аналогии с обществами взаимного
страхования. Упрощенно подобная структура
может быть представлена в виде материаль-
ного фонда, финансируемого за счет отчисле-
ний с прибыли прибыльных некоммерческих
организаций. Финансовые ресурсы, аккумули-
руемые фондом, в дальнейшем могут быть
направлены на погашение обязательств субъек-
тов некоммерческого сектора, оказывающих-
ся в сложном финансовом положении. Подоб-
ная система похожа на эндаумент, однако пос-
ледний предполагает передачу средств, собран-
ных за счет пожертвований, в доверительное
управление с целью дальнейшего финансиро-
вания проектов НКО за счет инвестиционного
дохода. Предложенная же модель призвана
обеспечить практически непрерывное обраще-
ние финансовых ресурсов внутри совокупнос-
ти организаций, в нее включенных.

3. Популяризация ценностей, продвигае-
мых некоммерческой организацией, в обще-
ственной среде. В данной ситуации в распо-
ряжении НКО оказывается широкий инстру-
ментарий public relations, призванный повысить
уровень доверия граждан к деятельности
субъектов некоммерческого сектора экономи-
ки. Вместе с тем формированию гражданс-
кой лояльности должна предшествовать дея-
тельность, нацеленная на повышение осве-
домленности населения относительно дея-
тельности НКО.

Заключение

Развитие некоммерческого сектора эко-
номики является одной из наиболее значимых
задач становления российского общества. При
этом нельзя не отметить несовершенства его
текущего состояния (и это несмотря на прак-
тически тридцатилетний период увещеваний
о необходимости поддержки НКО и форми-
рования гражданского общества). Не будучи
антагонистичной интересам государственной
власти, деятельность субъектов третичного
сектора тем не менее зачастую противоре-
чит официальной политике в области форми-
рования социальной среды. Именно это и при-
водит к необходимости повышения автоном-
ности НКО путем самостоятельного поиска
источников финансирования и налаживания
связей с общественностью.
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Вместе с тем на сегодняшний день в
России существует объективная необходи-
мость в пересмотре содержания ряда нор-
мативных актов, регламентирующих дея-
тельность некоммерческих организаций. Ос-
новным направлением трансформации зако-
нодательной базы является предоставление
большей свободы деятельности субъектам
некоммерческого сектора экономики, а так-
же передача ряда государственных полномо-
чий, касающихся осуществления образова-
тельной, спортивной, культурной и иных ви-
дов деятельности, частным некоммерческим
организациям.

Помимо этого, самим представителям
некоммерческих организаций следует рефор-
мировать системы финансирования организа-
ций на местах, используя в том числе совре-
менные инструменты фандрайзинга и кра-
удфандинга. Во-первых, подобные способы
привлечения финансовых ресурсов позволят
организации совершенствовать свою деятель-
ность, реализуя новые проекты социальной
направленности. Во-вторых, помогут повы-
сить уровень лояльности граждан к работе,
осуществляемой НКО, за счет осознания жер-
твователями собственного участия в реали-
зации тех или иных проектов. Другим перс-
пективным, но требующим больших усилий
направлением развития системы финансиро-
вания некоммерческих организаций является
формирование перераспределительной систе-
мы, по способу функционирования схожей с
эндаументами и обществами взаимного стра-
хования. Взаимопомощь представителей раз-
личных НКО может стать залогом построе-
ния эффективных и удобных отношений меж-
ду организациями.
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ECONOMIC ENTITIES IN THE CONTEXT
OF TECHNOLOGICAL MODERNIZATION OF ECONOMY:

PRIORITY TRENDS TAKING INTO ACCOUNT DIGITAL TRANSFORMATION 1

Anna V. Shkalenko
Volgograd State University, Volgograd, Russian Federation

Yulia A. Tymchuk
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Abstract. The basis of this study is the use of elements of an innovative methodology of post-institutional
analysis based on the interdisciplinary synthesis, which involves overcoming the monodimensionality,
dichotomization and dogmatism of many concepts of orthodox neo-institutionalism. The main idea of this study is
to apply an interdisciplinary approach to study the impact of technological modernization on economic entities and
identify priority trends taking into account digital transformation of public relations. The assessment of the current
problems under study and the conceptual framework of the study were carried out on the basis of studying and
rethinking the results of numerous works by European and Russian scientists, as well as the legislation of the
Russian Federation. The regulatory framework covers current domestic legislation in the field of civil, business and
tax law, which regulates innovative activities. As a result of the conducted research, it is established that innovative
activity is managed by a large number of regulations of various industry affiliation, which do not have any systemic
connection with each other. The existing terminological intricacy is revealed in innovation legislation. The current
legislation, including at the level of the constituent entities of the Russian Federation, does not set the criteria and
the indicators of an innovative organization. This serves as a factor that both complicates obtaining state support
and hinders the wider introduction of innovations. The mechanisms of stimulating innovative activity provided by
the tax legislation are investigated, and their effectiveness is also evaluated. The article proves the need for
adoption of a special Federal Law aimed at regulating innovative legal relations. The need to improve the tax
legislation is justified in terms of creating a special tax regime for subjects of innovative activity. It is proposed to
expand the measures of state support for innovation activity within the subjects in the Russian Federation by
introducing the institute of innovation voucher. The role of responsible innovations for sustainable business
development in the period of digital transformation of society is defined.

Key words: responsible innovations, economic entities, technological modernization, digital transformation,
industrial policy, innovative state development.
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ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СУБЪЕКТЫ
В УСЛОВИЯХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ:

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
С УЧЕТОМ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 1

Анна Викторовна Шкаленко
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Юлия Александровна Тымчук
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Аннотация. Данное исследование базируется на использовании элементов инновационной методоло-
гии постинституционального анализа на основе междисциплинарного синтеза, которая предполагает пре-
одоление моноаспектности, дихотомичности и догматизма многих концепций ортодоксального неоинститу-
ционализма. Основная идея данного исследования заключается в том, что используется междисциплинар-
ный подход к изучению влияния технологической модернизации на хозяйствующие субъекты и определения
приоритетных направлений с учетом цифровой трансформации общественных отношений. Оценка совре-
менного состояния исследуемой проблемы и формирование концептуальных рамок исследования были
осуществлены на основе изучения и переосмысления результатов многочисленных работ зарубежных и
российских ученых, а также законодательства РФ. Нормативно-правовой основой работы выступает дей-
ствующее отечественное законодательство в сфере гражданского, предпринимательского и налогового пра-
ва, регламентирующее инновационную деятельность. В результате проведенного исследования установле-
но, что инновационная деятельность регулируется большим массивом нормативных актов различной отрас-
левой принадлежности, которые не имеют какой-либо системной связи друг с другом. Выявлена существую-
щая терминологическая проблема инновационного законодательства. В действующем законодательстве, в том
числе на уровне субъектов РФ, также не закреплены критерии инновационной деятельности и признаки
инновационной организации, что является фактором как затрудняющим получение государственной под-
держки, так и препятствующим более широкому внедрению инноваций. Исследованы механизмы стимули-
рования инновационной деятельности, предусмотренные налоговым законодательством, проведена оценка
их эффективности и доказана необходимость принятия специального федерального закона, направленного
на урегулирование инновационных правоотношений. Обоснована потребность в совершенствовании нало-
гового законодательства в части создания специального режима налогообложения для субъектов инноваци-
онной деятельности. Предложено расширить спектр мер государственной поддержки инновационной актив-
ности субъектов за счет введения института инновационного ваучера. Определена роль ответственных инно-
ваций для устойчивого развития бизнеса в период цифровой трансформации общества.
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Введение

В условиях глобального кризиса эконо-
мической системы и высокого уровня нео-
пределенности, спровоцированного масштаб-
ной цифровой трансформацией общественных
и экономических отношений и усугубленного
наступлением пандемии COVID-19, резко

возрастает роль модернизации отраслей про-
мышленности, которая направлена на повы-
шение эффективности организационно-эконо-
мического уровня деятельности хозяйствен-
ных субъектов в интересах национальной эко-
номики и повышения конкурентоспособности
отечественных предприятий на мировом рын-
ке. Для этого на государственном уровне
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прорабатываются и внедряются различные
традиционные меры, а также новые техноло-
гические решения, основанные на технологи-
ях Индустрии 4.0.

Модернизация промышленной политики
направлена на снижение уровня неувереннос-
ти предприятий в спонтанной рыночной среде
и повышение их способности адаптироваться
к высокой турбулентности в деловой среде.
В условиях сложной макроэкономической си-
туации и обострения в связи с этим различ-
ных негативных процессов на внутреннем
рынке РФ большая часть отечественных
субъектов предпринимательской деятельнос-
ти не готова внедрять в свою деятельность
новые инновационные технологии, применение
которых позволило бы создавать конкурентос-
пособную, в том числе на мировом рынке, про-
дукцию [Яковлев и др., 2020]. Данная тенден-
ция подтверждается и количественными зна-
чениями основных параметров, отражающих
состояние инновационной деятельности в РФ
[Меленкин, 2016].

Вместе с тем для решения ряда круп-
ных для нашей страны проблем, в числе ко-
торых как обеспечение продовольственной
безопасности, так и минимизация уровня сы-
рьевой зависимости отечественной экономи-
ки, требуется ускоренное внедрение иннова-
ционных технологий с параллельным разви-
тием инновационной инфраструктуры. При
этом важно отметить, что реализация обо-
значенных мероприятий невозможна без со-
ответствующего нормативного регулирова-
ния, способного обеспечить переход нацио-
нальной экономики с ее ярко выраженной
сырьевой направленностью к экономике но-
вой модели развития.

Новые меры со стороны государства
и ответственные инновации

со стороны бизнеса

На сегодняшний день государство вы-
полняет координирующую роль с позиции по-
вышения эффективности производств, генери-
рующих высокий уровень развития в соответ-
ствии с социально-экономическими интереса-
ми России. В условиях экономического кри-
зиса как в нашей стране, так и во всем мире
существует много неопределенностей относи-

тельно прогнозов глобального экономическо-
го развития, целей научно-технического раз-
вития перед лицом вызовов Индустрии 4.0.

Основные теории, сформированные в
результате анализа последовательного разви-
тия за последние несколько десятилетий, вра-
щаются вокруг трех фундаментальных поло-
жений, касающихся: 1) роли и структурных
взаимозависимостей секторов экономики, со-
пряжения процессов акторов, возникающих в
условиях индустриализации; 2) необходимос-
ти гармонизации экономической политики ряда
институтов, продвигающих промышленную
повестку дня; 3) признания роли государства
в управлении экономической политикой, его
мер политики в сочетании с его предприни-
мательской функцией.

Большинство авторов, занимающихся
исследованием данных вопросов, подтверж-
дают дискуссионный характер современных
концепций промышленной политики в разных
странах. Научное сообщество подчеркивает
необходимость стратегической координации
интерактивных мер промышленной политики,
согласованного взаимодействия управленчес-
ких структур на уровне национальной эконо-
мики [Andreoni et al., 2019б, p. 136–150].

Работа А. Андреони, Х.-Дж. Чанга и
Р. Скацциери указывает на необходимость об-
новления повестки дня для обсуждения содер-
жания и формы промышленной политики с упо-
ром на установление взаимоотношений меж-
ду структурами, учреждениями и политиками.
Следует учитывать исторические традиции
производственных отношений, аспекты произ-
водственных, технических и рыночных отно-
шений, а также политическую экономию.
Предлагается рассматривать промышленную
политику в более широком аспекте, в рамках
целостной структуры социально-экономичес-
ких и политических отношений общества
[Andreoni et al., 2019а, p. 1–6].

Исчерпание чисто рыночных механиз-
мов и моделей приоритетной организации про-
изводств с высокой добавленной стоимостью
требует выявления новых способов стимули-
рования деловой активности промышленников
и предпринимателей на основе целенаправлен-
ной политики, обеспечивающей четкие и ста-
бильные условия работы на горизонте плани-
рования от трех до пяти лет. В глобальной
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экономике взаимозависимость фирм в отдель-
ных странах стала сильной. Звенья единой
трансграничной цепочки создания стоимости,
скачки неопределенности для них более син-
хронизированы за счет общей динамики про-
изводства и потребления, инструментов регу-
лирования. В таких крупных интеграционных
образованиях, как Европейское сообщество,
НАФТА, МЕРКОСУР, а также Евразийский
экономический союз (ЕАЭС). Представите-
ли власти и бизнеса должны понимать суть
изменений, развивать новые направления
трансформации экономических отношений,
повышать компетенции, внедрять методы
организации производства и менять законода-
тельство в соответствии с новыми требова-
ниями функционирования экономической сис-
темы и хозяйствующих субъектов.

Данная тенденция играет ключевую роль,
но существуют и непредвиденные глобальные
факторы, такие как, например, пандемия
COVID-19, провоцирующие неопределенность
во всем мире, из-за которых происходят из-
менения как во внутреннем производственном
цикле, так и глобальных цепочках создания
стоимости, ослабляя производственные связи,
особенно в менее развитых странах мира, кото-
рые не имеют высокого научно-технического
потенциала. Чтобы избежать особенно нега-
тивного сценария падения ВВП из-за потери
места в глобальных цепочках создания сто-
имости, национальным экономикам необходи-
мо переключиться на политику импортозаме-
щения и увеличить внутреннее потребление,
что будет способствовать экономическому
развитию и установит новый экономический
порядок с использованием решений государ-
ственной политики.

Несмотря на большую разницу в подхо-
дах, все они имеют общие характеристики:
1) потребность во влиянии государства, опре-
деленная в той или иной форме; 2) выделение
определенной системы приоритезации либо в
отраслевом разрезе, либо для отдельных фун-
кций хозяйственного механизма; 3) ориента-
ция на долгосрочную (стратегическую) перс-
пективу; 4) комплексность, то есть охват ши-
рокого спектра мероприятий и направлений де-
ятельности.

С одной стороны, в макроэкономическом
плане грамотная промышленная политика за

счет перераспределения ресурсов и возвра-
та материнских компаний на территорию на-
циональной экономики сможет сократить рис-
ки для крупных корпораций. С другой сторо-
ны, «обратное втягивание» производственных
и технологических линий транснациональных
корпораций в их национальные границы от-
рицательно скажется на промышленном об-
лике регионов – их прежних местонахожде-
ний, в основном в странах с развивающейся
экономикой. В дополнение к этому в контек-
сте повсеместной цифровой трансформации
предыдущая политика перемещения произ-
водства добавленной стоимости в страны с
дешевой рабочей силой (Азия, Латинская
Америка).

Определения инноваций различаются по
масштабам новизны. В то время как А. Ки-
зер определяет инновации как новшество на
уровне организации [Kieser, 1969], согласно
Б. Ведину, инновация – это «…изобретение,
впервые примененное, первое появление на
рынке» [Vedin, 1980, с. 22]. Р. Гарсия и Р. Ка-
лантоне определяют шесть перспектив новиз-
ны в современной литературе по инновациям:
новинка для компании, новинка для принима-
ющего подразделения, новинка на рынке, но-
винка в отрасли, новинка для потребителя и
новинка для мира [Garcia et al., 2002].

История инноваций берет начало в ис-
следованиях экономиста Йозефа Шумпетера
(1883–1950) и уходит своими корнями в соци-
ально-экономическую теорию. Для Й. Шум-
петера экономическое развитие было дина-
мичным процессом, движимым развитием
новых комбинаций – инноваций, которые в про-
цессе созидательного разрушения порождают
новые бизнес-модели [Schumpeter, 1939]. Ин-
новация может возникнуть в форме нового
продукта, ранее неизвестного потребителю, но
также в форме нового качества существую-
щего продукта. Точно так же инновации мо-
гут возникать в виде внедрения нового мето-
да производства, открытия новых рынков сбы-
та, развития новых источников сырья или ре-
организации бизнеса, уже существующего на
рынке. В любой форме инновации позволяют
предприятиям занимать временное монополь-
ное положение, которое длится до тех пор,
пока конкурирующие предприятия либо успеш-
но имитируют инновации, либо не добьются
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превосходства за счет дальнейших или новых
разработок.

С экономической точки зрения иннова-
ции обычно рассматриваются как основа кон-
курентоспособной экономики [Adams et al.,
2006] и, следовательно, как нечто, что по сво-
ей сути желательно в нынешнем восприятии
западного индустриального мира [Blok et al.,
2015; Moldaschl, 2010]. Компании стремятся к
инновациям, чтобы осваивать новые сегмен-
ты рынка, улучшать качество своей продук-
ции или сокращать производственные затра-
ты. Они стараются сохранить свое конкурен-
тное преимущество или улучшить свое поло-
жение на рынке с помощью инновационных
продуктов (товаров и услуг), инновационных
процессов (методов производства или достав-
ки), инновационного маркетинга (дизайн, упа-
ковка, размещение, продвижение, ценообразо-
вание) или организационных инноваций (биз-
нес-практики, организация рабочего места,
внешние связи). В этой постоянной гонке за
новинками и улучшениями могут победить
только те, кто постоянно изобретает себя и
свою продукцию. Однако успех инновации из-
меряется с точки зрения ее распространения
на рынке и получения экономической прибы-
ли для владельца инновации. Социальная вы-
года может возникать как положительные
внешние эффекты инноваций, но сами по себе
они не являются решающими для действий.
Таким образом, инновации могут быть источ-
ником дохода для владельца инноваций и в то
же время приводить к потере рабочих мест
или вызывать краткосрочные или долгосроч-
ные проблемы с окружающей средой, здоро-
вьем или безопасностью, которые могут или
не могут стать очевидными во время вывода
инновации на рынок. Этот факт нашел свое
противодействие в подходах к замене реше-
ний на рынке более экологичными, более ус-
тойчивыми или более социально желательны-
ми, и таким образом объединилось стремле-
ние к конкурентоспособности с нормативным
требованием по снижению вреда для людей и
окружающей среды.

Управление инновациями в компаниях в
основном связано с созданием благоприятной
среды для новых идей и принятием решения,
какие из них будут развиваться дальше, а от
каких следует отказаться. Это означает, что

не каждая новая идея обязательно превратит-
ся в инновации или приведет к ним. Это так-
же означает, что менеджмент инноваций по-
стоянно занимается созданием возможностей
для инноваций посредством формулирования
новых идей и уничтожением возможностей
для инноваций, отбрасывая значительную
часть этих идей до того, как они достигнут
рынка, или даже на этапе разработки. В лите-
ратуре по менеджменту широко обсуждают-
ся подходы к созданию инновационной куль-
туры в организации, плюсы и минусы привле-
чения внешних участников компании и процесс
выбора одной идеи по сравнению с другой.
Эти обсуждения слишком разносторонни, что-
бы их можно было воспроизвести в данной ра-
боте. Однако следует отметить, что решения
о реализации одной идеи и отказе от другой
обычно принимаются при высоком уровне нео-
пределенности в отношении потенциального
успеха. Чем выше динамика на конкретном
рынке и чем радикальнее нововведение, тем
выше будет уровень неопределенности. Хоро-
шо известные управленческие подходы к сни-
жению неопределенности за счет использова-
ния информации из внешних источников ком-
пании включают открытые инновации, пользо-
вательские инновации и инновационные сооб-
щества [Fichter, 2009; Open Innovation ... , 2006;
Gassmann et al., 2004; Индикаторы инноваци-
онной деятельности ... , 2019].

Сегодня определения ключевых терми-
нов, таких как «инновация» и «инновационная
деятельность», закреплены на уровне феде-
рального законодательства, в частности в ст. 2
Закона № 127-ФЗ. До закрепления в 2011 г.
определений понятий «инновации» и «иннова-
ционная деятельность» на федеральном уров-
не для установления их содержания требова-
лось обращаться к Концепции инновационной
политики Российской Федерации на 1998–
2000 гг. [Постановление Правительства РФ от
24.07.1998 № 832 ...] или к Основным направ-
лениям политики Российской Федерации в об-
ласти развития инновационной системы на пе-
риод до 2010 г. [Основные направления поли-
тики ... , 2005].

Между тем в правовой и экономичес-
кой доктрине продолжаются дискуссии по
вопросу об их сущности и содержании [Го-
родов, 2012; Ефимцева, 2012; Костенко, 2012;
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Пашкова, 2017; Степаненко, 2012; Табурчак
и др., 2018]. Оправданность имеющихся на-
учных дискуссий подтверждается размыто-
стью формулировок определений «иннова-
ция» и «инновационная деятельность», зак-
репленных в ст. 2 Закона № 127-ФЗ.

Отдельного внимания заслуживает и ана-
лиз определения понятия «инновационная ин-
фраструктура».

Представляется, что закрепленная в За-
коне № 127-ФЗ редакция обозначенного опре-
деления в совокупности с определением по-
нятия «инновационная деятельность» являет-
ся некорректной, поскольку деятельность по
созданию инновационной инфраструктуры от-
несена законом к инновационной. Некоторые
исследователи полагают, что законодателем
был принят такой подход намеренно [Пред-
принимательское право ... , 2017].

К числу недостатков определения, по
нашему мнению, возможно отнести и отсут-
ствие законодательно закрепленного опреде-
ления термина «услуги (управленческие, ма-
териально-технические, финансовые, инфор-
мационные, кадровые, консультационные и
организационные), содействующие инноваци-
онной инфраструктуре». Данные обстоятель-
ства приводят к тому, что, в частности, иден-
тичная финансовая или информационная ус-
луга, которая предоставляется заинтересо-
ванным субъектам, будет иметь различные
правовые последствия, поскольку в одном
случае (при оказании услуги субъекту, кото-
рый не реализует инновационный проект) на-
логообложение доходов, полученных от ока-
зания услуг, будет осуществляться на общих
основаниях, а в другом случае (при оказании
услуги субъекту, который реализует иннова-
ционный проект) такая деятельность будет
признаваться инновационной и ее налогооб-
ложение будет осуществляться на льготных
условиях.

В нормативно-правовых актах возмож-
но встретить термины, которые, на наш
взгляд, соотносятся с термином «инновацион-
ная инфраструктура», как целое и его часть.
Полагаем, что такое обилие терминологии в
части определения основных субъектов, за-
действованных в реализации государственной
инновационной политики, не совсем удачно,
поскольку отсутствие целостного понятийно-

го аппарата может негативно повлиять на эф-
фективность правоприменения.

Кроме того, анализ нормативной базы
инновационной деятельности в России позво-
лил также прийти к выводу об отсутствии
достаточных правовых условий для ее разви-
тия. Несмотря на наличие многочисленных
нормативных актов, утверждать, что в сово-
купности они образуют стройную, логичную,
взаимосвязанную систему, не представляет-
ся возможным. Напротив, наблюдается явная
изолированность хоть и относящихся к различ-
ным отраслям права нормативных положений,
но направленных на урегулирование обще-
ственных отношений, так или иначе связан-
ных с инновационной деятельностью.

На наш взгляд, отсутствие системного
подхода к правовому регулированию иннова-
ционной деятельности, наряду с иными конк-
ретными проблемами, которые возможно об-
наружить после анализа вышеперечисленных
нормативно-правовых актов, является одним
из факторов, неблагоприятно влияющим на
построение конкурентоспобной экономики и
реализацию государственной политики по им-
портозамещению.

Потребность в применении системного
подхода к правовому регулированию иннова-
ционной деятельности обусловлена и специ-
фикой ее сущности. Кроме того, необходимо
обратить внимание и на комплексность ин-
новационного права как отрасли законода-
тельства.

В целях иллюстрации вышеизложенных
обстоятельств обратимся к анализу действу-
ющих налоговых механизмов стимулирования
инновационной деятельности в России, по-
скольку, на наш взгляд, именно налоговое сти-
мулирование выступает одним из ключевых
драйверов инновационной экономики [Лайчен-
кова, 2015]. Данный тезис подтверждается и
зарубежной практикой [Клавдиенко, 2018; Кук-
лина и др., 2013].

При оценке основных положений налого-
вого законодательства, направленных на сти-
мулирование инновационной деятельности,
нельзя не согласиться с Ю.А. Крохиной, ко-
торая обоснованно подчеркивает, что такие
налоги, как НДС и налог на прибыль органи-
заций для предприятий, которые занимаются
НИР или ОКР, на первых этапах инновационного
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процесса не столь обременительны для них и
соответственно не имеют первостепенного
значения [Крохина, 2012] с точки зрения зат-
рат организации, поскольку фактически гово-
рить о наличии объекта налогообложения
преждевременно. Одновременно с этим основ-
ная финансовая нагрузка организации связа-
на с выплатой заработной платы работникам,
лицам, оказывающим услуги на основании
заключенных гражданско-правовых догово-
ров, уплатой страховых взносов во внебюд-
жетные фонды и НДФЛ.

Необходимо отметить и то, что освобож-
дение от уплаты НДС-операций, опосредую-
щих оборот определенных видов объектов
интеллектуальной собственности (пп. 26 п. 2
ст. 149 НК РФ), безусловно, необходимая
мера, однако утверждать о ее направленнос-
ти на стимулирование инновационной актив-
ности хозяйствующих субъектов, на наш
взгляд, не представляется возможным, учи-
тывая характер и процесс создания конкрет-
ного объекта интеллектуальной собственнос-
ти. Полагаем, что данное законоположение
направлено на содействие реализации одной
из стадий инновационного процесса.

В дополнение к изложенному стимули-
рующий характер нормы, закрепленной в
пп. 16.1, п. 3 ст. 149 НК РФ, также вызывает
вопросы, поскольку в сущности ею охватыва-
ется лишь стадия инновационного процесса,
заключающаяся в генерации и создании ин-
новации.

В подобных условиях требуют пересмот-
ра закрепленные в налоговом законодатель-
стве подходы по стимулированию инноваци-
онной активности хозяйствующих субъектов
с точки зрения стадий инновационного процес-
са и реальных потребностей хозяйствующих
субъектов.

Некоторые из действующих положений
налогового законодательства в рассматрива-
емой сфере, представляются непроработан-
ными.

Закрепленное в пп. 7 п. 1 ст. 150 НК РФ,
на наш взгляд, требует доработки ввиду того,
что в действующей редакции правило факти-
чески, с одной стороны, полностью противо-
речит реализуемой государственной полити-
ке по импортозамещению, а с другой – лишь
усиливает экспортно-сырьевую направлен-

ность отечественной экономики. Так, в част-
ности, законоположение освобождает лиц, вво-
зящих на территорию страны технологичес-
кое оборудование (пп. 7 п. 1 ст. 150 НК РФ)
[Постановление Правительства РФ от
30.04.2009 № 372 ...], аналоги которого отсут-
ствуют в РФ. При этом правовых механиз-
мов, направленных на поощрение и стимули-
рование создания собственных инноваций на
базе такого оборудования, законодательством
не предусматривается.

Кроме того, вызывает сомнения и эффек-
тивность с точки зрения реализации государ-
ственной политики по импортозамещению, в
том числе посредством создания условий для
активизации инновационной деятельности, ин-
ститута инвестиционного налогового кредита,
поскольку, несмотря на его преимущества,
организации так или иначе придется заплатить
проценты за пользование денежными сред-
ствами, которые должны были быть уплаче-
ны в соответствующий бюджет, что в резуль-
тате приведет лишь к увеличению издержек.
В связи с этим представляется более целесо-
образным введение для субъектов, осуществ-
ляющих инновационную деятельность, такой
налоговой льготы, как «налоговые каникулы»
– налоговая ставка в размере 0 % по конк-
ретному налогу на несколько лет. При этом
полагаем, что временной промежуток предо-
ставления налоговых каникул должен быть
дифференцирован в зависимости от конкрет-
ной отрасли экономики и продолжительности
реализации инновационного процесса.

Рассмотренные правовые способы сти-
мулирования инновационной активности, зак-
репленные в налоговом законодательстве,
объединены общей целью, которая состоит в
снижении затрат субъектов инновационной
деятельности. При этом полагаем, что дос-
тижение такой цели затруднено несовершен-
ством, заложенным в самой сущности проана-
лизированных норм, которые сконструирова-
ны без учета реальных потребностей субъек-
тов, осуществляющих инновационную дея-
тельность.

Анализ мер налогового стимулирования
и поддержки инновационной деятельности по-
зволяет утверждать о наличии ярко выражен-
ного субъектного критерия при решении воп-
роса об их предоставлении. В частности, на
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наш взгляд, в наиболее привилегированном
положении находятся организации, получив-
шие статус участника проекта по осуществ-
лению исследований, разработок и коммерци-
ализации их результатов в соответствии с За-
коном № 244-ФЗ или участника проекта со-
гласно Закону № 216-ФЗ, резидентов особых
экономических зон.

С одной стороны, такой избирательный
подход может выглядеть оправданным, а
с другой – объективная необходимость в мас-
совом внедрении инноваций, повышении инно-
вационной активности организаций на терри-
тории всей страны как для целей реализации
политики по импортозамещению, так и для
решения комплексной проблемы по построе-
нию экономики нового типа, не обладающей
экспортно-сырьевой направленностью, тре-
бует пересмотра избранного законодателем
подхода.

Таким образом, несмотря на явное
стремление отечественного законодателя ока-
зывать поддержку инновационной деятельно-
сти, субъекты такой поддержки, как и соот-
ветствующий административно-правовой ме-
ханизм ее оказания, не конкретизированы
[Степаненко, 2016]. В последние годы в об-
ществе возник сильный толчок к признанию
того, что производственно-сбытовые цепоч-
ки предприятий от источников сырья до про-
изводства, продаж и окончательного срока
службы продукции оказывают воздействие на
людей и окружающую среду, за которые они
несут ответственность. Таким образом, Ев-
ропейская комиссия, а также другие государ-
ственные деятели изменили определение того,
что означает КСО, с «добровольного вклада
компании в общество» на «ответственность
компании за ее влияние» на общество
[European Commission ... , 2011], включая лю-
дей и окружающую среду.

В связи с этим социальным давлением
понимание и концептуализация ответственно-
сти компании перед обществом теперь охва-
тывает ряд вопросов, тем и деловых опера-
ций. Компании из различных секторов подвер-
гаются тщательной проверке на предмет их
воздействия на людей и окружающую среду
в рамках всей цепочки создания стоимости
[Phillips et al., 2005]; распространение их от-
ветственности за воздействие за пределы их

собственных операций на цепочки поставок и
использование продукции. Это включает в
себя поиск материалов и закупку в цепочках
поставок, производстве, транспортировке и
упаковке и, наконец, эффекты жизненного цикла
от фактического использования продукта, его
утилизации или загробного существования.
Вопросы варьируются от использования ре-
сурсов окружающей среды или выбросов в
воздух, землю или воду до воздействия на
права человека, обеспечения достойной рабо-
ты, здоровья и безопасности на производстве
или деятельности компании, обеспечения эко-
логически безопасного загробного существо-
вания продуктов компании или даже социаль-
ной желательности продуктов и услуг компа-
нии. Следовательно, ответственность бизне-
са перед обществом теперь означает как от-
ветственное управление бизнес-операциями,
так и ответственность бизнеса за воздействие
своих продуктов и услуг на людей и окружа-
ющую среду. Ожидается, что компании во
всем мире возьмут на себя ответственность
за непричинение вреда людям и окружающей
среде, в то время как самые прогрессивные
из них изучают стратегии, которые управля-
ют бизнесом, реагируя на потребности об-
щества.

Заключение

Полагаем, что в целях стимулирования
инновационной активности хозяйствующих
субъектов и для решения тем самым пробле-
мы импортозамещения и перехода к построе-
нию экономики нового типа без экспортно-
сырьевого уклона, требуется реализовать ком-
плекс мер правового характера.

Среди них совершенствование налогово-
го законодательства в части создания специ-
ального режима налогообложения для субъек-
тов инновационной деятельности [Янковский,
2017]. Вместе с тем, прежде чем приступать
к разработке конкретных предложений по дан-
ному направлению, на наш взгляд, требуется
принятие специального федерального закона,
регламентирующего инновационную деятель-
ность [Болтанова, 2018; Демина, 2018; Лай-
ченкова, 2015; Лапин, 2018], в котором возмож-
но было закрепить понятийный аппарат, осо-
бенности правового положения инновационных
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организаций и иных субъектов инновационной
инфраструктуры с учетом как отраслевых
особенностей, так и стадий реализации инно-
вационного проекта, разграничить основные
полномочия государственных органов в рас-
сматриваемой сфере и проч. Потребность в
его принятии назрела давно, однако, несмот-
ря на это, выдвигаемые законодательные ини-
циативы отклоняются [Проект Федерального
закона № 344994-5 ... , 2012].

Кроме того, при его разработке счита-
ем целесообразным учесть как потенциал
таких мер (направленных на реализацию го-
сударственной инновационной политики), вен-
чурное инвестирование (предусмотрев соот-
ветственно специальную главу, посвященную
его правовому урегулированию), так и зару-
бежный опыт в части расширения правовых
способов стимулирования инновационной де-
ятельности (например, инновационный вау-
чер). Так, одним из положительно зарекомен-
довавших себя способов стимулирования ин-
новационной активности субъектов малого и
среднего предпринимательства за рубежом
является инновационный ваучер.

Ответственные инновации, хотя и роди-
лись в сфере государственной политики и на
сегодняшний день приняты в основном иссле-
довательскими институтами, в значительной
степени дополняют широкую концепцию от-
ветственности бизнеса перед обществом.
С точки зрения процесса он позволяет распро-
странить концепцию ответственного управле-
ния бизнесом на отделы исследований и раз-
работок НИОКР и направляет предприятия в
том, как сделать свои НИОКР более ответ-
ственными и отвечающими потребностям
общества. Традиционные подходы к корпора-
тивной социальной ответственности пока еще
не рассматривают стадию НИОКР как реша-
ющую, в которой аспекты ответственности
должны быть интегрированы и рассмотрены.
Более того, с точки зрения результатов, фир-
мы, интенсивно занимающиеся инновациями
и НИОКР, особенно те, чьи клиенты являют-
ся посредниками, а не те, кто будет использо-
вать продукт или услугу, не часто задумыва-
лись о том, как их нововведения влияют на
общество. Возможно, они изучали свои источ-
ники и производственный процесс, но обраща-
ли меньше внимания на то, какие последствия

могут быть вызваны для людей или окружа-
ющей среды после использования их продук-
тов или услуг. В концепции RI эти соображе-
ния о воздействии на общество и о том, как
лучше всего служить обществу, входят в фун-
кции НИОКР в компаниях. Эта концепция так-
же является многообещающей с точки зре-
ния решения основной бизнес-ответственно-
сти компаний в секторах, которые требуют
инноваций.

Хотя сами по себе инновации не имеют
нормативной ориентации, некоторые компании
сделали частью своих стратегий или бизнес-
моделей внедрение инноваций, чтобы умень-
шить негативное воздействие своих продук-
тов или услуг на людей и/или окружающую
среду. В качестве стратегии управления ин-
новациями ответственные инновации можно
понимать как меру по снижению рисков, свя-
занных с неспособностью инноваций удовлет-
ворить потребности потребителей, упущени-
ем потенциальных рынков, дорогостоящей
адаптацией или откатом на поздних этапах
инновационного процесса с одновременным
увеличением общественного авторитета, ле-
гитимности и доверия к компании и ее инно-
вационным продуктам или услугам. Все это
способствует повышению конкурентоспособ-
ности инновационного бизнеса.
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AS THE MOST IMPORTANT ACCOUNTING AND ANALYTICAL FUNCTION

IN THE CONTEXT OF THE CORONACRISIS
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Abstract. Economic entities once again found themselves in the conditions of “new normality”, now it is a global
coronocrisis. The new complex context of decision-making caused by the pandemic requires that information and analytical
support be kept up to date. Therefore, in this article it is proposed to pay attention to the mechanisms of ensuring
transparency of business. The study begins with a discussion of the factors that contributed to the increased need for
business transparency during the pandemic. At the same time, transparency is considered from the perspective of various
stakeholders of the economic entity. The opportunities, benefits and effects that can become available to organizations
committed to responsible and transparent functioning are also considered. The author notes the complex positive impact of
transparency on the functioning of business as a whole. Further, it is proposed to focus on the problems of internal
transparency caused by the peculiarities of the organization of work of employees during the pandemic. Many employees
of Russian companies moved their employees to remote operation, which caused some difficulties in monitoring the
implementation of business processes. Due to the need for rapid implementation of organizational changes of an innovative
nature during the pandemic, the study separately presents the role of transparency in the implementation of transformational
changes of the company. The paper also identifies the main areas of transparency activities.
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innovation activities.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРАНСПАРЕНТНОСТИ БИЗНЕСА
КАК ВАЖНЕЙШАЯ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ

В УСЛОВИЯХ КОРОНАКРИЗИСА

Роман Рыспекович Чугумбаев
Московский государственный гуманитарно-экономический университет,

г. Москва, Российская Федерация

Аннотация. Экономические субъекты в очередной раз оказались в условиях «новой нормальности», в
настоящий момент вследствие глобального коронакризиса. Новый сложный контекст принятия решений,
вызванный пандемией, нуждается в том, чтобы информационно-аналитическое обеспечение было актуаль-
ным. В связи с этим в статье предлагается обратить внимание на механизмы обеспечения транспарентности
бизнеса. Исследование начинается с определения факторов, повлиявших на усиление потребности в транс-
парентности бизнеса в период пандемии. При этом транспарентность рассматривается с позиции различных
заинтересованных сторон экономического субъекта. Также рассматриваются возможности, выгоды и эф-
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фекты, которые могут стать доступны организациям, приверженным ответственному и прозрачному функ-
ционированию. Автор отмечает комплексное положительное воздействие транспарентности на функциони-
рование бизнеса в целом. Далее предлагается сфокусировать внимание на проблемах внутренней транспа-
рентности, вызванных особенностями организации работы сотрудников в период пандемии. Многие рос-
сийские компании перевели сотрудников на удаленный режим работы, что вызвало определенные трудности
в контроле за выполнением бизнес-процессов. В связи с необходимостью в период пандемии мгновенного
внедрения организационных изменений инновационного характера в исследовании отдельно охарактеризо-
вана роль транспарентности в осуществлении трансформационных преобразований компании. Кроме того,
в работе определяются основные направления деятельности по обеспечению транспарентности.

Ключевые слова: транспарентность бизнеса, теория заинтересованных сторон, устойчивое развитие,
коронакризис, инновационная деятельность.
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Введение

Повышенное внимание ученых, профес-
сионалов к вопросам транспарентного функ-
ционирования бизнеса в последние годы
обычно связывают с глобальными инициати-
вами в сфере устойчивого развития и корпо-
ративной социальной ответственности. Совре-
менное общество при активной работе меж-
дународных институтов сфокусировало вни-
мание макро- и микроэкономических субъек-
тов на проблемах экологии, заботы о будущих
поколениях, социальной справедливости и от-
ветственности, развития инклюзивной эконо-
мики. В международной деловой практике все
более прочно закрепляется культура взаимо-
отношений экономических субъектов, осно-
ванная на высокой степени информационной
открытости, обеспечении транспарентности
правовой и экономической среды. Цели в об-
ласти устойчивого развития, совместно при-
нятые государствами – членами ООН, ока-
зали существенное влияние как на содержа-
ние, так и на архитектонику стратегии боль-
шинства компаний мира.

Приверженность целям устойчивого раз-
вития усложняет контекст принятия управлен-
ческих решений в организации, поскольку
предполагает учет требований более широко-
го круга заинтересованных сторон. В связи с
этим компании, их партнеры, государство, об-
щество для осуществления эффективных с
точки зрения устойчивого развития процессов
нуждаются в широком обмене информацией.
В период пандемии внимание общественнос-
ти и органов государственного регулирования

к решениям бизнеса подчеркивает особую
роль концепции социальной ответственности
бизнеса.

Успех функционирования и развития эко-
номических субъектов в период пандемии
создает новые возможности для того, чтобы
проявить социальную ответственность и стать
«ближе» к обществу [Palma-Ruiz et al., 2020].
Условия, в которых оказались экономические
субъекты, становятся испытанием того, на-
сколько они в реальности привержены прин-
ципам устойчивости и социальной ответствен-
ности. Отношение руководства к безопаснос-
ти персонала на рабочих местах, переход на
удаленную работу, обеспечение средствами
индивидуальной защиты и другое может мно-
гое сказать о реальной заботе компании о ра-
ботниках. Условия функционирования бизне-
са в период пандемии COVID-19 открыли ком-
паниям возможности для активного участия
в реализации своих программ корпоративной
социальной ответственности и приверженно-
сти широко известным целям устойчивого раз-
вития. Должное внимание и забота компании
о персонале, потребителях, поставщиках, об-
ществе и всем ключевым стейкхолдерам мо-
жет надолго сохраниться в памяти социума и
стать надежным социальным капиталом,
обеспечивающим долгосрочную устойчи-
вость бизнеса.

Очевидно, что пандемия создает угро-
зы для бизнеса. Современные компании вни-
мательно следят за информацией об измене-
ниях в ключевых областях своей внешней
деловой среды и стремятся устранять непос-
редственные и критические угрозы, возника-
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ющие в результате пандемии. В результате
пандемии COVID-19 менеджмент организа-
ций сталкивается со значительной неопреде-
ленностью внешней среды и испытывает де-
фицит достоверной информации, позволяющей
адекватно реагировать на преобразования в
среде функционирования. В период пандемии
изменения условий работы организаций отли-
чаются своей скоростью, что усиливает тре-
бования к оперативности поступления эконо-
мической информации. По этой причине дан-
ное исследование направлено на изучение фе-
номена транспарентности бизнеса в условиях
преодоления последствий кризиса, вызванных
пандемией COVID-19.

Методы

Данное исследование начинается с оп-
ределения факторов, повлиявших на усиле-
ние потребности в транспарентности бизне-
са в период пандемии. При этом транспарен-
тность рассматривается с позиции различных
заинтересованных сторон экономического
субъекта. Кроме того, анализируются воз-
можности, выгоды и эффекты, которые мо-
гут стать доступны организациям, стремя-
щимся к ответственному и прозрачному фун-
кционированию. Далее предлагается сфоку-
сировать внимание на проблемах внутренней
транспарентности, вызванных особенностя-
ми организации работы сотрудников в пери-
од пандемии. Многие российские компании
перевели сотрудников на удаленный режим
работы, что вызвало определенные трудно-
сти контроля выполнения бизнес-процессов.
В связи с необходимостью в период панде-
мии скорого внедрения организационных из-
менений инновационного характера в иссле-
довании отдельно представлена роль транс-
парентности в осуществлении трансформа-
ционных преобразований компании. Кроме
того, в работе предложены направления
деятельности по обеспечению транспарент-
ного функционирования организации:

1. Усиление потребности в транспа-
рентности бизнеса в период коронакризи-
са. Неспокойные времена, такие как период
пандемии, влекут за собой множество серь-
езных преобразований как во внутренней, так
и во внешней сфере окружающей среды, при-

чем такие изменения иногда сопряжены с раз-
рушением прежних связей, отношений или
иных элементов. Необходимо, чтобы россий-
ские компании нашли оптимальный путь адап-
тации к новым условиям работы.

На наш взгляд, транспарентное функци-
онирование экономических субъектов в насто-
ящее время важнее, чем когда-либо. Данный
тезис объясняется тем, что прозрачная рабо-
та во многом позволяет обеспечить доверие
и прочные взаимосвязи с ключевыми заинте-
ресованными сторонами бизнеса. Доверие
между участниками экономических процессов
в новых кризисных условиях чаще всего сни-
жается. Возникают новые опасения, мало-
предсказуемость поведения партнеров, нео-
пределенность правил и норм, то есть все то,
что называют «новой реальностью».

Острая фаза пандемии в России показа-
ла, что бизнес и государство в такие времена
нуждаются в объединении усилий для обес-
печения социально-экономической устойчиво-
сти [Buyanova et al., 2020]. Взаимная прозрач-
ность выступает необходимым условием для
такого сближения. Государство должно выяв-
лять наиболее пострадавшие области эконо-
мической активности для того, чтобы своев-
ременно принять меры преодоления тяжелых
последствий пандемии, а также реализовывать
адекватные способы поддержки экономичес-
ких субъектов. Взаимная прозрачность госу-
дарства и бизнеса способствует более опера-
тивному осуществлению таких действий и ми-
нимизации социально-экономического ущерба
кризиса.

Не менее важна прозрачность деловых
намерений и финансового состояния экономи-
ческих субъектов во взаимоотношениях с
банками, которые также придерживаются бо-
лее осторожной политики, более вниматель-
ны к заемщикам. Многие из последних оказа-
лись в трудном финансовом положении, что
вынудило их обращаться за реструктуризаци-
ей кредитов. Кроме того, многие крупные бан-
ки также проявляют готовность к реализации
мер поддержки пострадавших клиентов, в том
числе и корпоративных. Прозрачность и пред-
сказуемость корпоративных клиентов позво-
ляет банкам своевременно принимать меры,
предлагать новые более выгодные в трудный
период предложения.
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В стабильные времена экономические
субъекты обычно мотивированы к установ-
лению надежных отношений с поставщиками
и клиентами, которые обеспечивают повыше-
ние операционной эффективности и прибыль-
ности. Однако во время пандемии возникают
новые проблемы и задачи, которые сосредо-
точены не только на получении операционных
экономических выгод. Это задачи гуманитар-
ного характера, когда мотивация поведения
экономического субъекта становится менее
очевидной и предсказуемой. Во время панде-
мии долгосрочные партнерские отношения при
деструктивных изменениях бизнес-среды нуж-
даются в решениях менеджеров, адекватных
новым условиям. Возможно, они могут при-
вести к разрушению прежних связей и отно-
шений для того, чтобы использовать возмож-
ности установления новых. Это объясняется
тем, что такие взаимоотношения (возможно,
новые партнеры лучше подготовлены) способ-
ны помочь компании удовлетворить как нео-
тложные краткосрочные потребности, так и
открыть новые перспективы долгосрочного
характера. Неблагоприятные, быстро меня-
ющиеся условия бизнес-среды во время пан-
демии могут стать и катализатором для ус-
тановления настоящего делового партнерства.
Источник доверия находится в признании ком-
панией надежности и порядочности своего
партнера по операционному взаимодействию.

Транспарентность организации способна
продемонстрировать партнерам свою надеж-
ность и ответственное отношение. Компания
может доверять поставщику, если она верит,
что он обладает способностью действовать
эффективно и надежно и учитывает интересы
покупателя при принятии мер в кризисных ус-
ловиях. Партнеры должны демонстрировать
то, что они ценят отношения и испытывают
обязательство друг перед другом предостав-
лять значимую информацию для принятия эф-
фективных решений. Нужно понимать, что
многие поставщики могут использовать коро-
накризис как предлог для того, чтобы отка-
заться от взятых на себя обязательств в док-
ризисный период. В связи с этим регулярный
обмен информацией партнеров в период пан-
демии способен существенно сократить по-
тери и показать перспективные направления
развития взаимоотношений.

Сотрудники компании также нуждаются
в информации о влиянии кризиса на экономи-
ку организации. В связи с этим последняя дол-
жна усилить информационный обмен внутри
компании для того, чтобы снизить уровень
паники, стресса и эмоционального характера
поведения персонала, вызванный угрозой его
финансовому положению, социальному стату-
су. Некоторые сотрудники в отсутствии необ-
ходимой прозрачности излишне оптимистич-
но настроены, что мешает адекватному вос-
приятию ситуации и принятию решений. В свя-
зи с этим в период коронакризиса необходимо
регулярно обеспечивать персонал достаточ-
но конкретной, доступной, честной информаци-
ей, исключающей возможные домыслы, ис-
кажения, слухи, преувеличения и т. д.

Как видно, в транспарентности бизнеса
нуждаются все перечисленные заинтересован-
ные стороны, а также и другие, в том числе
настоящие владельцы бизнеса и потенциаль-
ные инвесторы, местные сообщества, обще-
ственность в целом и т. д. В период высокой
неопределенности, турбулентности бизнес-
среды все участники социально-экономичес-
ких процессов нуждаются в надежной, понят-
ной и своевременной информации.

2. Эффекты и возможности бизне-
са в период пандемии. Понимание эконо-
мических последствий транспарентной ин-
формационной среды компании является ак-
туальной темой научных исследований по
бухгалтерскому учету в последние годы
[Рожнова и др., 2013]. Предлагаем рассмот-
реть некоторые положительные эффекты от
транспарентного функционирования органи-
заций в период пандемии.

Так, подотчетность, как одно из прояв-
лений транспарентности компании, состоит в
обеспечении информацией заинтересованных
сторон и демонстрации высокого этического
уровня бизнеса [Schnackenberg et al., 2016].
Это позволяет сохранить достигнутый уровень
доверительных взаимоотношений с ними, а
может даже и повысить его. Сокрытие инфор-
мации, особенно во время ее острой необхо-
димости, как в период коронакризиса, пони-
мается обществом и партнерами как неэтич-
ное отношение и серьезно подрывает доверие.
Кроме того, как показывают некоторые ис-
следования, между уровнем деловой этики и
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его финансово-экономическими показателями
существует значительная корреляция.

Транспарентное функционирование ком-
пании в такой сложный период существенно
снижает вероятность того, что надзорные
органы, представители органов государствен-
ной власти без уведомления будут иницииро-
вать внеплановые контрольно-ревизионные
мероприятия. В период пандемии такие меры
проводятся гораздо чаще обычного, что, ко-
нечно, может быть обременительным для
организаций, когда помимо этого возникает
множество других сложных проблем, требу-
ющих внимания. При этом часто контрольные
органы проводят внеплановые проверки, реа-
гируя на информацию из внешних источников,
например, различных жалоб или сведений, рас-
пространяемых в социальных сетях. Очевид-
но, что такие проблемы минимизируются при
транспарентном поведении организации.

Транспарентые компании отличаются
высокой степенью вовлеченности ключевых
заинтересованных сторон компании в процес-
сы принятия эффективных и сбалансирован-
ных решений, что так необходимо бизнесу в
период пандемии. Кроме того, при таком под-
ходе заинтересованные стороны чувствуют
собственное участие как в успехах, так и в
неудачах инициатив компании. В связи с этим
в период пандемии ошибки транспарентных
компаний в меньшей степени разрушительны.
Организация в таких случаях пользуется под-
держкой и доверием со стороны заинтересо-
ванных сторон.

Прозрачность также сокращает или
даже полностью исключает действия, состо-
ящие в злоупотреблении и преследовании ко-
рыстных интересов в связи с хаосом и нео-
пределенностью, вызванными пандемичес-
кими последствиями и паническими настро-
ениями в обществе. Очевидно, что в период
кризиса есть достаточные предпосылки еще
большей теневизации деятельности некото-
рых компаний, а также использованию пани-
ческих настроений в обществе и повышен-
ной степени неопределенности, турбулентно-
сти контекста экономики в спекуляциях и
других злоупотреблений, открывающих боль-
шие возможности для краткосрочных выгод.
Однако следует помнить, что последующее
вскрытие фактов корыстных неэтичных дей-

ствий, публичный скандал могут молниенос-
но разрушить деловые связи, репутацию ком-
пании и поставить под сомнение целесооб-
разность ее дальнейшего существования.
Функция бухгалтерской службы обеспечить
минимизацию таких негативных для бизнеса
и общества злоупотреблений. Транспарент-
ность является одним из эффективных ме-
ханизмов реализации данной задачи.

Транспарентность обеспечивает аутен-
тичность сведений об организации, в то вре-
мя как в период пандемии высока доля фей-
ковой информации в медиапространстве. Сле-
дует понимать, что современная компания су-
ществует в открытом информационном про-
странстве и с каждым годом будет все слож-
нее скрыть факты внутренней жизни компа-
нии. Информационная прозрачность является
одной из характеристик современного граж-
данского общества, а развитие информацион-
ных технологий обеспечивает мгновенное рас-
пространение информации. Если компания не
будет раскрывать сведения, представляющие
интерес для широкой аудитории, то за нее это
могут сделать другие. Открытость и прозрач-
ность функционирования организации миними-
зируют последствия «информационной атаки»
со стороны конкурентов и других субъектов
распространения негативной информации о
компании.

3. Внутренняя транспарентность биз-
неса в период пандемии. Наряду с внешней
организационной траспарентностью некоторые
исследователи выделяют внутреннюю [Рож-
нова и др., 2017]. При этом предполагают, что
внутренняя прозрачность ориентирована на
равную информированность менеджмента
компании различного звена о ее текущих и
стратегических целях, а также топ-менедж-
мента и собственников бизнеса. В ходе ана-
зиза внутренней транспарентности приходим
к выводу, что менеджмент должен обмени-
ваться информацией, чтобы обеспечить всю
систему транспарентности предприятия [Рож-
нова и др., 2017]. Разумеется, в период пан-
демии, когда возникает много новых задач,
требующих эффективных управленческих ре-
шений, менеджмент обязан работать сообща
и прозрачно, а новая релевантная информация
должна поступать немедленно. В данном ис-
следовании предлагается обратить внимание
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на внутреннюю транспарентность в связи с
новыми способами организации работы пер-
сонала компании.

Как известно, в период пандемии для
того, чтобы обеспечить непрерывность биз-
нес-процессов, компании в срочном порядке
осуществляли перевод сотрудников на дис-
танционную работу. Ускоренный переход на
дистанционный менеджмент, удаленную рабо-
ту во время пандемии и после также требует
обеспечить транспарентность бизнес-процес-
сов, осуществляемых в режиме онлайн. Та-
кая внутренняя информационная прозрачность
становится необходимым условием скоорди-
нированного и эффективного функционирова-
ния бизнеса. Новизна такой организации ра-
боты сопряжена с отсутствием правового
обеспечения в российских компаниях. Так,
только с 1 января 2021 г. вступает в силу Фе-
деральный закон от 08.12.2020 № 407-ФЗ
«О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации в части регулирования
дистанционной (удаленной) работы и времен-
ного перевода работника на дистанционную
(удаленную) работу по инициативе работода-
теля в исключительных случаях».

В условиях удаленной работы сотрудни-
ки лишены четкой физической границы меж-
ду досугом и работой, когда гостиная одно-
временно является офисом. Практика пока-
зывает, что такая гибкость со стороны рабо-
тодателя требует взамен от работников дос-
тупности не только в пределах рабочего гра-
фика. Современные цифровые технологии по-
зволяют организовать круглосуточный конт-
роль за деятельностью сотрудника. Очевид-
но, что задача работодателя – не довести
дело до чрезмерного надзора, поскольку в
этом случае есть вероятность потери лояль-
ности работников. Так, важна взаимная про-
зрачность. Работодатель должен довести до
сотрудника, в какой мере он использует воз-
можности удаленного наблюдения за его дей-
ствиями, а сотрудник со своей стороны – пре-
доставить работодателю прозрачную инфор-
мацию о выполнении бизнес-процессов.

При отсутствии транпарентности удален-
ного контроля за работой возможны злоупот-
ребления ситуацией как с одной, так и с дру-
гой стороны. Так, работодатели могут найти
оправдания для такого приема получения ин-

формации, как фишинг, когда осуществляется
несанкционированный доступ к логинам, па-
ролям и другим данным на домашних компь-
ютерах. Конечно, такие методы несут боль-
шие риски доверию со стороны реальных и
потенциальных сотрудников, как и риски ре-
путации компании. Инновационные способы
повышения прозрачности сбора данных могут
быть реализованы с помощью визуальных мо-
делей, показывающих, куда идут данные и для
чего используются. Осуществление контро-
ля выполнения бизнес-процессов должно быть
прозрачным и понятным как для сотрудников,
так и для руководителей. Здесь высока роль
бухгалтеров, способных обеспечить внутрен-
нюю транспарентность компании.

4. Активизация инновационной дея-
тельности в период пандемии. Как уже от-
мечалось, в период пандемии все мы столк-
нулись с переменами, изменением способов
ведения дел. Все организации, в том числе и
субъекты бизнеса, стараются инициировать
и реализовать различные по сложности изме-
нения, чтобы решить существующие пробле-
мы. В период пандемии резко возрастает уро-
вень неопределенности, в то время как про-
зрачное, понятное и ответственное поведение
высоко востребовано и значимо. Изменения
в новом контексте функционирования бизне-
са чаще всего носят инновационный характер.

Инновационные решения по изменению
(адаптации) организации в случае их успеш-
ного внедрения позволяют как минимизиро-
вать экономические потери, так и использо-
вать новые возможности для более эффектив-
ной работы. Однако инновации связаны с рис-
ками, особенно если высока степень новизны
разрабатываемых и внедряемых решений.
Непосредственные и косвенные участники
сталкиваются с вопросами и сомнениями от-
носительно инноваций, испытывают потреб-
ность получения как можно большего объе-
ма информации и занимаются поиском допол-
нительных деталей, позволяющих оценить пер-
спективность новых идей. Это значит, что
инновационная деятельность бизнеса влияет
на потребности в транспарентности широкого
круга заинтересованных сторон.

Инновации организационного характера
в отличие от инвестиций в основной капитал
требуют более длительного времени и связа-
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ны в большей мере с рисками различного ха-
рактера. Исследования и инновационные раз-
работки обычно недостаточно инвестируют-
ся из-за внутренних управленческих стимулов,
а также из-за ограниченности внешних финан-
совых ресурсов. Мы считаем, что при доста-
точно высоком качестве информационно-ана-
литического обеспечения процесса разработ-
ки и внедрения инноваций можно преодолеть
проблему недостаточного инвестирования в
инновационные проекты.

Практика показывает, что капитальные
инвестиции на расширение бизнеса более при-
влекательны по сравнению с инвестициями в
инновационные разработки [Методология ана-
лиза ... , 2010]. Одной из причин является то,
что инвестиции в основной капитал обеспе-
чивают более доступное внешнее финансиро-
вание (кредиты в банках, финансовые лизин-
ги и др.). Кредиторы и инвесторы в таких слу-
чаях имеют примерные ожидания эффектив-
ности финансируемых активов. При этом
объекты таких инвестиций чаще всего могут
выступить обеспечением исполнения обяза-
тельств и тем самым минимизировать финан-
совые риски. В сложной малопредсказуемой
среде у менеджеров, не склонных к риску, по-
является естественный стимул отказаться от
создания и приумножения нематериальных
активов, инвестиций в инновационные раз-
работки, поскольку это связано с более вы-
соким риском, чем инвестиции в основной
капитал.

Другим препятствием инновационной
деятельности могут стать сами менеджеры
компании. Они понимают, что несут полную
ответственность и рискуют своей карьерой,
если инновации потерпят неудачу по причинам
и обстоятельствам, которые не всегда зави-
сят от качества выполнения обязанностей на
рабочих местах. В таком случае обеспече-
ние транспарентности инновационной деятель-
ности способно защитить менеджеров от нео-
правданных карьерных рисков, предоставив
заинтересованным сторонам убедительную и
понятную информацию об обстоятельствах
проведения исследований, разработок, испы-
тания и внедрения результатов инновационной
работы. Такое транспарентное информацион-
ное обеспечение позволит отфильтровать ре-
альные просчеты ответственных лиц от ма-

локонтролируемых внешних рисков, часто воз-
никающих и ограничивающих эффективность
инноваций. С другой стороны, если компания,
реализуя инновацию, сталкивается с неудачей,
менеджеры к этому могут относиться как к
разовому событию, в последствиях которого
следует спокойно разобраться, возможно,
даже скрыть эту неприятность от заинтере-
сованных сторон. Такой подход не позволяет
в достаточной степени понять сущностные
причины неудачи, внимательно посмотреть на
ретроспективу, признать недостатки в соб-
ственной работе и делает компанию уязвимой
для дальнейших неудач в инновационной дея-
тельности. Кроме того, заметим, что менед-
жмент, ответственный за инновации, относится
к высшему звену, а такого уровня руководство
в редких случаях склонно признавать свои
ошибки [Edmondson, 2020]. Культура лидер-
ства, которая обычно является одним из эле-
ментов системы мотивации персонала компа-
нии [Naile et al., 2014], также может препят-
ствовать признанию ошибок.

Ответственность и транспарентность
инновационной деятельности стимулирует ру-
ководство перед лицом серьезных проблем
более решительно инициировать устранение
ущерба, восстановить общественное доверие
и предпринять адекватные меры по недопу-
щению повторных просчетов. События, при-
ведшие к неудаче, могут быть неподконтроль-
ными руководству, но то, как они реагируют
на это, является важнейшей характеристикой
привлекательности инновационной деятельно-
сти для ключевых заинтересованных сторон.
Как уже отмечалось, транспарентность созда-
ет эффект вовлеченности заинтересованных
сторон, которые, обладая прозрачной инфор-
мацией о ходе реализации проекта, чувство-
вали себя сопричастными, что обеспечивает
некоторую лояльность к неудачам.

Несмотря на то что инновационная эф-
фективность имеет жизненно важное значе-
ние в период кризиса, менеджеры компаний
сталкиваются с серьезными проблемами при
определении приоритетов в выборе инноваци-
онных проектов. Во время реализации инно-
вационной деятельности некоторые менедже-
ры могут злоупотреблять собственным поло-
жением и извлекать частную выгоду от капи-
тала, сформированного на инновационные
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цели. На этот счет есть достаточный арсе-
нал манипуляций, который можно встретить в
практике современного менеджмента. Транс-
парентность инновационной деятельности за
счет предоставления достоверной экономи-
ческой информации дисциплинирует менедже-
ров, минимизирует или даже исключает воз-
можность манипуляций и злоупотреблений, а
также позволяет им лучше выявлять ценнос-
ти и эффекты перспективных инновационных
проектов. Транспарентность позволит скон-
центрировать усилия менеджеров на поиске
наиболее эффективного использования капи-
тала, предназначенного для инновационного
развития. Понимая, что информация об обо-
снованности затраченных на проект ресурсов
нуждается в тщательной подготовке для пре-
доставления ключевым стейкхолдерам и дол-
жна убедить их в наиболее эффективном ис-
пользовании капитала, менеджеры будут еще
более тщательно анализировать принимаемые
решения. Это указывает на положительную
связь между прозрачностью и инновационной
эффективностью.

Однако есть и негативное воздействие
транспарентности, когда она влияет на сниже-
ние эффективности инновационной деятельно-
сти. Речь о том, что информация о деталях
инновационной деятельности, которую рас-
крывает компания, может попасть и к конку-
рентам. Такие утечки приведут к потере кон-
курентоспособности, поскольку она формиру-
ется во многом за счет инновационной дея-
тельности. На наш взгляд, в условиях коро-
накризиса экономические субъекты все в
меньшей степени конкурируют за счет сокры-
тия инновационных технологий и бизнес-мо-
делей, успех зависит от скорости и эффектив-
ности внедрения инновационных решений.
В связи с этим вместо того, чтобы стремить-
ся изолировать конкурентов и всех остальных
внешних заинтересованных сторон от пред-
ставляющей коммерческую тайну информа-
ции, предлагаем сфокусировать внимание на
положительном влиянии ответственной и про-
зрачной инновационной деятельности на ее эф-
фективность.

5. Направления работы по обеспече-
нию транспарентности в условиях коро-
накризиса. Для обеспечения транспарентно-
сти бизнеса на систематической основе дол-

жна быть организована работа в нескольких
направлениях, в которых отмечается суще-
ственный объем применения аналитических
процедур.

Так, российские исследователи отме-
чают, что транспарентность связана с со-
вокупностью последовательных действий,
формирующих информацию для полного и
адекватного представления любых заинте-
ресованных сторон о ключевых аспектах де-
ятельности компании. На наш взгляд, в ус-
ловиях коронакризиса можно выделить сле-
дующие основные направления системати-
ческой работы по обеспечению транспарен-
тности:

– тщательный учет и контроль состава
и требований заинтересованных сторон;

– обеспечение доступной и адекватной
информации для заинтересованных сторон на
основе аналитически обработанных данных
учетной системы организации;

– контроль уровня качества сведений,
подготовленных для заинтересованных сторон;

– обеспечение комплаенс-контроля ин-
формации, подлежащей раскрытию;

– осуществление работы по передаче
информации до ее потребителей с помощью
СМИ и информационно-коммуникативными
средствами.

Наибольшее непосредственное влияние
вспышка COVID-19 оказывает на людей, а
для бизнеса люди – это и стейкхолдеры. Осу-
ществление тщательного учета и контроля
состава и требований заинтересованных сто-
рон – важнейшая работа в период коронакри-
зиса, поскольку компания, как уже отмечалось,
может поменять состав ключевых заинтере-
сованных сторон, требования которых также
претерпевают серьезные трансформации.
В период коронакризиса относительно безраз-
личные группы заинтересованных сторон мо-
гут оказать прямое влияние на функциониро-
вание организации. Так, например, Роспотреб-
надзор в этот период усилил свою активность,
и требования данного ведомства нельзя упу-
стить из внимания.

В период пандемии «резкие» решения
стейкхолдеров не всегда учитывают интере-
сы бизнеса, а иногда создают проблемы, на
которые требуется также оперативно реаги-
ровать. При этом мониторинг как внутренних,
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так и внешних элементов бизнес-среды необ-
ходимо проводить в онлайн-режиме, применяя
современные информационно-коммуникатив-
ные инструменты.

Так, некоторые исследования подтверж-
дают, что пандемия привела к изменению по-
ведение потребителей [Kim, 2020], которые
усилили поиск дифференцированного вариан-
та предложения, стремясь к большему раз-
нообразию продукта. Сам характер организа-
ции взаимодействия с клиентами изменился.
Следует учитывать меняющиеся потребнос-
ти клиентов в период особого режима и огра-
ничений.

Другой ключевой стейкхолдер любой
компании – это ее персонал. В течение перио-
да пандемии компания должна не упустить
возможности выйти на новый уровень довери-
тельных отношений с персоналом, требования
которых противоречивы в силу общей неопре-
деленности настоящего и будущего.

Поставщики и подрядчики в новых ус-
ловиях могут, как и все, изменить требова-
ния, приоритеты и т. п., и поэтому следует
очень внимательно контролировать цепочки
поставок и находиться в контакте с ними.
Поскольку функционирование современной
компании ориентировано на удовлетворение
требований широкого круга заинтересованных
сторон, очень важно обеспечить их информа-
цией, позволяющей дать адекватную оценку
альтернативным решениям. В связи с этим
следует внимательно относиться к составу
ключевых заинтересованных сторон, а также
обеспечить систематический мониторинг тре-
бований. Последствия ограничительных мер
во время пандемии существенно меняют кон-
текст функционирования и развития бизнеса,
поэтому необходим своевременный учет из-
менений в требованиях заинтересованных
сторон.

Одним из важнейших требований транс-
парентности информации является то, что она
позволяет дать адекватную оценку ситуации
для заинтересованных сторон [Rawlins, 2008].
Аналитическая обработка сведений, поступа-
ющих из учетной системы, является крайне
необходимой, поскольку предоставление ин-
формации и обеспечение ее транспарентнос-
ти – не одно и то же. Транспарентной являет-
ся информация, доступная для широкого кру-

га пользователей, среди которых могут ока-
заться и недостаточно квалифицированные
для понимания финансовой и нефинансовой
отчетности, подлежащей раскрытию. Компа-
нии следует самостоятельно провести анали-
тические процедуры в отношении раскрывае-
мой информации и предоставить ключевым
заинтересованным сторонам системно орга-
низованную и понятную информацию, в кото-
рой можно быстро и легко выделить релеван-
тную часть для принятия решений. От того,
какие методы и приемы анализа применялись,
зависит уровень транспарентности бизнеса.

Необходимо также иметь в виду, что в
случае использования публичной отчетности
компании заинтересованными сторонами для
самостоятельной оценки ситуации, они долж-
ны убедится в достоверности и надежности
выводов и оценок аналитически обработанной
информации. Такое условие существенно ус-
ложняет работу бухгалтера-аналитика и тре-
бует от него высокой квалификации.

Для того чтобы результаты анализа под-
тверждались при его проведении заинтересо-
ванными сторонами, следует осуществлять
контроль качества аналитически обработанной
информации до публикации сведений (имеет
превентивный характер) и после него (основан
на сравнении ожидаемых результатов транспа-
рентности и достигнутых). Для этого необхо-
димо осуществлять оценку выполнения требо-
ваний заинтересованных сторон по транспарен-
тности на основе мониторинга.

Обеспечение комплаенс-контроля инфор-
мации, подлежащей раскрытию, также имеет
контрольный характер. Так, в одном из иссле-
дований подчеркивается особая роль безопас-
ности публикуемых данных. При этом автор
предлагает группировать информацию, подле-
жащую обязательному раскрытию, необяза-
тельную к раскрытию и закрытую (конфиден-
циальная). Очевидно, раскрытие информации,
кроме выгод, несет также и риски как для
самой компании, так и для заинтересованных
сторон, имеющих к ней отношение. Недопус-
тимо, чтобы при выполнении требований од-
них заинтересованных сторон, был нанесен се-
рьезный ущерб другим.

Осуществление работы по доведению ин-
формации до потребителей с помощью СМИ
и информационно-коммуникативными сред-
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ствами – это важное направление по обеспе-
чению транспарентности, требующее суще-
ственных усилий. В настоящее время такая
деятельность может быть связана с ведени-
ем сайта компании, формированием корпора-
тивных СМИ, работой с внешними СМИ, уча-
стием в рейтингах, представлением в соцсе-
тях и т. д.

Заключение

Проведенное исследование позволяет
отметить усиление потребности в транспарен-
тности бизнеса всех стейкхолдеров в период
коронакризиса, высокой неопределенности,
турбулентности бизнес-среды, когда все уча-
стники социально-экономических процессов
нуждаются в надежной, понятной и своевре-
менной информации. Транспарентное функци-
онирование в период пандемии позволяет по-
лучить доверие заинтересованных сторон, сни-
жает вероятность внеплановых контрольно-ре-
визионных мероприятий со стороны надзор-
ных органов, обеспечивает высокую степень
вовлеченности в процессы принятия решений
ключевых заинтересованных сторон компании,
исключает злоупотребления в период хаоса и
неопределенности, обеспечивает аутентич-
ность сведений об организации.

Ускоренный переход на дистанционный
менеджмент, удаленную работу в период пан-
демии и после нее требует обеспечить внут-
реннюю транспарентность бизнес-процессов,
осуществляемых в режиме онлайн. При от-
сутствии транспарентности удаленного конт-
роля и работы возможны злоупотребления
ситуацией как с одной, так и с другой сторо-
ны. Кроме того, исследование демонстриру-
ет, что транспарентность способствует эффек-
тивности инноваций в преобразовании инвес-
тиций в интеллектуальный капитал, что явля-
ется мотивирующим фактором для руково-
дителей. Инновации в период кризиса – важ-
нейший источник повышения устойчивости
бизнеса.

Кроме того, хотелось бы подчеркнуть,
что транспарентность сама по себе способ-
ствует созданию ценности для заинтересован-
ных сторон, что повышает доверие и привле-
кательность транспарентной инновационной
деятельности, в том числе и для инвесторов.

В исследовании выделено пять различ-
ных направлений работ по транспарентности
организации, в которых отмечается суще-
ственный объем применения аналитических
процедур и других видов работ, требующих
высокой квалификации учетных специалис-
тов. При этом важно обеспечить комплаенс-
контроль сведений, подлежащих раскрытию.

Таким образом, обеспечение транспа-
рентности экономических субъектов в пери-
од преодоления разрушительных последствий
пандемии является важнейшим комплексом
учетно-аналитических работ, требующих вы-
сокой квалификации.
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Аннотация. Объем мирового потребления металлов выступает одним из основных показателей состо-
яния экономики в целом. Объясняется это тем, что такая отрасль, как строительство, предъявляет большой
спрос на данную продукцию. При этом объем строительства растет вместе с ростом экономики, ведь здоро-
вый рынок привлекает больше инвестиций. Следовательно, состояние мирового рынка металлов является
одним из индикаторов развития мировой экономики в целом, а задачи, стоящие перед данной отраслью,
актуальны для всего мирового рынка. Одна из них – прогнозирование цен на металлы для принятия верных
бизнес-решений. В статье рассмотрена практическая задача, которая показывает необходимость прогнози-
рования. На следующем шаге автором разработан критерий качества прогнозирования, при удовлетворении
которому можно говорить о применимости модели на практике. На случайно выбранном отрезке времени
проанализировано качество распространенных статистических моделей прогнозирования, таких как уравне-
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ние парной регрессии и моделей, сводящихся к линейным. Также были разработаны новые модели, которые
основаны как на техническом анализе биржевых котировок цен на металлы, так и на фундаментальном.
На конечном шаге результаты всех представленных в работе моделей были сопоставлены с разработанным
автором критерием применимости на практике и выбраны наиболее перспективные из них.

Ключевые слова: стандартные статистические модели прогнозирования временных рядов, «медлен-
ная» и «быстрая» скользящие средние, цена фьючерсного контракта, справедливая фьючерсная цена, факти-
ческая фьючерсная цена, критерий качества прогнозной модели, доля правильно спрогнозированных на-
правлений движения цены, средняя относительная ошибка прогнозирования.
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Введение

На протяжении долгого времени рынок
металлов занимает ведущие позиции в эконо-
мике нашей страны. При этом доля России в
мировых запасах никеля составляет более
трети, а по производству этого металла вовсе
занимает первое место [Корнеева, 2016, с. 38],
что позволяет полностью обеспечивать внут-
ренний спрос. Также это делает Россию круп-
нейшим экспортером и игроком на мировом
рынке цветных металлов [Агалакова и др.,
2017].

С другой стороны, по результатам первого
полугодия 2018 г. экспорт металлов составляет
10,6 % в общей структуре экспорта и занимает
второе место после минеральных продуктов
(нефть, нефтепродукты, газ и т. д.). [Аналити-
ческий центр ...]. Данный факт говорит о том,
что экспортная торговля металлами играет важ-
ную роль и для внутренней экономики страны,
делая существенный вклад в ВВП.

При экспортной торговле также обеспе-
чиваются валютные поступления в бюджет.
Это позволяет экономике страны быть более
гибкой и эффективно реагировать в короткие
сроки на негативные изменения на мировом
рынке. Также диверсификация денежной мас-
сы между несколькими валютами является
экономически более выгодным. Для подтвер-
ждения смоделируем простой пример. Пред-
положим, что некая страна имеет денежную
массу X. Рассмотрим два варианта: 1) денеж-
ная масса хранится только в местной
валюте x1; 2) денежная масса распределена
между местной и иностранной валютами
x1 и x2. Пусть курс местной валюты в иност-

ранной составляет y, тогда 12 xyx  , а y
x1  – вы-

ражение местной валюты в иностранной. Срав-
ним между собой денежную массу, приведен-
ную к местной валюте, до и после увеличения
курса для обоих вариантов. Пусть X вся де-
нежная масса в местной валюте для первого
варианта; для второго варианта половина хра-
нится в местной, другая половина – в иност-
ранной. Тогда в начальный момент времени

X
y

XX 


 5,05,0 . Пусть в следующий мо-
мент времени курс иностранной валюты вы-
рос и составляет теперь 12 )( xkyx  . Тогда
приведем денежную массу для второго вари-
анта к местной валюте:
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Согласно сделанным предположениям,

величина 05,0
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X
. Можно сделать вы-

вод о том, что диверсификация денежной мас-
сы в разных валютах в данном случае была
более выгодной. В условиях меняющихся кур-
сов валют такой подход хранения денежной
массы позволяет государству быть более гиб-
ким и сосредоточить больше инструментов
регулирования экономического состояния.

Все сделанные выводы и приведенные
факты показывают актуальность задач, сто-
ящих перед металлоторговыми компаниями,
в масштабах экономики страны. Успешность
фирм данного сектора достигается за счет
принятия верных бизнес-решений. В свою оче-
редь, для достижения этих целей необходим
максимально точный прогноз будущей конъ-
юнктуры рынка или будущих цен на металлы,
в частности никеля.
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Основные тенденции
в прогнозировании

На практике для прогнозирования ис-
пользуют различные модели, которые в свою
очередь имеют разную точность. При этом
выбор модели зависит от конкретной цели
исследователя. Логичны методы прогнозиро-
вания цен, построенные на зависимости от
соотношения спроса и предложения на рас-
сматриваемый товар. Однако некоторые ав-
торы не останавливаются на выборе и разра-
ботке одной, а строят несколько моделей,
сравнивают между собой их качество и вы-
являют лучшую для поставленной задачи [Ту-
рунцева и др., 2016] либо приходят к выводу,
что с помощью комбинирования прогнозных
моделей можно улучшить качество прогноза
[Берзлев, 2012].

При этом, если говорить о выборе кон-
кретной модели, не встречающейся в клас-
сической эконометрической теории, для про-
гнозирования биржевых котировок, часто
можно встретить работы, где авторы пред-
лагают различные модификации нейронных
сетей, подчеркивая перспективность данно-
го аппарата [Солдатова, 2015]. Однако так-
же встречаются и работы, в которых для
прогнозирования используются классичес-
кие эконометрические модели, такие как
уравнение регрессии. Так, например, в ра-
боте [Денисенко и др., 2015] построены мо-
дели прогнозирования цены на медь. Авто-
ры предлагают несколько факторов, от ко-
торых зависит цена на данный металл, и
строят уравнение регрессии, которое описы-
вает зависимость цены на медь от данных
факторов.

Тем не менее остается открытым воп-
рос о достаточной точности прогнозирования,
чтобы при принятии решения можно было по-
лагаться на разработанную модель. В боль-
шинстве работ на первый взгляд получены ка-
чественные модели, но с полной увереннос-
тью невозможно сказать, успешно она проявит
себя на практике или нет.

Постановка задачи

Рассмотрим механизм осуществления
экспортной сделки. Контрагенты заключают

между собой договор на поставку определен-
ной партии товара. На практике в среднем с
этого момента до момента поставки прохо-
дит 14 дней. При этом стоимость партии бу-
дет рассчитана исходя из цены на момент
поставки. Следовательно, в момент заключе-
ния контракта компании известны лишь издер-
жки (себестоимость товара на складе). При
этом стоимость партии через 14 дней, а сле-
довательно, выручка и прибыльность данной
сделки неизвестны. Тогда перед экспортером
металла встает выбор: заключать или нет
данный контракт, так как сделка может ока-
заться как прибыльной, так и убыточной? Точ-
ный прогноз цены на 14 дней вперед станет
инструментом в процессе принятия решения.

Таким образом, в каждый момент реше-
ние принимается на основе полученного про-
гноза. Если ожидается рост цены, то сделку
целесообразно совершить, и наоборот. Отме-
тим, что чем хуже качество прогноза, тем
больше доля неверно принятых решений. Это
ведет к увеличению вероятности получения
убытка на любом отрезке времени.

Для решения данной практической зада-
чи будет рассмотрено прогнозирование бир-
жевых котировок цен на никель. Во-первых,
никель входит в состав многих сплавов, соот-
ветственно, как составной элемент, влияет на
их цену. Во-вторых, цены большинства основ-
ных видов цветных металлов имеют сильную
корреляционную связь как между собой, так
и с ценой на никель. Таким образом, для на-
глядности было решено рассматривать про-
гнозирование цен на никель.

Критерий качества прогнозирования

В первую очередь при построении моде-
лей необходимо определить конечную точку
в рамках поставленной задачи. Другими сло-
вами, насколько точным должен быть пост-
роенный прогноз, к какой погрешности необ-
ходимо стремиться.

В качестве одного из показателей точ-
ности моделей будем использовать среднюю
ошибку прогнозирования:
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где Tty ˆ  – прогнозное значение в момент време-
ни t на T шагов вперед; Tty   – фактическое значе-
ние временного ряда в момент времени t + T;
N – количество прогнозных значений [Оценка
точности...].

Помимо данного показателя будет рас-
смотрен такой показатель, как доля правиль-
но спрогнозированных направлений движения
цены для N прогнозных значений (PN). Его
максимальное значение – 100 %. Чем бли-
же PN к максимальному значению, тем ка-
чественнее модель.

В теории принято считать, что при зна-
чении средней ошибки аппроксимации, не пре-
вышающей 10 %, модель можно считать ка-
чественной [Шихалёв, 2015, с. 32]. В нашем
случае для определения необходимого уров-
ня качества будем исходить из конкретной
цели построения моделей – обеспечение ус-
пешной торговли. То есть точность прогноза
должна быть достаточной, чтобы примене-
ние соответствующей модели обеспечивало
прибыль компании на любом отрезке време-
ни. Так как речь идет о мировой торговле, то
необходим прогноз биржевых котировок цен
на никель.

Очевидно, что прибыль за рассматри-
ваемый период времени будет положитель-
на в том случае, если на этом отрезке коли-
чество прибыльных сделок будет больше
количества убыточных. Заключенная сдел-
ка принесет прибыль в случае верного про-
гнозирования будущего тренда металло-
трейдером. Компания будет в прибыли на
каком-то отрезке времени, если доля пра-
вильно спрогнозированных направлений дви-
жения цены будет больше 50 % (PN > 50 %).
Найдем критерии средней ошибки прогно-
зирования, при которых соблюдается данное
условие.

Рассмотрим такую величину, как сред-
нее абсолютное значение темпа прироста за
период упреждения прогноза:
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где T – длина периода упреждения, с которой будет
делаться прогноз.

Выдвинем гипотезу: если TA  , то доля
правильно спрогнозированных направлений
движения цены будет больше 50 %. При при-
нятии решения о заключении сделки могут
быть следующие исходы: 1) при росте цены
направление предсказано верно, будет полу-
чена прибыль; 2) при росте цены направление
предсказано неверно, имеет место недополу-
ченная прибыль; 3) при спаде цены направле-
ние спрогнозировано верно, убыточная сдел-
ка не будет совершена; 4) при спаде цены
спрогнозирован рост, заключенная сделка при-
несет убыток металлотрейдеру. Таким обра-
зом, мы имеем два благоприятных исхода и
два неблагоприятных.

Рассмотрим формулы (1) и (2) показа-
телей качества прогнозных моделей без ус-
реднения, то есть для одной операции прогно-
зирования:
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Для каждого из четырех исходов необ-
ходимо сравнить между собой A и T. Для это-
го приведем формулы (3) и (4) к наименьше-
му общему знаменателю:
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В первом исходе ittitt yyyy   ˆ; , при
этом может быть как tt yy ˆ , так и tt yy ˆ . Тог-
да имеет место соотношение ttit yyy  ˆ . Ис-
ходя из данных неравенств, однозначно поста-
вить знак неравенства в формулах (3.1) и (4.1)
не представляется возможным. Тогда для
первого исхода, когда правильно спрогнозиро-
ван фактический рост цены и в этом случае
сделка будет прибыльной, имеет место как
A < T, A = T, так и A > T.

Второй исход характеризуется неравен-
ством: titt yyy  ˆ . Очевидно, что itt yy  , то
есть один из множителей, стоящих в числи-
теле T, больше, чем в числителе дроби A, но
при этом, с другой стороны, ttitt yyyy   ˆ .
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Аналогично первому исходу это говорит о том,
что имеет место как A < T, A = T, так и A > T.

Третьему исходу соответствуют неравен-
ства: ittt yyy  ˆ  или ittt yyy ˆ . Распишем
множители числителей формул (3.1) и (4.1). Для
первого неравенства itttt yyyy ˆ  и

tit yy  . Однозначно поставить знак неравен-
ства между A и T нельзя. Для второго нера-
венства между tt yy ˆ  и itt yy   однозначно
поставить знак неравенства также нельзя, но
при этом tit yy  . Тогда для третьего исхода
может быть как A < T, A = T, так и A > T.

Наконец, четвертый исход характери-
зуется неравенством titt yyy ˆ  .  Тогда

itttt yyyy ˆ  и tit yy  . Это говорит о
том, что A > T.

Рассмотрим соотношения между A и T
для каждого исхода (таблица 1).

Опираясь на таблицу 1 можно сказать,
что если A < T, то вероятность правильно
спрогнозировать направление движения цены
составляет 2/3, при этом обратная вероятность
данного события равна 1/3. Аналогичные ре-
зультаты будут получены, если A = T. При
A > T вероятность правильно спрогнозировать
направление движения цены равна обратной
вероятности данного события и равна 1/2.

В таком случае, согласно закону больших
чисел, у модели, средняя ошибка прогнозирова-
ния которой не больше среднего абсолютного
темпа прироста за период упреждения  TA 
на каком-либо отрезке времени, доля правиль-
но спрогнозированных направлений движения
цены больше 50 % (P > 50 %). Как было сказа-
но выше, только в этом случае металлотрейдер
сможет извлекать прибыль. Тогда критерий ка-
чества прогнозирования имеет вид TA  .

Теперь рассмотрим случайно выбранный
отрезок времени. Пусть это будет период с
22 января по 12 июня 2015 года. Если, как ус-
ловились, период упреждения составляет
14 дней, то T = 5,78 %. Таким образом, было
найдено значение, которое на приведенном от-

резке времени не должна превышать средняя
ошибка прогнозирования модели. В этом слу-
чае ее можно было использовать на практике
для извлечения положительной прибыли на
приведенном периоде времени.

Применение статистических моделей
прогнозирования

Рассмотрим, какие практические ре-
зультаты в рамках поставленной задачи по-
казывают широко распространенные стати-
стические модели прогнозирования времен-
ных рядов. В их число входят линейная мо-
дель, модели, сводящиеся к линейным (по-
линомы 2-й, 3-й, 4-й и других степеней), ги-
перболическая, показательная и степенная
модели. Модели с сезонной составляющей
рассмотрены не будут, так как они уместны
при анализе более долгосрочной динамики
цен, а не 14 дней.

Аналитический вид моделей представ-
лен в таблице 2, где a, a0, a1, aj, – коэффициен-
ты моделей. Для линейной модели они опре-
деляются с помощью метода наименьших
квадратов (далее – МНК), при котором нахо-
дятся такие коэффициенты, чтобы сумма
квадратов отклонений расчетных значений по
модели от фактических была минимальна
[Афанасьев, 2001]. Остальные модели снача-
ла приводятся к линейному виду путем заме-
ны переменных, а потом применяют к полу-
ченной функции МНК.

На рассматриваемом отрезке време-
ни наиболее качественной из приведенных
оказалась  гиперболическая модель
( %54,48%,19,7  NPA ). Средняя ошибка
прогнозирования меньше – 5,78 %, это от-
ражается в величине PN. Несмотря на то
что данные модели теоретически показы-
вают неплохие результаты, с практической
точки зрения в рамках конкретной задачи
их точность не позволяет их применять.

Таблица 1
Соотношение между A и T в зависимости от исхода

Тренд предсказан верно Тренд предсказан неверно 
Цена поднялась Цена опустилась Цена поднялась Цена опустилась 

A < T, A > T или A = T A < T, A > T или A = T A < T, A > T или A = T A > T 
 

Примечание. Составлено автором.
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Это является сигналом к разработке иных,
более точных моделей.

Модель прогнозирования
биржевых цен на никель
путем комбинирования

«медленной» и «быстрой»
скользящих средних

Учитывая тот факт, что нас интересует
прогнозирование биржевых котировок цен на
никель, рассмотрим классический подход к
анализу при биржевой торговле. Применение
скользящих средних при построении индика-
торов и сигналов к покупке или продаже акти-
ва описано во многих учебных пособиях, ко-
торыми пользуются трейдеры (см., например:
[Швагер, 2001]).

В основе модели лежат «медленная» и
«быстрая» скользящие средние. Скользящая
средняя, длина активного участка (периода
сглаживания) которой меньше, называется
«быстрой». Соответственно, вторая – «мед-
ленная». Основной принцип заключается в
том, что при восходящем тренде «быстрая»
скользящая средняя выше «медленной», и
наоборот. Согласно сформировавшейся тен-
денции, выявленной с помощью скользящих
средних, ожидается рост цены или ее спад.
Преимущество данного подхода в сравнении
с выделением тренда заключается в том, что
при изменении тенденции тренд меняется не
сразу и он не выявляет более мелкие колеба-
ния. Предложенный подход не имеет приве-
денных недостатков.

Положение средних относительно
друг друга при смене тренда изменяется
не сразу, поэтому в модель были включе-
ны дополнительные сигналы. Пусть s(t) –
значение «быстрой» скользящей средней в
момент времени t; l(t) – значение «медлен-
ной». Тогда обозначим )1()()(  tststs
и )1()()(  tltltl . Данные величины ха-
рактеризуют коэффициенты угла наклона
соответствующих графиков. Так как при
смене тренда разница между скользящими
средними уменьшается, были разработаны
следующие сигналы:

если 







)()(
);()(

tlts
tlts

, то прогнозируем рост цены

в будущем;

если 







)()(
);()(

tlts
tlts

, то ожидаем спад цены;

в противном случае ожидается, что цена су-
щественно не изменится.

Если ожидается рост цены, то прогноз-
ное значение будет получено путем сложения
цены в настоящий момент времени со сред-
ним положительным изменением цены за пос-
ледний месяц. В случае сигнала о падении
цены из значения в настоящий момент вре-
мени вычитается среднее отрицательное из-
менение цены за последний месяц. В ином
случае цена остается без изменений.

Данная модель более качественная в
сравнении со стандартными статистически-
ми. Ее результаты на рассматриваемом пе-
риоде следующие: ( %05,67%,71,5  NPA ).
Очевидно, что средняя ошибка для этой мо-
дели уже удовлетворяет разработанному

Таблица 2
Вид моделей

Название модели Вид 
Линейная модель taay t  10  
Полином 2-й степени 




2

1
0

j

j
jt taay  

Полином 3-й степени 



3

1
0

j

j
jt taay  

Полином 4-й степени 



4

1
0

j

j
jt taay  

Показательная модель t
t bay   

Гиперболическая модель 
t
bay t   

Степенная модель b
t tay   

 
Примечание. Составлено автором.
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критерию. Более того, %50NP , что в оче-
редной раз подтверждает правильность раз-
работанного критерия. Таким образом, уже
можно говорить о том, что найдена модель,
которая могла бы быть успешно применена
на рассматриваемом периоде.

Модель прогнозирования цены никеля
на товарном рынке

с учетом цены фьючерсного контракта
на его поставку

На следующем шаге улучшения каче-
ства прогнозирования цен на никель было
решено использовать не только технический
анализ, но и фундаментальный. В основе
предлагаемой модели лежит предположение
о том, что основным инструментом опре-
деления будущего значения является фью-
черсная цена актива. Формирование фью-
черсной цены происходит под влиянием ин-
весторов. В зависимости от их намерений
инвестировать в данный товар или нет и оп-
ределяется изменение цены вследствие из-
менения спроса на него.

Фьючерсом называют договор на покуп-
ку или продажу актива в определенном коли-
честве в конкретный момент времени в бу-
дущем. Разделяют справедливую и факти-
ческую цену фьючерса [Курс лекций ...].
Пусть покупателю нужен товар в определен-
ном количестве в конкретный период време-
ни в будущем. Тогда он будет выбирать из
трех вариантов: приобрести товар сейчас и
хранить его до необходимого момента вре-
мени, при этом он понесет затраты на хране-
ние и альтернативные издержки в виде бан-
ковской процентной ставки по депозиту и
т. д.; купить фьючерс на данный товар сей-
час и получить его в будущем в необходи-
мый момент времени; приобрести товар в
нужный момент в будущем, при этом неиз-
вестно, какая на него сформируется цена.
Справедливая цена фьючерса устанавлива-
ется на уровне, при котором затраты покупа-
теля в первом и втором вариантах будут рав-
ны. Фактическая же цена – та, которая фак-
тически установилась на рынке и соответ-
ствует затратам третьего варианта.

Тогда формула справедливой цены име-
ет вид

)
360

1(0,0
tryF t  , (5)

где F0,t – справедливая цена фьючерса на поставку
тонны никеля в момент времени t; y0 – цена тонны
никеля в данный момент времени; r – величина бан-
ковского процента по депозитам, а также цена хра-
нения тонны никеля за год в долях от стоимости
этого товара.

Аналогично рассмотрим формулу факти-
ческой цены фьючерса:

)
360

1( ,00,0 t
f
t ktryF  ,  (6)

где k0,t  – величина, на которую отличаются спра-
ведливая и фактическая цены, или ожидание инве-
сторов в данный момент относительно будущей
цены никеля на физическом рынке.

Рассмотрим ожидание инвесторов от-
носительно будущей цены актива на физи-
ческом рынке. Из формул (5) и (6) очевид-
но, что она отражает разницу между фак-
тической и справедливой ценами на фью-
черсный контракт. Также предполагается,
что k0,t отражает фундаментальные изме-
нения на рынке, так как это обобщенный
показатель, представляющий ожидание ин-
весторов относительно будущей цены ак-
тива. Инвесторы всегда подробно изучают
интересующие их рынки и строят прогно-
зы, как правило основываясь на фундамен-
тальном анализе.

Тогда для прогноза цены никеля необ-
ходимо найти k0,t. Для этого требуется оце-
нить справедливую цену фьючерсного кон-
тракта с максимально возможной точностью,
а именно оценить стоимость хранения това-
ра и проценты по депозитным ставкам, под-
ставив соответствующие значения в форму-
лу (5). Зная фактическую и справедливую
цены, найдем k0,t:

.

)
360

1(

0

,0,0

0

,0

0

,0
,0

,000,0

y
FF

y
F

y
F

k

kytryF

t
f
tt

f
t

t

t
f
t






Тогда прогноз в момент времени 0 на
T шагов вперед по данной модели будет
иметь вид

)1(ˆ ,000 tT kyy  . (7)
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На рассматриваемом отрезке времени
результаты модели следующие: %57,5A ,

%05,67NP . Качество данной модели тожее
удовлетворяет разработанному критерию, что
позволяет применить ее на практике. Также
интересен тот факт, что модели техническо-
го и фундаментального анализа в конкретном
рассматриваемом примере показали прибли-
зительно одинаковый результат.

Улучшение результатов прогнозных
моделей путем усреднения

их прогнозных значений

Анализ ряда ошибок прогнозирования опи-
санных выше моделей показал, что каждая из
них имеет отрезки времени, на которых пока-
зано высокое качество, и отрезки времени, где
точность неудовлетворительная. Следователь-
но, теоретически в каждый момент прогнози-
рования можно выбрать модель, которая по-
кажет наилучший результат из имеющихся.

С другой стороны, при расчете прогноз-
ного значения могут участвовать сразу все
модели, разработанные исследователем, а не
какая-нибудь одна, выбранная по какому-либо
критерию. При этом есть возможность сде-
лать результаты имеющихся моделей точнее.
Пусть имеется k моделей прогнозирования.
Тогда если в качестве прогноза рассматривать
среднее прогнозное значение всех k моделей,
то есть вероятность, что результат будет точ-
нее результата наилучшей из них, при этом он
не будет хуже самой неточной из моделей.

Предположим для простоты, что k = 2.
Рассмотрим ошибки для одной операции про-
гнозирования:

%100
ˆ









Tt

Tt
i

Tt
i y

yy
A , (8)

где i = 1, 2 обозначает модель прогнозирования, зна-
чение которой участвует в усреднении.

Также рассмотрим величину

%100
ˆ









Tt

TtTt

y

yy
A , (9)

где 
k

y
y

k

i

i
Tt

Tt






  1

ˆ
ˆ , то есть это среднее прогнозных

значений.

Остатки после прогнозирования у двух
моделей одновременно могут быть положи-
тельными, отрицательными или разного знака.
Рассмотрим случай с одинаковыми знаками
остатков для одной операции прогнозирования.
Пусть они положительные и модель 1 точнее
модели 2. Тогда 21 ˆˆˆ TtTtTtTt yyyy   , а из
формул (8) и (9) следует, что A1 < A < A2. Ана-
логично в случае того, что точнее окажется
вторая модель, имеет место соотношение A2
< A < A1. То есть в этом случае видно, что при
усреднении результаты однозначно не будут
хуже самого неточного прогноза.

В случае с разными знаками остатков име-
ет место следующая ситуация. Пусть по абсо-
лютной величине остатки приблизительно рав-
ны. Тогда верно соотношение 21 ˆˆˆ TtTtTt yyy   ,
при этом TtTtTtTt yyyy   21 ˆˆ , значит,,

TtTt yy   ˆ . Тогда 21 AAA  . Таким образом,м,
здесь видно, что результаты моделей однознач-
но стали точнее.

Теперь рассмотрим случай, когда остат-
ки от прогнозирования двумя моделями име-
ют разные знаки, а также разные по абсолют-
ной величине.

В таком случае может быть два вари-
анта: 1) 14

2
14141414

1
14 ˆˆˆ   tttttt yyyyyy

или 14
1

14141414
2

14 ˆˆˆ   tttttt yyyyyy , тог-
да  A1 < A < A2 или A2 < A < A1 соответственно,
то есть улучшены результаты только самого
неточного из двух прогнозов;

2) 14
2

1414
1

141414 ˆˆˆ   tttttt yyyyyy
или 14

1
1414

2
141414 ˆˆˆ   tttttt yyyyyy , при

этом A < A1 < A2 или A < A2 < A1 соответствен-
но, то есть имеет место однозначное улучше-
ния качества прогнозирования.

Выше была рассмотрена одна опера-
ция прогнозирования. И в этом случае вид-
но, что однозначно качество прогноза, по-
лученного при усреднении прогнозных зна-
чений двух моделей, будет не хуже самого
неточного. Так же возможно улучшить ре-
зультаты самой точной. При этом увеличе-
ние количества моделей, прогнозные значе-
ния которых усредняются, а также увели-
чение самого ряда прогнозных значений
(больше одной операции прогнозирования)
ведут к более точному прогнозу.

На пути к улучшению результатов про-
гнозирования с помощью усреднения прогноз-
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ных значений был сделан еще один шаг. Если
в описанном случае имело место простое ус-
реднение, то следующим этапом станет взве-
шенное усреднение прогнозных значений мо-
делей, то есть в данном случае прогнозное зна-
чение имеет вид

k

yw
y

k

i

i
ti

вз
t









 1

14

14

ˆ
ˆ , (10)

где wi – вес, присваиваемый при усреднении i-й
модели.

При этом они находятся таким образом,
чтобы минимизировать среднюю ошибку про-
гнозирования:

14

14
1

14ˆ

minargminarg














t

t

k

i

i
ti

i y

y
k

yw

Aw . (11)

На практике веса wi можно найти в про-
грамме Microsoft Excel при помощи операто-
ра «Поиск решений». Вероятность однознач-
ного улучшения результатов прогнозирования

при взвешенном усреднении больше, чем при
простом. Это объясняется тем, что веса оп-
тимальны.

Заключение

Рассмотрим теперь результаты прогно-
зирования на 14 дней вперед биржевых коти-
ровок цен на никель всех моделей на выбран-
ном изначально случайном отрезке времени
(с 22 января по 12 июня 2015 г.).

Результаты моделей представлены на
рисунке: на вертикальной оси расположена
средняя ошибка прогнозирования, на гори-
зонтальной – доля правильно спрогнозиро-
ванных направлений движения цены. Пол-
ный список моделей пронумерован на рисун-
ке, они также отмечены точками на коор-
динатной плоскости, их координаты соответ-
ствуют результатам.

Если координаты точности модели попа-
ли в выделенную область ABCD, то, следова-
тельно, модель может быть применена на
практике и на рассматриваемом периоде вре-
мени она принесла бы положительную при-
быль. Ведь в этой области выполняются два
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Рисунок. Результаты моделей

Примечание. Составлено автором.
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условия:  %78,5 ATA  и %50NP . Со-
гласно рисунку, в эту область попали 3 моде-
ли: комбинирование скользящих средних, ис-
пользование фьючерсной цены при прогнози-
ровании и взвешенное усреднение прогнозных
значений. Таким образом, можно утверждать,
что они принесли бы прибыль на рассматри-
ваемом отрезке времени, если металлотрей-
дер при принятии решения о заключении сдел-
ки руководствовался бы прогнозными значе-
ниями, полученными по какой-либо из этих
трех моделей.

Также можно сказать о том, что разра-
ботанный критерий качества сработал. Как
видно на рисунке, только для двух моделей из
восьми, средние ошибки которых превышают
T , доля верно спрогнозированных направле-
ний движения цены оказалась более 50 %. При
этом абсолютно для всех моделей, у которых

TA   мы видим, что %50NP . Таким обра-
зом, данный критерий не сработал для 2 мо-
делей из 11 приведенных на рассматриваемом
отрезке. Следовательно, на основе этого оп-
ределенного примера видно, что данных кри-
терий сработает с вероятностью 0,8, а это до-
вольно неплохо.

Иными словами, если для модели TA  ,
то с вероятностью 0,8 она принесет прибыль
на рассматриваемом отрезке. Это хороший
результат, если учитывать тот факт, что из-
начально не было понятно, к какому качеству
необходимо стремиться. Также интересен тот
факт, что если посмотреть на рисунок, то ви-
зуально видно, что точки на координатной
плоскости стремятся к тому, чтобы лежать
на одной прямой. Это указывает нам на силь-
ную корреляционную связь между A и T  (ко-о-
эффициент корреляции составляет –0,91).

Таким образом, были найдены модели,
использование которых обеспечит прибылью
металлоторговые компании в рамках постав-
ленной задачи.
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Abstract. The article is devoted to the development of financial monitoring in the public sector.
The purpose of this work is to study the essence of the concept of financial monitoring in the budget sphere,
and to propose measures to improve it. To achieve this goal, the author reveals the methodological support of
financial management in the budget sphere through the study of financial indicators used by public sector
organizations in the organization of accounting and budget reporting taking into account the stages of the
budget process and the most common budget risks. The concept of “financial monitoring” is considered in
various aspects, and the author’s concept of financial monitoring in the budget sphere in broad and narrow
senses is given. Due to the lack of a legal definition of financial monitoring in the budget sphere and the lack
of scientific approaches, an attempt is made to study the issues of its essence as a scientific category. Based
on the analysis of financial monitoring in the budget sphere for 2019 (on the example of the Ministry of
Internal Affairs of Russia), the directions for improving the studied sphere are proposed with their
systematization by stages of the budget process taking into account the risk-oriented approach. The article
considers the contents of the financial monitoring in the public sector expressed in the observation, analysis
and evaluation, timely response to ongoing subjects of financial monitoring activity in terms of the execution
of budget authority, including: income forming (administration), distribution (redistribution) and use of financial,
material and other public resources; assessment of the effectiveness of management decisions being made
and have already been made regarding financial management, completeness, reliability and timeliness of
accounting and budget reporting; prevention of violations in the budget sphere. The most important goals of
financial monitoring in the budget sphere are emphasized: continuous systematic monitoring of the
implementation of decisions on the administration of revenues and execution of budget expenditures, timely
correction of existing problems in financial management in the budget sphere and development of proposals
for their optimization within a single socio-economic system by applying a risk-based approach. The research
shows that an effective system of financial monitoring in the budget sphere as one of the types of financial
control is a guarantee of increasing the efficiency of budget revenue generation, use (distribution and / or
redistribution) of public finances, ensuring transparency of the budget process at all stages of its
implementation, as well as preventing corruption and other abuses in the budget sphere. The results of the
research can be used by specialists in the field of financial management in the budget sphere in practical
activities, as well as in the educational activities of higher education institutions – in the theoretical part.
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control, financial management, risk-based approach.
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ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ:
СУЩНОСТЬ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Светлана Николаевна Белова
Академия управления МВД России, г. Москва, Российская Федерация

Аннотация. Статья посвящена развитию финансового мониторинга в бюджетной сфере. Целью рабо-
ты является изучение сущности понятия финансового мониторинга в бюджетной сфере, предлагаются ме-
роприятия по его совершенствованию. Для достижения цели раскрывается методическое обеспечение фи-
нансового менеджмента в бюджетной сфере посредством исследования финансовых показателей (индикато-
ров), применяемых учреждениями государственного сектора при организации бухгалтерского учета и бюд-
жетной отчетности, с учетом этапов бюджетного процесса и наиболее часто встречающихся бюджетных
рисков. Рассматривается понятие «финансовый мониторинг» в различных аспектах, дается авторское виде-
ние финансового мониторинга в бюджетной сфере в широком и узком смыслах. Ввиду отсутствия легально-
го нормативно-правового определения финансового мониторинга в бюджетной сфере, недостаточности
научных подходов предпринята попытка исследования вопросов его сущности как научной категории.
На основе проведенного анализа финансового мониторинга в бюджетной сфере за 2019 г. (на примере МВД
России) предложены направления совершенствования исследуемой сферы с их систематизацией по этапам
(стадиям) бюджетного процесса с учетом риск-ориентированного подхода. Рассматривается содержание
финансового мониторинга в бюджетной сфере, выражающееся в наблюдении, анализе и оценке, своевре-
менном реагировании на осуществляемую субъектами финансового мониторинга деятельность в части
исполнения бюджетных полномочий, в том числе: по формированию (администрированию) доходов, рас-
пределению (перераспределению) и использованию финансовых, материальных и иных государственных
ресурсов; оценке результативности принимаемых и уже принятых управленческих решений, касающихся
управления финансами, полноты, достоверности и своевременности отражения бухгалтерского учета и бюд-
жетной отчетности; предотвращению нарушений в бюджетной сфере. Подчеркиваются наиболее важные
цели финансового мониторинга в бюджетной сфере, заключающиеся в непрерывном систематическом на-
блюдении за выполнением решений по администрированию доходов и исполнению расходов бюджетов,
своевременной корректировке существующих проблем в управлении финансами в бюджетной сфере и
выработке предложений по их оптимизации в рамках отдельно взятой социально-экономической системы
путем применения риск-ориентированного подхода. Проведенное исследование свидетельствует, что нали-
чие эффективной системы финансового мониторинга в бюджетной сфере как одного их видов финансового
контроля является гарантом повышения эффективности формирования доходов бюджетов, использования
(распределения и/или перераспределения) государственных финансов, обеспечения гласности и прозрачно-
сти исполнения бюджетного процесса на всех стадиях его осуществления, а также предотвращения корруп-
ции и других злоупотреблений в бюджетной сфере. Результаты исследования могут быть использованы
специалистами в области управления финансами в бюджетной сфере – в практической деятельности, а также
в образовательной деятельности организаций высшего образования – в теоретической части.

Ключевые слова: финансовый мониторинг в бюджетной сфере, бюджет, доходы и расходы бюджета,
финансовый контроль, управление финансами, риск-ориентированный подход.
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Введение

Финансовый мониторинг в бюджетной
сфере является относительно новым инстру-
ментом государственного финансового конт-
роля, практика применения которого в России
составляет около двадцати лет. Актуальность

исследования сущности финансового монито-
ринга в бюджетной сфере и направлений его
совершенствования не вызывает сомнения,
что подтверждается изменениями бюджетно-
го законодательства в области финансового
контроля, а также повышенным интересом
ученых-теоретиков и специалистов-практиков
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в части разработки методологии анализа вы-
полнения процедур по формированию и испол-
нению бюджета. В настоящее время все еще
имеется достаточно большой объем проблем,
касающихся неэффективного использования
средств федерального бюджета, вопросов
администрирования налоговых и неналоговых
доходов бюджетов, что подтверждается су-
ществованием обзоров и аналитических ма-
териалов проверок финансово-хозяйственной
деятельности предприятий государственного
сектора.

В связи с этим возникает необходимость
совершенствования мер по повышению эф-
фективности одного из видов финансового кон-
троля – финансового мониторинга в бюджет-
ной сфере (в том числе в организациях и уч-
реждениях системы МВД России) через изу-
чение его сущности.

Основная часть

Финансовый мониторинг является отно-
сительно новым понятием, как в мировой, так
и в отечественной практике реализации госу-
дарственного финансового контроля [Едроно-
ва, 2016б, с. 43].

В.А. Новиков в толковом словаре тер-
минов рыночной экономики определяет «мо-
ниторинг» (monitoring) как средства и мето-
ды контроля и наблюдения за ходом каких-
либо процессов или коммерческой деятельно-
сти предприятия, осуществляемые предпри-
нимателем с целью стабилизации параметров
производства [Новиков, 1994, с. 106].

В другом словаре мониторинг (от лат.
«monitor» – напоминающий, надзирающий) по-
нимается как непрерывное наблюдение за эко-
номическими объектами, анализ их деятель-
ности как составляющая часть управления
[Райзберг, 1999, с. 199].

В настоящее время опубликован ряд ра-
бот по исследованию финансового мониторинга
в различных сферах: налоговой [Мигачева, 2016;
Мирошник, 2019]; банковской безопасности
[Алексеева, 2010]; в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд [Едронова, 2016а]; финан-
совой безопасности [Прошунин, 2016] и др.

Одним из первых научных трудов в об-
ласти исследования сущности и функций фи-

нансового мониторинга, его методологичес-
ких основ является работа Л.Л. Фитуни «Фи-
нансовый мониторинг», представляющая со-
бой, по сути, первое пособие, предназначен-
ное для уполномоченных структур, осуществ-
ляющих государственный финансовый конт-
роль. В данной работе были впервые рассмот-
рены методологические аспекты осуществ-
ления контроля в рамках противодействия от-
мыванию денежных средств и незаконному их
обороту [Фитуни, 2002].

Также одной из первых методологичес-
ких работ в области исследования проблем
финансового мониторинга является моногра-
фия О.Н. Горбуновой «Финансовое право и фи-
нансовый мониторинг в современной России».
Вместе с тем в данном труде сущность фи-
нансового мониторинга не исследуется, в ра-
боте проведена правовая оценка инструмен-
тов финансового контроля, где финансовый мо-
ниторинг рассматривается как его составная
часть [Горбунова, 2003].

Поскольку в современных условиях ле-
гализация (отмывание) преступных доходов
стала масштабной угрозой экономической
безопасности для большинства государств
мира, большое количество работ посвящено
финансовому мониторингу в данной крими-
нальной сфере [Зубков и др., 2007; 2008; Про-
шунин, 2010; Шашкова, 2013].

Первыми полноценными исследования-
ми сущности и функциональности финансово-
го мониторинга в части борьбы с отмывани-
ем доходов стали научные работы «Российс-
кая Федерация в международной системе про-
тиводействия легализации (отмыванию) пре-
ступных доходов и финансированию террориз-
ма» [Зубков и др., 2007] и «Международная
система противодействия отмыванию денег
и финансированию терроризма» [Зубков и др.,
2008]. В этих научных трудах представлены
результаты анализа международной системы
противодействия отмыванию доходов, полу-
ченных в результате преступной деятельнос-
ти, а также финансированию терроризма. В ра-
боте 2008 г. выявлены основные тенденции
становления международных институтов си-
стемы противодействия отмыванию доходов
и финансированию терроризма, а также оха-
рактеризованы основные источники междуна-
родного права в данной сфере.
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Проблема борьбы с отмыванием дохо-
дов, полученных в результате противоправной
деятельности, и финансированием терроризма,
продолжившая формирование системы финан-
сового мониторинга, также достаточно широ-
ко была рассмотрена в монографии А.В. Шаш-
ковой «Борьба с легализацией незаконных до-
ходов в контексте соблюдения конституцион-
ных прав граждан» [Шашкова, 2013]. В 2014 г.
работа в данном направлении была изложена
в коллективной монографии «Актуальные воп-
росы развития национальных систем проти-
водействия легализации преступных доходов
и финансированию терроризма в государ-
ствах – членах ЕвразЭс» [Актуальные воп-
росы ... , 2014].

Под сущностью финансового монито-
ринга в сфере финансовой безопасности
М.М. Прошунин понимает результативность
использования государственных средств, ко-
торая характеризуется сравнительным анали-
зом соответствия фактических показателей
деятельности проверяемого учреждения зап-
ланированным, а с учетом двойственности
бюджетных средств также должна опреде-
ляться с двух сторон: производственной (эко-
номической) и социальной. Автор в этой свя-
зи предлагает: прогнозировать все обстоя-
тельства с минимальными отклонениями от
установленных (плановых), осуществлять кон-
троль эффективности принимаемых решений
с точки зрения экономической или социальной
выгоды на современном этапе и в перспекти-
ве, даже если эти решения принимаются в рам-
ках действующего законодательства [Прошу-
нин, 2016, с. 135].

Более широкое представление бюджетно-
го мониторинга дает в своей работе Т.В. Со-
рокина, которая определяет его как система-
тически осуществляемые исследования, про-
водимые с целью информационного содействия
бюджетному менеджменту. При этом осуще-
ствляется непрерывный сбор сведений о бюд-
жетных процессах в регионе, анализируется и
оценивается структура полученной информа-
ции. Нельзя не согласиться с мнением иссле-
дователя о том, что бюджетный мониторинг
является значительной составной частью це-
лостной системы мониторинга качества управ-
ления государственными и муниципальными
финансами [Сорокина, 2011, с. 31–35].

Тем не менее в данных научных рабо-
тах проблемы и методология осуществления
непосредственно финансового мониторинга в
общей системе мер государственного финан-
сового контроля, в том числе в бюджетной
сфере, рассмотрены не в полной мере. При
наличии исследований ученых о сущности
финансового мониторинга [Прошунин, 2010;
2016; Мирошник, 2019] все еще остаются не-
достаточно изученными вопросы сущности
и методологии финансового мониторинга в
учреждениях и организациях государствен-
ного сектора.

Поскольку нормативно-правовое опреде-
ление финансового мониторинга, в том числе
в бюджетной сфере, отсутствует, оно зачас-
тую отождествляется с понятием «мониторинг
качества финансового менеджмента», опре-
деление которого имеется в новом приказе
Минфина России [Приказ от 18.06.2020
№ 112н ...]. Мониторинг качества финансово-
го менеджмента в отношении главных распо-
рядителей средств федерального бюджета,
главных администраторов доходов бюджетов
и главных администраторов источников фи-
нансирования дефицита федерального бюдже-
та осуществляется Минфином России посред-
ством анализа и оценки итогов выполнения
бюджетных процедур (формирования, утвер-
ждения и исполнения бюджета). При этом
учитывается еще ряд процедур финансового
обеспечения в учреждениях и организациях
государственного сектора, например органи-
зация бухгалтерского учета и бюджетной от-
четности, управление финансовыми и нефи-
нансовыми активами, осуществление внутрен-
него финансового контроля и внутреннего фи-
нансового аудита и другие бюджетные полно-
мочия в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации.

Согласно ч. 2 ст. 157 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, мониторинг каче-
ства финансового менеджмента является од-
ним из бюджетных полномочий Счетной пала-
ты Российской Федерации, контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований. Целями данно-
го вида мониторинга являются формирование
выводов и предложений по нарушениям, вы-
явленным в процессе осуществления оценки
и анализа бюджетных процедур, устранение
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несовершенства бюджетного законодатель-
ства Российской Федерации.

Вследствие этого актуальным является
изучение основных подходов, предпринимае-
мых российскими и зарубежными авторами
при исследовании понятия, функций и мето-
дологии финансового мониторинга в целях
совершенствования его последующей право-
применительной практики [Едронова, 2016а].
Отметим, что исследование данного понятия
осуществляется на стыке экономики и юрис-
пруденции (в рамках финансового права), что
позволяет рассмотреть различные аспекты
реализации инструментов финансового мони-
торинга и выработать более эффективные
правовые нормы его регулирования в бюджет-
ной сфере.

На наш взгляд, самый значительный
вклад в исследование теоретических аспек-
тов финансового мониторинга принадлежит
отечественному ученому М.М. Прошунину,
опубликовавшему более десяти фундамен-
тальных научных работ по данному направ-
лению, в том числе предложено определение
понятия «финансовый мониторинг», охаракте-
ризована его социально-экономическая роль,
представлены основные принципы и особен-
ности государственного регулирования, иссле-
дованы методологические и нормативные
аспекты финансового мониторинга [Прошу-
нин, 2010; 2016].

В представленных научных работах, на
наш взгляд, достаточно ярко прослеживается
авторская позиция, характеризующая содержа-
ние понятия «финансовый мониторинг», опре-
деляющая его предмет, метод, основные прин-
ципы и функций. Например, Л.Л. Фитуни отож-
дествляет финансовый мониторинг со своего
рода финансовой разведкой [Фитуни, 2002].
Экономическая составляющая прослеживает-
ся в определении финансового мониторинга как
«слежении рублем за успешным развитием
государства» [Горбунова, 2003, с. 40–41].
В.А. Зубков и С.К. Осипов определяют финан-
совый мониторинг как составляющую их трех
компонентов: предупреждение легализации до-
ходов, полученных преступным путем, выяв-
ление и пресечение легализации доходов, по-
лученных преступным путем, а также осуще-
ствление в данном направлении международ-
ного сотрудничества [Зубков и др., 2007].

М.М. Прошунин также объясняет сущность
финансового мониторинга с точки зрения пред-
лагаемых мероприятий по борьбе с отмыва-
нием полученных в результате преступной де-
ятельности доходов [Прошунин, 2010].

Анализируя представленные определе-
ния, можно отметить, что каждый из авто-
ров ограничивается определением сущности
финансового мониторинга не как отдельной
научной и правовой категории, а скорее, рас-
сматривают его как вид деятельности, яв-
ляющейся важным элементом современно-
го механизма государственного финансово-
го контроля.

Согласимся с мнением О.П. Торшининой
о том, что финансовый мониторинг целесооб-
разно рассматривать в качестве научной ка-
тегории, представляющей одно из направле-
ний современного финансового права [Торши-
нина, 2015].

Исследование понятийных и методичес-
ких аспектов финансового мониторинга так-
же представлено в трудах зарубежных уче-
ных. Так, например, доктор права Н. Райдер
в работе «Финансовая война с терроризмом:
обзор контртеррористических стратегий фи-
нансирования с 2001 г.» осуществляет оценку
используемых мер в борьбе с терроризмом
на примере работы представительств США,
Великобритании, Австралии [Ryder, 2015].

Интерес представляет исследование
Д. Демиста «Технология борьбы с отмывани-
ем денег: теория систем и риск-ориентирован-
ный подход», в котором изучается значение
информационных систем в борьбе с финансо-
выми преступлениями и финансированием тер-
роризма, анализируются полученные резуль-
таты научной работы по отмыванию финан-
сов на основе теорий систем, важная роль
отводится риск-ориентированному подходу
[Demits, 2010].

Риск-ориентированный подход с опреде-
лением перечня отраслевых (ведомственных)
бюджетных рисков очень актуален в подраз-
делениях и организациях системы МВД Рос-
сии в связи с вступлением в силу с 1 июля
2020 г. Федерального закона от 26 июля 2019 г.
№ 199-ФЗ «О внесении изменений в Бюджет-
ный кодекс Российской Федерации в части со-
вершенствования государственного (муници-
пального) финансового контроля, внутреннего
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финансового контроля и внутреннего финан-
сового аудита», который предусматривает
утверждение федеральных стандартов внут-
реннего государственного (муниципального)
финансового контроля и ведомственных стан-
дартов [Федеральный закон от 26.06.2019
№ 199-ФЗ ...].

На основе вышеизложенного сущность
финансового мониторинга в бюджетной сфе-
ре в широком смысле можно определить как
совокупность регламентированных организа-
ционно-экономических и правовых отношений
между уполномоченными участниками бюд-
жетного процесса, проводимых посредством
анализа, оценки и обобщения сведений (пока-
зателей) по эффективному исполнению бюд-
жетных полномочий, в том числе бюджетных
процедур (операций, действий), формированию
доходной и исполнению расходной части бюд-
жетов, управлению активами, осуществлению
государственных закупок, а также предупреж-
дению нарушений бюджетного законодатель-
ства и минимизации бюджетных рисков.

В узком смысле под финансовым мо-
ниторингом в бюджетной сфере предлагает-

ся понимать один из видов государственно-
го финансового контроля по анализу, оценке
и обобщению полученной информации в час-
ти осуществления каждого бюджетного пол-
номочия (юридически значимого документа
и/или совершения операций и действий, на-
правленных на выполнение бюджетного пол-
номочия).

Подобный подход к объяснению понятия
финансового мониторинга в бюджетной сфе-
ре позволяет производить анализ результатов
выполнения главными администраторами
бюджетных процедур по формированию и ис-
полнению федерального бюджета, осуществ-
лению бухгалтерского учета и бюджетной от-
четности, управлению активами и других опе-
раций, проводимых в целях исполнения бюд-
жетных полномочий.

Для разработки мер по совершенствова-
нию финансового мониторинга в бюджетной
сфере проведен его анализ за 2019 г. (на при-
мере МВД России) по трем направлениям:
управления доходами и расходами бюджета,
ведения бюджетного учета и составления от-
четности (см. таблицу).

Таблица
Сравнительный анализ финансового мониторинга за 2019 г.

(на примере МВД России)

№ 
п/п 

Наименование показателя Баллы 

1 Общий показатель управления доходами бюджета, в том числе: 67,65 
1.1 Управление просроченной дебиторской задолженностью по платежам в бюджет 47,0 
1.2 Доля возвратов (возмещений) из федерального бюджета излишне уплаченных (взы-

сканных) сумм 
93,0 

1.3 Доля уточненных невыясненных поступлений 77,0 
1.4 Доходы (платежи), ошибочно принятые к зачету в федеральный бюджет 95,0 
1.5 Качество управления просроченной дебиторской задолженностью по платежам в бюд-

жет 
информация 
отсутствует 

2 Общий показатель управления расходами бюджета, в том числе: 74,91 
2.1 Обеспечение выполнения функций казенных учреждений  75,0 
2.2 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 76,0 
2.3 Расходы бюджета на капитальные вложения в объекты государственной собственности 52,0 
2.4 Расходы бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов 93,0 
2.5 Расходы бюджета на исполнение судебных актов 40,0 
3 Общий показатель ведения учета и составления бюджетной отчетности 98,33 
3.1 Нарушение порядка формирования и представления сводной, консолидированной бюд-

жетной отчетности 
100,0 

3.2 Нарушение порядка проведения инвентаризации активов и обязательств 100,0 
3.3 Степень достоверности бюджетной отчетности 100,0 
3.4 Подготовка и внедрение управленческого учета 100,0 
3.5 Качество ведомственного контроля бюджетной отчетности 67,0 

Примечание. Составлено автором по: [Официальный сайт Минфина России].
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Проведенный анализ финансового мони-
торинга за 2019 г. по МВД России показал сле-
дующее.

Первое направление «Общий показатель
управления доходами бюджета» получило
оценку 67,65 баллов, в том числе основными
негативно расцененными показателями яви-
лись: в части управления просроченной деби-
торской задолженностью по платежам в бюд-
жет – недовыполнение прогноза поступлений
доходов на текущий финансовый год для ад-
министратора доходов федерального бюдже-
та (47,0 баллов); в отношении доли уточнен-
ных невыясненных поступлений – показатель,
отражающий качество администрирования
доходов федерального бюджета в текущем
финансовом году и плановом периоде
(77,0 баллов).

Рассмотрим снижающие показатели по
второму направлению – «Общий показатель
управления расходами бюджета», общий
балл – 74,91.

1. Обеспечение выполнения функций ка-
зенных учреждений – востребованность бюд-
жетных ассигнований, показатель, который
характеризует качество планирования глав-
ным администратором бюджетных ассигно-
ваний (14,0 баллов); равномерность кассовых
расходов бюджета, характеризующий равно-
мерность исполнения расходов федерально-
го бюджета в текущем финансовом году, а
также качество ведомственного контроля за
равномерностью исполнения расходов
(8,0 баллов).

2. Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению – востребованность бюджетных
ассигнований, показатель, характеризующий
качество планирования главным администрато-
ром бюджетных ассигнований (9,0 баллов).

3. Расходы бюджета на капитальные
вложения в объекты государственной соб-
ственности – востребованность бюджетных
ассигнований, показатель, характеризующий
качество планирования главным администра-
тором бюджетных ассигнований на капиталь-
ные вложения в объекты государственной
собственности (15,0 баллов); равномерность
кассовых расходов бюджета (3 балла).

4. Расходы бюджета на исполнение су-
дебных актов – иски по денежным обязатель-
ствам получателей средств федерального

бюджета (в денежном выражении), показа-
тель характеризует работу казенных учреж-
дений, подведомственных главному админи-
стратору, в области правовой защиты при
предъявлении исков о взыскании с казенных
учреждений, подведомственных главному
администратору, по принятым ими как полу-
чателями бюджетных средств денежным обя-
зательствам (34,0 баллов).

По третьему анализируемому направле-
нию «Общий показатель ведения учета и со-
ставления бюджетной отчетности» (98,33 бал-
ла) выявлен один показатель, негативно вли-
яющий на общую оценку – это качество ве-
домственного контроля бюджетной отчетно-
сти, осуществляемого главным администра-
тором в отношении отчетности подведом-
ственных участников бюджетного процесса
(67,0 баллов).

На основе проведенного анализа пред-
лагается систематизировать перечень ме-
роприятий по совершенствованию финансово-
го мониторинга, необходимых для более эф-
фективного осуществления бюджетного про-
цесса, в зависимости от его этапов и с уче-
том наиболее часто встречающихся бюджет-
ных рисков.

1. Этап составления, утверждения и ве-
дения бюджетных смет, свода бюджетных
смет, в том числе в государственной инфор-
мационной интегрированной системе управле-
ния общественными финансами «Электрон-
ный бюджет» (далее – ГИИС «Электронный
бюджет»):

1.1. Наблюдение за наличием обосно-
вания (расчетов) плановых сметных показа-
телей, а также установленных документов
для составления бюджетной сметы, откло-
нением этих показателей относительно теку-
щего (очередного) финансового года на пла-
новый период (в том числе в подсистеме
бюджетного планирования ГИИС «Электрон-
ный бюджет»).

1.2. Анализ возможного завышения (за-
нижения) доходной и расходной частей бюд-
жетной сметы (в том числе необоснованного
их включения в бюджетную смету), своевре-
менная корректировка показателей, осуществ-
ляемая с целью качественного исполнения
прогноза доходов и снижения доли невыяснен-
ных поступлений, повышения качества плани-
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рования главным администратором бюджет-
ных ассигнований и равномерности кассовых
расходов бюджета, в том числе на капиталь-
ные вложения в объекты государственной
собственности и социальное обеспечение со-
трудникам (работникам).

1.3. Наблюдение и своевременная кор-
ректировка соответствия показателей бюд-
жетной сметы объему доведенных бюджет-
ных ассигнований и лимитов бюджетных обя-
зательств.

2. Этап исполнения бюджетной сметы:
2.1. Мониторинг требований законодатель-

ства при планировании, осуществлении закупок
и своевременное внесение изменений в ведом-
ственные нормативные правовые акты и нор-
мативные акты экономического субъекта.

2.2. Анализ и своевременная корректи-
ровка исполнения бюджетных средств в пре-
делах утвержденных сметных назначений.

2.3. Наблюдение и своевременная кор-
ректировка целевого расходования бюджет-
ных ассигнований, в том числе используемых
материальных ценностей, полученных в цен-
трализованном порядке.

2.4. Разработка мер по снижению нару-
шений при осуществлении капитального стро-
ительства, капитального и текущего ремон-
тов, в том числе в части ведомственного кон-
троля за равномерностью исполнения расхо-
дов на капитальные вложения в объекты го-
сударственной собственности.

3. Этап принятия и исполнения бюджет-
ных обязательств:

3.1. Мониторинг и своевременная коррек-
тировка закупок товаров, работ, услуг для госу-
дарственных нужд с целью исключения приоб-
ретения не включенных в план-график закупок.

3.2. Анализ и своевременная корректи-
ровка закупки имущества с учетом утверж-
денных базовых нормативных затрат (пре-
дельных цен).

3.3. Мониторинг установленных норма-
тивными правовыми актами и ведомственны-
ми решениями (в том числе в МВД России)
сроков размещения закупок в рамках государ-
ственного оборонного заказа.

3.4. Наблюдение и своевременная коррек-
тировка достоверного отражения в Единой ин-
формационной системе результатов отдельных
этапов исполнения контрактов, информации о

поставленном товаре, выполненной работе, а
также об изменении контракта в ходе его ис-
полнения, о ненадлежащем исполнении контрак-
та и примененных мерах ответственности.

3.5. Мониторинг и своевременная коррек-
тировка авансирования, недопущение превы-
шения его размера над размером обеспече-
ния исполнения государственного контракта
либо фактов необоснованного авансирования.

3.6. Наблюдение и своевременная кор-
ректировка приемки и оплаты товаров, работ,
услуг, исключая случаи не соответствующих
фактов приемки установленным условиям го-
сударственных контрактов.

4. Этап осуществления начислений, уче-
та и контроля за правильностью исчисления,
полнотой и своевременностью учета поступ-
лений и администрируемых доходов бюдже-
тов (доходная часть бюджета):

4.1. Наблюдение за своевременным на-
числением, отражением на счетах бухгалтер-
ского учета и в бюджетной отчетности адми-
нистрируемых доходов бюджетов, а также
формирования в ГИИС «Электронный бюд-
жет» достоверных обоснований прогнозов по-
ступлений доходов.

4.2. Наблюдение за своевременным
взысканием средств при расчете неустойки
(штрафа, пени) в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязательств,
предусмотренных контрактом.

4.3. Мониторинг порядка осуществления
бюджетных полномочий главных администра-
торов (администраторов) доходов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации,
в том числе по передаче части бюджетных
полномочий.

4.4. Факторный анализ прогнозов поступ-
ления доходов в федеральный бюджет на оче-
редной финансовый год: в сравнении с преды-
дущим годом; в сравнении с показателями,
учтенными при формировании федерального
закона о федеральном бюджете; в сравнении
с показателями, учтенными при формирова-
нии основных характеристик федерального
бюджета на очередной финансовый год и пла-
новый период.

5. Этап ведения бюджетного учета, в том
числе принятие к учету первичных учетных до-
кументов (составление сводных учетных до-
кументов), отражение информации, указанной
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в первичных учетных документах и регистрах
бюджетного учета, проведение оценки имуще-
ства и обязательств, а также инвентаризаций:

5.1. Наблюдение за своевременным от-
ражением информации в регистрах бюджет-
ного учета, подтвержденной данными первич-
ных учетных документов, с целью исключе-
ния мнимого факта хозяйственной жизни.

5.2. Анализ и исполнение требований,
предъявляемых к проведению инвентаризации
имущества с целью исключения несоответ-
ствия фактического наличия материальных
ценностей данным бюджетного учета.

5.3. Мониторинг нарушений порядка уче-
та и списания имущества.

5.4. Сверка и своевременная корректи-
ровка (до момента сдачи годовой бюджетной
отчетности) первичных учетных документов
и регистров бухгалтерского учета, бюджет-
ной отчетности в течение установленных сро-
ков их хранения, в том числе с данными, со-
держащимися в Главной книге.

6. Составление и представление сводной
бюджетной отчетности и бюджетной отчетнос-
ти подведомственных организаций и учреждений.

6.1. Анализ соответствия бюджетной
отчетности регистрам бюджетного учета
(в том числе с учетом существенности, коли-
чества ошибок, внесения изменений в уже
сданную отчетность).

6.2. Мониторинг общих требований к бюд-
жетной отчетности экономического субъекта,
в том числе к ее составу, оценка качества ве-
домственного контроля бюджетной отчетнос-
ти, осуществляемого главным администрато-
ром в отношении отчетности подведомствен-
ных участников бюджетного процесса.

6.3. Анализ нарушений законодательно
установленных требований к бюджетному
(бухгалтерскому) учету, в том числе к состав-
лению, представлению бюджетной, бухгалтер-
ской отчетности: непредставления или пред-
ставления с существенными нарушениями
сроков бюджетной отчетности, либо неоднок-
ратного представления отчетности с ошибка-
ми (например, в органы федерального казна-
чейства или вышестоящему учреждению),
либо представления заведомо недостоверной
бюджетной отчетности, неисполнения поряд-
ка составления и представления отчета об ис-
полнении федерального бюджета.

6.4. Своевременный анализ предыдущих
актов проверки финансово-хозяйственной де-
ятельности экономического субъекта.

Заключение

Предложенное разделение финансового
мониторинга на этапы бюджетного процесса
с выявлением бюджетных рисков позволит
повысить управление государственными фи-
нансами, что подтверждается предложенным
авторским определением сущности финансо-
вого мониторинга в бюджетной сфере как со-
вокупности организационно-экономических
отношений между уполномоченными органа-
ми государственной власти и субъектами, ко-
торые осуществляют контрольные, расчетные
и иные виды денежных операций, в отноше-
нии наблюдения их правомерности и предуп-
реждения нарушений финансового законода-
тельства в части эффективного формирова-
ния доходной части и исполнения расходной
части бюджетов. При этом перспективным на-
правлением совершенствования финансового
мониторинга в бюджетной сфере как одного
из видов государственного финансового конт-
роля является дальнейшее проведение науч-
ных исследований в части отраслевого риск-
ориентированного подхода при формировании
ведомственных стандартов государственно-
го финансового контроля.
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Abstract. The subject of the research is the essence, nature and meaning of the “credit” category. The goal is
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objective essential properties of which are repayment, payment and urgency. The field of applicability of the results in
theory: the possibility of using the formal-logical method to investigate the nature of the research object; to check the
obtained definition of the object for logical correctness; to enter your own definitions of the research object into the
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КОНСТРУИРОВАНИЕ ДЕФИНИЦИИ КАТЕГОРИИ «КРЕДИТ»

Елена Геннадьевна Ревтова
Оренбургский государственный университет, г. Оренбург, Российская Федерация

Аннотация. Предмет исследования – сущность, суть, природа и смысл категории «кредит». Цель –
разработать дефиницию категории «кредит», отражающую природу именуемого ею феномена. Гипотеза:
мы полагаем, что общенаучные методы исследования, основанные на идеи триадичности, позволят выявить
и описать природу феномена кредита, а также сформулировать научно обоснованное определение соответ-
ствующей категории. Методы: формально-логический метод, метод триадической дешифровки категорий.
В результате использования формально-логического метода получено научно обоснованное определение
категории «кредит», а также определены: а) родовое понятие «займ» как универсум, частью которого явля-
ется искомая категория «кредит»; б) некредитные формы займа: «вексель», «облигация», «факторинг»,
«лизинг»; в) необходимое и достаточные условия отнесения объекта к классу «кредит». В результате дешиф-
ровки категории «кредит» выявлены существенные качества в объекте «кредит», составляющие в совокуп-
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ности его суть, природу и смысл; получено развернутое определение категории «кредит». Исследование
природы кредита показало, что его ближайшим родовым понятием является займ; необходимым условием
отнесения кредита к классу займов является передача или получение денег и товара взаймы; возвратность,
платность и срочность являются достаточными условиями отнесения категории кредита к классу; в результа-
те «кредит» определен как род категорий займа, объективными существенными свойствами которого явля-
ются возвратность, платность и срочность. Область применимости результатов: 1) в теории: возможность с
помощью формально-логического метода исследовать природу объекта исследования; проверить получен-
ное определение объекта на предмет логической корректности; с помощью «триад» ввести в предметное
поле собственные определения объекта исследования; 2) в кредитной практике: научно обоснованное опре-
деление категории «кредит», понимание сущности и природы кредита, его свойств (возвратности, платности
и срочности для определения видового разнообразия кредита). 

Ключевые слова: кредит, займ, категория, срочность, платность, возвратность, формально-логичес-
кий метод, метод триадической дешифровки категорий.

Цитирование. Ревтова Е. Г. Конструирование дефиниции категории «кредит» // Вестник Волгог-
радского государственного университета. Экономика. – 2020. – Т. 22, № 4. – С. 122–131. – DOI: https://
doi.org/10.15688/ek.jvolsu.2020.4.11

Введение

В научном мире, где не только недоста-
ток, но и обилие сформулированных опреде-
лений объекта исследования не упрощает, а
затрудняет понимание категории, тормозит
развитие научной теории, попытки обратить-
ся к продуктивной методологии для получе-
ния системы базовых категорий и производ-
ных понятий предметной области являются
весьма актуальными.

Конструирование дефиниций имеет боль-
шое значение для отражения сущности и при-
роды исследуемого феномена, позволяет вы-
делить его из ряда сходных, но не тождествен-
ных феноменов.

Научное направление, связанное с иссле-
дованием кредита, насчитывает в настоящее
время большое число определений. Они от-
личаются выделенными принципами, форма-
ми, отношениями, условиями, структурными
элементами. Многообразие определений и
отсутствие полноты, согласованности и сис-
темности имеющихся научных представлений
сути, сущности и природы кредита препятству-
ют развитию научной теории кредита, кото-
рая крайне необходима для решения актуаль-
ных социально-экономических задач.

В то же время исследователи, конструи-
рующие и разрабатывающие дефиниции изу-
чаемой экономической категории, сталкива-
ются с проблемой поиска и выбора надежно-
го научного инструментария. Чаще всего для
описания идентифицируемой категории в эко-
номической науке исследователи используют

традиционные приемы: фактологический и
исторические подходы (методы), лингвисти-
ческое толкование категории, генетический
анализ. В результате сложившиеся к настоя-
щему времени определения кредита не позво-
ляют точно идентифицировать его, что явля-
ется препятствием для развития научной те-
ории данного феномена.

Итак, мы полагаем, что общенаучные
методы исследования, в частности базирую-
щиеся на сочетании формальной логики и идеи
триадичности, позволят выявить и описать
природу феномена «кредит», а также сформу-
лировать научно обоснованное определение
соответствующей категории.  

Обзор разработанности проблемы
в научной литературе

В теоретическом отношении кредиту,
известному всему миру не одно столетие, по-
свящали свои работы зарубежные и россий-
ские ученые и практики, объясняя его суть,
сущность и природу. Рассматривая сущность
кредита, ее смысл, исследователи приводят
множество определений, одно из которых
принадлежит О.И. Лаврушину. Он утвержда-
ет, что «сущность кредита – это его внут-
реннее устройство, она выступает как глав-
ное в содержании этой экономической кате-
гории» [Деньги, кредит, банки, 2010, с. 237].
Также, по мнению О.И. Лаврушина, конкрет-
ными характеристиками кредита, которые
«показывают сущность в целом», являются:
«структура кредита, стадии движения кре-
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дита и основа кредита» [Деньги, кредит, бан-
ки, 2010, с. 238].

Иного мнения придерживаются М.В. Ро-
мановский и Н.И. Парусимова. Так, М.В. Ро-
мановский считает, что «постоянным проявле-
нием сущности кредита во всех формах явля-
ются перераспределительная функция и функ-
ция создания кредитных орудий обращения»
[Финансы и кредит, 2003, с. 339], а Н.И. Пару-
симова заявляет, что «сущность кредита сле-
дует определять как возвратный обмен ссужа-
емой стоимости между кредитором и заемщи-
ком, растянутый во времени и основанный на
доверии»  [Парусимова, 2002, с. 50]. Обобщая
сказанное, можно предположить, что определе-
ния сущности кредита слабо согласуются.

Помимо сущности кредита, важным ас-
пектом в теории кредита является его приро-
да, трактуемая как врожденные свойства, ес-
тественное состояние, принадлежность кре-
дита к определенному роду. Так, по мнению
О.И. Лаврушина [Деньги, кредит, банки, 2010,
с. 237] и М.В. Романовского [Финансы и кре-
дит, 2003, с. 325], кредит принадлежит к роду
стоимости. И.В. Топровер иного мнения, он
считает, что кредит соотносится с «семей-
ством» экономических обязательств, «к важ-
нейшим атрибутам которого следует отнести
доверие, время, особенности отношений при-
своения, взаимность со всеми стадиями об-
щественного воспроизводства» [Топровер,
2006, с. 15]. В противоположность его мне-
нию О.И. Лаврушин [Деньги, кредит, банки,
2010, с. 246, 247] к фундаментальным каче-
ствам кредита относит возвратность, плат-
ность, срочность и сохранение стоимости.
Однако, по мысли Н.И. Парусимовой [Пару-
симова, 2002, с. 50], свойство сохранения сто-

имости – это родовое качество денег, а не
кредита. Таким образом, природу кредита ис-
следователи трактуют по-разному, что под-
тверждает вывод об отсутствии согласован-
ности и единства во взглядах ученых.

Вместе с тем можно согласиться с мне-
нием М.А. Песселя [Пессель, 1977, с. 54],
В.В. Кочкарева [Кочкарев, 1980, с. 59],
О.И. Лаврушина [Деньги, кредит, банки, 2010,
с. 237], М.В. Романовского [Финансы и кредит,
2003, с. 324], В.И. Букато [Букато и др., 2001,
с. 252], что кредит это экономическая катего-
рия, которая рассматривается как один из ви-
дов общественных отношений, отражающих
экономические связи, взаимосвязи и взаимо-
действия объекта.

Так, Е.Ф. Жуков [Деньги ... , 2003, с. 170,
207] и Г.М. Колпакова [Колпакова, 2000, с. 341]
считают, что кредит – это движения ссудного
капитала. В Финансово-кредитном энциклопе-
дическом словаре [2004, с. 440] и в Экономи-
ческой энциклопедии Л.И. Абалкина [1999, с.
338] кредит отражает разновидность экономи-
ческой сделки, принимающей форму ссуды, ког-
да один партнер предоставляет другому день-
ги или имущество на условиях срочности, воз-
вратности и, как правило, платности. В Окс-
фордском толковом словаре [Финансы ... , 1997,
с. 102] кредит – сумма денег, на которую ком-
мерсант позволяет своему клиенту приобрес-
ти товар, не требуя немедленной оплаты.

Анализ литературы в этом аспекте пока-
зал, что определений кредита много (см. таб-
лицу), каждое из которых выражает нечто спе-
цифическое в кредите, либо одно или несколь-
ко качеств кредита, либо состав участников
кредитной сделки, либо показывает ту или иную
его особенность, структуру, основу, движение.

Таблица
Определения категории «кредит»

Определение Аспекты объекта  
«Кредит (лат. Credit – «он верит») – разновидность экономиче-
ской сделки, принимающая форму ссуды, когда один партнер 
предоставляет другому деньги или имущество на условиях 
срочности, возвратности и, как правило, платности» [Эконо-
мическая энциклопедия, 1999, с. 338] 

Кредит  – это вид сделки. 
Кредит  – это ссуда. 
Предмет кредита – деньги или имущество. 
Условия кредита – возвратность, срочность, 
платность 

«Кредит (от лат. Credit – «он верит») – разновидность экономи-
ческой сделки, принимающая форму ссуды, когда один партнер 
предоставляет другому деньги или имущество на условиях сроч-
ности, возвратности и, как правило, платности» [Большая эконо-
мическая энциклопедия, 2008, с. 315] 

Кредит  – это вид сделки. 
Кредит  – это ссуда. 
Предмет кредита – деньги или имущество. 
Условия кредита – возвратность, срочность, 
платность 

Примечание. Составлено автором.
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Таблица (Окончание)
Определение Аспекты объекта  

«Кредит (от лат. Creditum – нечто, переданное другому с уве-
ренностью в возврате; англ. credit) – экономическая сделка, 
при которой один партнер предоставляет другому денежные 
средства или имущество на условиях срочности, возвратности 
и платности. Кредит – главная функция (услуга) кредитного 
учреждения (кредитора)» [Финансово-кредитный энциклопе-
дический словарь, 2004, с. 440] 

Кредит  – это сделка. 
Кредит – функция кредитора. Предмет кре-
дита – деньги или имущество. 
Условия кредита – возвратность, срочность, 
платность 

«Credit (кредит; доверие): 1. Репутация и финансовое положе-
ние частного лица или организации. 2. Сумма денег, на кото-
рую коммерсант позволяет своему клиенту приобрести товар, 
не требуя немедленной оплаты. 3. Способность граждан при-
обретать товары на деньги, занятые у финансовых компаний, 
банков и других денежных кредиторов» [Финансы ... , 1997, 
с. 102] 

Кредит  – это репутация, способность. 
Предмет кредита – деньги. 
Условие кредита – отсроченность 

«Кредит – форма движения ссудного капитала. Ссудный капи-
тал – это денежный капитал, представляемый в ссуду на усло-
виях срочности, возвратности, платности и обеспеченности 
[Колпакова, 2000, с. 341] 

Кредит – форма движения ссудного капитала.  
Предмет кредита – денежный капитал. 
Кредит  – это ссуда. 
Условия кредита – возвратность, срочность, 
платность и обеспеченность 

«Кредит – это экономические отношения в связи с движением 
стоимости на условиях возвратности к исходному пункту 
(кредитору)» [Букато и др., 2001, с. 252] 

Кредит – это экономические отношения. 
Предмет кредита – стоимость. 
Условие кредита – возвратность 

«Кредит – это экономическая категория, в условиях товарного 
производства выражает производственные отношения, кото-
рые возникают в социалистическом обществе, выступает од-
ним из важнейших средств дальнейшего развития производи-
тельных сил страны, подъема экономики, культуры, жизнен-
ного уровня трудящихся» [Кочкарев, 1980, с. 59] 

Кредит – это экономическая категория. 
Кредит – это производственные отношения. 
Кредит – это средство развития 

«Кредит – не всякое общественное отношение, а лишь такое, 
которое отражает экономические связи, движение стоимости» 
[Деньги, кредит, банки, 2010, с. 237] 

Кредит – это экономические отношения. 
Предмет кредита – стоимость 

«Кредит – экономическая категория, присущая социалистиче-
скому хозяйству, и в ней находят выражение производствен-
ные отношения, возникающие в тех случаях, когда социали-
стическое государство, хозяйственные организации или от-
дельные лица передают друг другу стоимость на условиях воз-
вратности во временное пользование» [Пессель, 1977, с. 54] 

Кредит – это экономическая категория. 
Кредит – это производственные отношения. 
Предмет кредита – стоимость. 
Условие кредита – возвратность, срочность 

«Кредит – движение ссудного капитала. Ссудный капитал – 
это денежный капитал, отдаваемый капиталистами –
собственниками в ссуду, обслуживающий в основном круго-
оборот функционирующего капитала и приносящий проценты 
на основе эксплуатации наемного труда» [Деньги ... , 2003, 
с. 170]. 
«Ссудой денег для заемщика служит всякий кредит, обеспе-
ченный реальным залогом, ссудой капитала – кредит, не обес-
печенный залогом» [Деньги ... , 2003, с. 207] 

Кредит – движение ссудного капитала. 
Предмет кредита – денежный капитал. 
Кредит  – это ссуда. 
Условия кредита – платность и обеспечен-
ность 

«Кредит – это экономическая категория, представляющая со-
бой определенный вид общественных отношений, связанных с 
движением стоимости на условиях возвратности» [Финансы и 
кредит, 2003, с. 324] 

Кредит – это экономическая категория. 
Предмет кредита – стоимость. 
Условия кредита – возвратность 

Приведенные определения кредита хотя
и не являются исчерпывающими, но в совокуп-
ности дают представление о сложившихся к
настоящему времени подходах к определению
искомой категории. Определения дефиниции
«кредит» позволяют выявить наиболее распро-

страненные элементы и те, которые встреча-
ются редко. Часто кредит рассматривают как
экономическую категорию, экономические от-
ношения, движение ссудного капитала, вид
сделки, форму ссуды, редко – как функцию,
средство, репутацию и способность.
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Обращают на себя внимание в имею-
щихся определениях кредита такие важные
аспекты, как предмет и условия кредита.
Чаще всего исследователи указывают на то,
что в качестве кредита предоставляют день-
ги или имущество, реже – только деньги.
В качестве условий чаще всего называют
срочность, платность и возвратность, реже
комбинации из них, дополненные обеспечен-
ностью.

Кредит – экономическая категория, ко-
торая в силу разных причин связана с такими
категориями, как «ссуда», «депозит», «век-
сель», «облигация», «лизинг», «факторинг»,
«займ».

В экономической литературе достаточ-
но часто «кредит», «ссуда» и «депозит» рас-
сматриваются как синонимы, но если обра-
титься к характеристике кредитных операций
в монографии коллектива авторов «Банковс-
кая система России: настольная книга банки-
ра», то становится понятно, что депозит и ссу-
да – разновидности кредита, так как «кредит-
ные операции включают в себя ссудные и
депозитные операции» [Банковская система
России, 1995, с. 58].

Помимо этого, в Большой экономичес-
кой энциклопедии кредит определен как «раз-
новидность экономической сделки, принима-
ющей форму ссуды» [Большая экономическая
энциклопедия, 2008, с. 315]. Депозит – это
форма выражения кредитных отношений, вид
хранения ценностей. Облигация, с одной сто-
роны, это долгосрочная эмиссионная ценная
бумага, а с другой – долгосрочная форма зай-
ма. Всем известно, что вексель – орудие ком-
мерческого кредита, краткосрочный кре-
дит можно оформить, используя вексель. Итак,
с одной стороны, вексель – это форма ком-
мерческого кредита, а с другой стороны –
ценная бумага.

«Лизинг» буквально в переводе с англий-
ского означает аренду вещей. По существу,
лизинг, с одной стороны, – это аренда вещей,
а с другой – долгосрочная форма кредитова-
ния основных средств. Факторинг – это фи-
нансирование под уступку денежного требо-
вание, с одной стороны, с другой – это особая
краткосрочная форма кредитования. Займ и
кредит довольно часто используют как сино-
нимы. О.И. Лаврушин считает, что кредит и

займ – родовые понятия с одними и теми же
свойствами [Деньги, кредит, банки, 2010,
с. 236]. Возможно, свойства этих понятий одни
и те же, но качество свойств – разное. Так,
займ может быть платным и бесплатным,
срочным и бессрочным, возвратным и даро-
вым, оформлен ценной бумагой или догово-
ром, а кредит оформляется договором, в ко-
тором фиксируются срок, порядок возврата и
уплаты процентов за кредит.

В итоге анализ литературы показал, что
в существующих определениях категории
«кредит» нет полноты, согласованности и си-
стемности, проблема адекватного отображе-
ния сущности и природы кредита остается
неразрешенной. 

Теория и методология исследования

Целью исследования является разработ-
ка дефиниции категории «кредит», отражаю-
щая природу, сущность, суть именуемого ею
феномена.

В число основных элементов, а точнее –
основных свойств кредита, с помощью кото-
рых определяется дефиниция «кредит», вхо-
дят такие понятия, как «возвратность», «плат-
ность» и «срочность». Следует признать, что
«возвратность кредита вне зависимости от
стадий движения ссужаемой стоимости явля-
ется всеобщим свойством кредита» [Деньги,
кредит, банки, 2010, с. 247]. Не вызывает со-
мнения и факт того, что возвратность – объек-
тивное свойство кредита, означающее воз-
вратное движение денежных и неденежных
ресурсов, переданных во временное пользо-
вание субъекту кредита, удовлетворив потреб-
ности которого они возвращаются к кредитору.

Платность – необходимое условие суще-
ствования современных кредитных отноше-
ний. Кредит не может существовать без оп-
латы, так как если нет оплаты, то нет и сти-
мула вступать в кредитные отношения. Плат-
ность кредита является его свойством. Плат-
ный характер не только порождает движение
кредитных ресурсов, но и отражает доверие
кредитора к заемщику.

Срочность есть не что иное, как времен-
ная определенность возвратности кредита.
Срочность кредита дополняет (уточняет)
объективное свойство кредита, в равной сте-



Е.Г. Ревтова. Конструирование дефиниции категории «кредит»

127Journal of Volgograd State University. Economics. 2020. Vol. 22. No. 4

пени выступает свойством кредита, свиде-
тельствующем о том, что кредит должен
быть не просто возвращен, а возвращен в
строго определенный договором срок.

Научное исследование сути, сущности
и природы феномена «кредит» проводится в
три этапа. На первом этапе с помощью фор-
мально-логического метода сформулируем
определение дефиниции «кредит», на втором
этапе на основе формальной логики и с при-
менением метода триадической дешифров-
ки категорий получим развернутое научно
обоснованное определение категории «кре-
дит». На заключительном этапе будет под-
готовлен вывод, в котором результаты иссле-
дования предстанут в систематизированном
и обобщенном виде.

Современной экономической науке изве-
стно множество методологических подходов:
системный, эволюционный, исторический,
институциональный, воспроизводственный,
функциональный, процессный, категориальный,
диалектический, субъектный. Все подходы
продуктивны, но не все методы названных
подходов применимы для решения задач кон-
струирования дефиниции категории «кредит».

Для достижения цели исследования кон-
струирования дефиниции категории «кредит»
нами использовался формально-логический
метод определения понятия и метод триади-
ческой дешифровки категорий из категориаль-
но-системной методологии, описанные в ис-
точнике: [Разумов, 2004, с. 36, 78]. Категори-
ально-системная методология позволяет до-
бывать новые знания «об исследуемых объек-
тах на ранних стадиях исследования и в наи-
более сложных и запутанных, противоречивых
когнитивных ситуациях» [Разумов, 2004, с. 15].

Формально-логический метод предложен
В.А. Светловым [Светлов, 2013, с. 39] в по-
собии «Практическая логика». Этот продук-
тивный метод конструирования дефиниций
позволяет сконструировать представление о
любом объекте исследования, если есть воз-
можность выделения условий отнесения
объектов к классу и дополнению и возмож-
ность применения идеи триадичности к кон-
струированию определения понятия. С помо-
щью этого метода можно логически коррект-
но ввести в предметное поле собственные
определения.

Логика метода следующая:
1) мысленно сравниваем объект иссле-

дования, понятие о котором необходимо скон-
струировать, с другими понятиями подобного
рода и определяем множество необходимых
условий;

2) то условие, которое подчиняет все
остальные, будет родовым, а все остальные –
видовыми; находим соответствующий родо-
вому понятию универсум;

3) проверяем необходимое условие на
достаточность; если необходимое условие не
является достаточным, то проверяем следу-
ющее условие из множества необходимых
условий;

4) формулируем определение искомой
дефиниции.

Метод исследования, основанный на идеи
триадичности, позволяет в гносеологически
емком виде описать любой объект, считает
В.И. Разумов [Разумов, 2004, с. 36, 78]. Его
используют исследователи разных отраслей
наук для определения сущности и природы
своего объекта исследования, но не часто.
Триада – это система категорий из трех еди-
ниц, с помощью которой можно описать лю-
бой объект исследования. Одноуровневая три-
адическая дешифровка категории позволяет
выявить наиболее существенные качества в
объекте исследования, составляющие в сово-
купности его сущность, суть, природу, смысл
[Разумов, 2004, с. 37], при условии, если есть
возможность описать отдельные аспекты ис-
следуемого объекта, связанные между собой
какими-либо отношениями, и возможность
дешифровки аспектов объекта исследования
на втором уровне.

Логика метода исследования следу-
ющая:

1) выбираем ключевую категорию для
работы с ней как объектом исследования;

2) логически подбираем аспекты объек-
та, в качестве которых могут выступать ка-
тегории и понятия, описывающие объект ис-
следования; дешифруем понятие на первом
уровне;

3) далее распределяем категории и по-
нятия по вершинам триады с учетом осмыс-
ленных связей между соседними категория-
ми и понятиями; дешифруем понятие на вто-
ром уровне;
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4) формулируем развернутое определе-
ние искомой дефиниции.

Продуктивность этого метода позволя-
ет построить модели объекта в формате ди-
намической информационной системы.

Результаты исследования

Конструирование краткой дефиниции ка-
тегории «кредит» формально-логическим ме-
тодом.

Мысленно сравниваем экономическую
категорию «кредит» с другими категория-
ми, такими как «займ», «депозит», «ссуда»,
«лизинг», «факторинг», «облигация», «век-
сель», фиксируем в качестве необходимых
условий:

1) передать или получить ценности в де-
нежной или неденежной форме взаймы;

2) вернуть (возместить) займ того же
рода и качества;

3) вернуть займ и оплатить процент в оп-
ределенный срок.

Первое из них является родовым. Сле-
довательно, универсум состоит из класса зай-
мов. Условие – «возвратность (возмездность)
займа того же рода и качества» разбивает
универсум на класс «возвратный (возмезд-
ный) займ того же рода и качества» и допол-
нение к классу «невозвратный (безвозмезд-
ный) займ того же рода и качества». Первое
условие включает в класс «кредит» катего-
рии «депозит», «ссуда». Следовательно, не все
займы относятся к классу «кредит». Поэто-
му требуется дальнейшее разбиение универ-
сума с помощью условия «вернуть займ и
оплатить процент в определенный срок», ко-
торое отделяет ссуду от депозита. Депозит
может быть бесплатным, ссуда – нет. Схема

определения дефиниции «кредит» представле-
на на рисунке 1.

Дефиниции категории «кредит» следую-
щие: 1) кредит – это вид возвратных, платных
и срочных займов денег и товаров; 2) кредит –
это определенный возвратностью, срочностью
и платностью вид займов денег и товаров.

Конструирование развернутой дефиниции
категории «кредит» методом триадической
дешифровки.

Экономическая категория «кредит» отли-
чается от некредитных видов займа возвратно-
стью, платностью и срочностью. Используем
эти сущностные характеристики для дешифров-
ки понятия «кредит» на первом уровне.

1. Возвратность. Главный аспект креди-
та, отвечает на вопрос: «Что возвращать?»
Возврату подлежат денежные и неденежные
ценности того же рода и качества, качество
которых во многом зависит от источника воз-
врата кредита.

2. Платность. Важный, фундаменталь-
ный аспект кредита, отвечает на два вопро-
са: «За что платить?» и «Как платить?» Уп-
латить заемщик должен ссудный процент за
пользование денежными и неденежными цен-
ностями, причем определенным способом.

3. Срочность. Определяющий аспект кре-
дита, отвечает на вопрос: «Какой срок креди-
та?» Срок кредита зависит от возможностей
кредитора и способностей заемщика.

Шифруем триаду «кредит»: [0] возврат-
ность, [1] платность, [2] срочность. На рисун-
ке 2 представлен первый этап конструирования
понятия дефиниции «кредит» методом триад.

Далее с целью формирования второго
уровня дешифровки определяем еще один
комплекс категорий и понятий, обеспечиваю-
щий дешифровку категорий первого уровня.

Рис. 1. Модель дефиниции категории «кредит»

Примечание. Составлено автором.
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Важным аспектом возвратности креди-
та является источник возврата. В качестве
источника возврата кредита могут выступать
выручка (доход), прибыль (накопления) за-
емщика, залог, поручительство и гарантии
третьих лиц, страхование. Все источники
сгруппированы в группы предпочтительнос-
ти кредитора: основные источники возврата
полученных во временное пользование кре-
дитных средств: выручка (доход), прибыль
(накопления) заемщика; дополнительные ис-
точники возврата кредита, для использова-
ния которых в качестве источника возврата
кредита необходимо приложить определен-
ные усилия, это залог, поручительство, гаран-
тия; недостаток или отсутствие основных и/
или дополнительных источников возврата
кредита предполагает использование страхо-
вания кредита. Таким образом, аспект кре-

дита «возвратность» дешифруется понятия-
ми: [00] основные источники; [01] основные
и дополнительные источники; [02] основные
источники и страхование.

Платность как фундаментальный аспект
кредита дешифруется по способу (технологии)
уплаты ссудного процента. В современной
практике кредитования используются спосо-
бы предоплаты, постоплаты и равномерной
оплаты. Дешифровка платности следующая:
[10] предоплата; [11] равномерная оплата;
[12] постоплата.

Срочность как определяющий аспект
кредита вполне очевидно дешифруется исхо-
дя из срока, на который выдается кредит: [20]
краткосрочный, [21] среднесрочный и [22] дол-
госрочный.

Результат двухуровневой дешифровки
категории «кредит» представлен на рисунке 3.

 

Рис. 2. Модель базовых аспектов категории «кредит»

Примечание. Составлено автором.

 

Рис. 3. Развернутая модель категории «кредит»

Примечание. Составлено автором.
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Использование метода двухуровневой
триадической дешифровки позволило получить
следующее развернутое определение дефини-
ции «кредит»: кредит – это вид займа денег и
товаров, обладающий свойствами возвратно-
сти за счет основных, дополнительных источ-
ников возврата кредита и страхования; плат-
ности на условиях предварительной, равномер-
ной и последующей уплаты ссудного процен-
та; исходя из кратко-, средне- и долгосрочной
срочности.

Кредит – это кратко-, средне- и дол-
госрочный вид займа денег и товаров, об-
ладающий свойствами возвратности и
платности за счет основных, дополнитель-
ных источников возврата и страхования на
условиях предварительной, равномерной и
последующей уплаты ссудного процента и
основного долга.

Выводы и заключение

Результаты настоящего исследования
вносят вклад в развитие теории кредита, в
частности – в решение проблемы адекват-
ного отображения природы, сущности и сути
кредита. В исследовании формулируются
промежуточные выводы относительно про-
дуктивности методов формальной логики и
идеи триадичности системно-категориаль-
ной методологии для исследования приро-
ды объекта и проверки полученного опре-
деления объекта на предмет логической кор-
ректности. Проведенное исследование по-
зволило: 1) сделать вывод о том, что среди
существующих определений кредита нет
полноты, согласованности и системности; 2)
получить научно обоснованное простое и
развернутое определение дефиниции «кре-
дит».
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