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РИСКИ РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА  
В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ И ПУТИ  

ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
 

А. П. Гарнов, Е. В. Афанасьев 
Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова,  

Москва, Россия 

Н. П. Тишкина  
Московский финансово-промышленный университет «Синергия»,  

Москва, Россия 
 
Статья посвящена проблемам, стоящим перед российским фондовым рынком в условиях санкций, введен-
ных западными странами в отношении организаций и физических лиц Российской Федерации. Серьезные 
санкционные меры, затронувшие ключевые финансовые институты России, не могли не оказать влияния на 
фондовый рынок, который находится в турбулентности с конца февраля 2022 г. Для снижения негативного 
влияния этих мер как правительству, так и регулятору (Центральному банку Российской Федерации) при-
ходится реагировать принятием весьма жестких решений, направленных на стабилизацию положения в 
сфере финансов, среди которых следует отметить резкое увеличение ключевой ставки, закрытие торгов на 
Московской бирже, ограничения на операции с иностранной валютой, интервенции на фондовом рынке.  
В статье освещены проблемы, которые повлекли сильные колебания валютного курса на товарных и валют-
ных рынках, вызванные также нестабильностью политической ситуации в мире. Авторами проведена оцен-
ка перспектив дальнейшего движения рынка и возможных ответных контрсанкционных мер, которые долж-
ны быть приняты как российским правительством, так и регулятором для сглаживания негативных послед-
ствий в экономике страны. 
Ключевые слова: фондовый рынок, санкции, биржа, Банк России, инфляция, курсы валют. 

 

RISKS FACING RUSSIAN STOCK EXCHANGE  
DURING SANCTIONS AND WAYS  

OF THEIR OVERCOMING 
 

Andrey P. Garnov, Evgeniy V. Afanasyev  
Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia 

Nadezhda P. Tishkina  
Moscow University for Industry and Finance «Synergy», Moscow, Russia 

 
The article deals with problems facing Russian stock exchange in conditions of sanctions imposed by western states 
on organizations and individuals of the Russian Federation. They are harmful and affect key financial institutions of 
Russia, thus they are bound to impact the stock market experiencing turbulence since late February 2022. In order to 
cut the adverse influence of such measures both the government and the regulator (the Central Bank of the Russian 
Federation) have to response by tough decisions aimed at stabilizing the situation in finance sphere, among which 
we should mention a sharp rise in the key interest rate, closing stock trading on the Moscow exchange, restrictions 
on foreign currency transactions and interventions on stock market. The article highlights problems that caused 
serious fluctuations of currency rate on commodity and foreign exchange markets brought about by unstable 
political situation in the world. The authors evaluated prospects of further movements of market and possible 
countermeasures, which should be taken both by the Russian government and the regulator to smooth negative 
after-effects in country economy. 
Keywords: stock exchange, sanctions, exchange, the Bank of Russia, inflation, currency rates. 
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ысокие темпы экономического роста, 
а также ускорение инфляции под 
действием временных и устойчивых 

факторов наряду с  долгосрочными струк-
турными тенденциями определяли вектор 
развития российских финансовых рынков 
в 2021 г. При этом российская экономика 
выросла на 4,7% после снижения в 2020 г. 
на 2,7%. ВВП достиг докоронавирусного 
уровня к середине года. Рост как россий-

ской, так и мировой экономики в 2021 г. 
оказался существенно выше прогнозов 
конца 2020 – начала 2021 г.: предприятия и 
население адаптировались к изменившим-
ся условиям быстрее, чем ожидалось.  

Фондовый рынок является чутким ба-
рометром состояния экономики. Поэтому 
в первых трех кварталах 2021 г. индекс  
МосБиржи рос довольно быстрыми темпа-
ми (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Индекс МосБиржи в 2021–2022 гг.  
 
Источник: URL: https://ru.investing.com/indices/mcx 

 
Также следует отметить увеличение по-

пулярности фондового рынка в целом в 
2021 г. Число зарегистрированных физиче-
ских лиц, несмотря на разворот ключевой 
ставки и рост доходностей депозитов, уве-
личилось [4]. Однако отечественный фон-
довый рынок к концу 2021 г. вступил в фа-
зу серьезной коррекции, за счет которой 
потерял около половины всего роста, слу-
чившегося за первые три квартала. Во мно-
гом это было обусловлено периодически 
появлявшимися в информационных кана-
лах сведениями о подготовке в рядах Рос-
сийской армии специальной военной опе-
рации. Тем не менее панических настрое-
ний на рынке практически не отмечалось, 

хотя инвесторы-нерезиденты стабильно 
продавали акции российских компаний на 
сумму около 100 млрд рублей в месяц, что 
в итоге привело к смене ценового тренда 
на нисходящий. 

После осложнения политической ситу-
ации в конце февраля 2022 г. произошло 
резкое падение цен российских активов. 
Индекс МосБиржи на эту дату вернулся к 
значениям 2015 г., снизившись почти в  
2 раза.  

В то же время в отношении ряда лиц и 
финансовых институтов России были не-
медленно введены санкции, ограничива-
ющие или полностью исключающие про-

В 

ММВБ – Индекс МосБиржи 
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ведение ключевых операций с валютой и 
ценными бумагами. 

В настоящее время практически ни од-
но государство в мире не существует изо-
лированно от других, между ними посто-
янно происходят экономические, полити-
ческие, культурные взаимодействия, ведет-
ся обмен. Внешняя политика Российской 
Федерации предполагает экспорт товаров 
за рубеж, международную торговлю, при-
влечение иностранных инвестиций и ис-
пользование различных зарубежных фи-
нансовых и других учреждений. Эта по-
требность используется правительствами 
США и европейских стран как рычаг дав-
ления. 

В конце февраля – начале марта 2022 г. 
CША, Великобритания, страны Европей-
ского союза разработали новые санкцион-
ные меры, направленные на то, чтобы 
нанести еще более масштабный ущерб 
российской экономике, в первую очередь 
оборонной индустрии. По сути, эти новые 
меры во многом продолжаются и ужесто-
чают секторальный санкционный режим, 
введенный администрацией Б. Обамы [5]. 

При этом в феврале – марте 2022 г. мно-
гие участники рынка ожидали, что уже к 
лету – осени этого года санкционное дав-
ление будет уменьшено, вследствие чего 
рынок постепенно, хоть и не сразу, придет 
в нормальное положение. Теперь таких 
иллюзий у большинства участников рынка 
больше нет: нам предстоит непростой путь 
перенастройки отечественной экономики 
в условиях новой реальности. 

Быстрыми темпами происходит дегло-
бализация финансовых рынков, начавшая-
ся еще во время кризиса 2008 г. Самым 
важным индикатором финансовой глоба-
лизации, как верно отмечают Е. В. Семен-
кова и Е. Н. Власова, была возможность для 
компаний привлекать финансовый капи-
тал по всему миру путем листинга соб-
ственных акций на нескольких мировых 
биржах [3]. 

Так, в 2022 г. под санкции попали  
20 российских банков. При этом под самы-
ми жесткими санкциями, означающими, 

по сути, блокировку, находятся наиболее 
крупные системообразующие банки, такие 
как Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк и др. Учи-
тывая, что именно банки являются глав-
ными участниками фондового рынка, 
можно понять, что санкционные меры 
имеют серьезные последствия для даль-
нейшего обращения капитала в России.  

Практически сразу было приостановле-
но сотрудничество санкционных банков с 
международными платежными системами 
Visa и Mastercard. Планируется отключе-
ние Сбербанка, Московского кредитного 
банка и Россельхозбанка от платежной си-
стемы SWIFT (в составе шестого пакета 
санкций). В марте Евросоюз уже отключил 
от SWIFT семь российских банков: ВТБ, 
«Россия», «Открытие», Новикомбанк, 
Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ. 

Дочерние компании банков также по-
падают под санкции. Особенно пострада-
ли клиенты брокеров банков из списка 
SDN: они не могут покупать и продавать 
иностранные акции. Брокеры под санкци-
ями бесплатно переводят такие бумаги к 
свободным от ограничений брокерам, но 
выбор клиентам не предоставили. 

Ситуация, сложившаяся на фондовом 
рынке 24–25 февраля, требовала быстрого 
реагирования от регулятора для предот-
вращения еще более тяжких последствий 
для экономики. Поэтому Центральным 
банком Российской Федерации было при-
нято решение о приостановке торгов на 
Московской бирже и существенных огра-
ничениях для Санкт-Петербургской бир-
жи. Разумеется, такое решение было срод-
ни тому, как тяжелобольного вводят в ис-
кусственную кому, чтобы дать организму 
силы и время справиться с недугом. Мож-
но сказать, что Банк России временно пе-
ревел российский фондовый рынок на 
полностью ручное управление.   

При этом также с 28 февраля 2022 г. был 
установлен запрет на продажу акций рос-
сийских компаний нерезидентами Россий-
ской Федерации. Это достаточно жесткий 
запрет, однако он был продиктован острой 
необходимостью: нерезидентам на данный 
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момент по различным оценкам принадле-
жит от 60 до 70% всех российских акций 
ведущих компаний, находящихся в сво-
бодном обращении.    

Московская биржа открылась лишь спу-
стя месяц с начала упомянутых событий, 
24 марта. Торги открывались постепенно с 
постоянным мониторингом ситуации во-
круг различных видов активов.  

Снижение цен облигаций и акций про-
исходит не только из-за панических 
настроений на рынке и распродажи акций 
нерезидентами. Серьезные изменения, 
происходящие в российской экономике, 
требуют переоценки справедливой стои-
мости акций российских компаний: какие-
то из них лишатся зарубежных рынков 
сбыта, у других возрастут расходы и, сле-
довательно, в санкционных условиях ста-
нет меньше уровень прибыли. Пока труд-
но строить прогноз относительно восста-
новления стоимости компаний и перспек-
тив их работы. 

В связи с финансовыми ограничениями 
нарушаются и товарные потоки – импорт 
зарубежных товаров и экспорт отечествен-
ных. Это неизбежно вызовет рост цен и, 
как следствие, разгон инфляции. В резуль-
тате неизбежны просадки фондового рын-
ка. Дополнительными факторами здесь 
станут продажи иностранных инвесторов, 
открытие коротких позиций на опасениях 
ужесточения санкций. И хотя просадки 
могут быть весьма значительными, кризис, 
вероятно, будет преодолен за счет мер 
поддержки от Банка России и государ-
ственного бюджета. 

Перспективы роста инфляции вынуди-
ли Центробанк поднять ключевую ставку 
до 20% годовых. В результате существенно 
подорожают заемные средства для компа-
ний, что затормозит развитие бизнеса и 
станет еще одним фактором для развития 
негативных сценариев на фондовом рын-
ке. Рост ставки отразился и на стоимости 
облигаций: для обеспечения доходности 
цены долговых бумаг существенно снизи-
лись. В результате инвесторы, желающие 
продать облигации до погашения, могут 

не получить планируемую доходность, а 
то и вовсе остаться в убытке. 

Повышение ставок и проблемы в бан-
ковском секторе уже отражаются на стои-
мости жилой и коммерческой недвижимо-
сти. Вложить капиталы в объекты станет 
значительно сложнее, существенно подо-
рожают и ипотечные кредиты. 

Возможен рост стоимости активов то-
варного рынка. Так, например, уже после 
объявления санкций существенно подоро-
жал газ на европейских спотовых площад-
ках, нефть надежно закрепилась над уров-
нем 100 долларов за баррель (рис. 2), отме-
чается повышение цен на пшеницу, титан, 
алюминий, палладий и т. д. 

 

 
 

Рис. 2. Уровень цен на нефть  
в феврале – мае 2022 г.  

 
Источник: URL: https://yandex.ru/news/quotes/1006.html  

 
Это, естественно, скажется на котиров-

ках срочных контрактов, увеличит их во-
латильность и, соответственно, уровень 
рисков для инвесторов (особенно с учетом 
доступной технологии маржинальных 
сделок с гарантийным обеспечением). 

Высокая волатильность на всех рынках 
вынуждает Московскую и Санкт-
Петербургскую биржи изменять расписа-
ние торгов, ограничивать проведение ряда 
операций и задействовать другие рыноч-
ные предохранители (перевод торгов в ре-
жим дискретного аукциона, приостановку 
их и пр.). Это может обернуться для инве-

https://yandex.ru/news/quotes/1006.html
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сторов как недополученной прибылью, так 
и реальными потерями. 

Для поддержания курсов отечественных 
акций из Фонда национальной безопасно-
сти был выделен 1 трлн рублей для осу-
ществления интервенции на рынке в виде 
покупки государством акций наиболее 
уязвимых компаний. Таким способом уда-
лось в краткосрочном периоде поддержать 
фондовый рынок, при этом не следует ис-
ключать возможность для государства за-
работать на разнице курсов, когда они вос-
становятся. 

В качестве меры, способной нивелиро-
вать вред от отказа в сотрудничестве со 
стороны Visa и Mastercard, рассматривался 
переход к использованию китайской пла-
тежной системы UnionPay. О данной си-
стеме известны следующие факты: 

− она была учреждена по решению 
Народного банка Китая и Госсовета в  
2000 г. и в 2005 г. стала международным 
сервисом; 

− система занимает 1-е место по коли-
честву выпущенных пластиковых карт в 
мире; 

− пользоваться картами системы  
UnionPay можно более чем в 180 странах 
мира; 

− пластиковые карты этой системы вы-
пускают более чем в 70 странах мира; 

− в России система работает офици-
ально с осени 2013 г. через дочернюю ком-
панию, зарегистрированную в стране, – 
ООО «Юнион Пэй». 

Вместе с тем по последней информации 
«Сбер», ВТБ, Альфа-Банк, «Открытие» и 
другие подсанкционные банки не смогут 
выпускать карты UnionPay: китайская пла-
тежная система опасается сотрудничать с 
ними из-за риска вторичных санкций. 

Для поддержания курса национальной 
валюты по отношению к доллару США и 
евро были введены такие меры, как обяза-
тельная продажа части валютной выручки 
компаниями-экспортерами; комиссия по 
приобретению валюты для физических и 
юридических лиц, одномоментное резкое 
повышение ставки рефинансирования 

Банка России 28 февраля 2022 г. с 9,5 до 
20%. В настоящее время ставка последова-
тельно снижена сначала до 17%, а затем до 
14% (рис. 3). 

Можно сказать, что эти меры имели 
определенный эффект. Курс доллара 
США в настоящее время держится на от-
метках ниже 70 рублей, что благоприятно 
для покупательной способности в отноше-
нии товаров иностранного производства. 
Однако с точки зрения макроэкономики 
крепкий рубль снижает конкурентоспо-
собность отечественной промышленности. 
Причина роста курса рубля по-прежнему в 
существенном превышении предложения 
валюты над спросом. 

 

 
 

Рис. 3. Динамика ключевой ставки  
Центрального банка Российской Федерации  

в 2022 г. 
 

Источник: URL: https://cbr.ru/hd_base/KeyRate/ 

 
Большинство аналитиков объясняют 

сложившуюся ситуацию тем, что россий-
ский экспорт превышает импорт, поэтому 
валютная выручка экспортеров давит на 
валютный рынок. Экспортеры продают 
валюты больше, чем покупают импортеры, 
в результате доллар падает. 

По мнению ряда экспертов, к осени сле-
дует ожидать падения курса рубля по от-
ношению к основным мировым валютам. 
Этому будут способствовать введенные 
США и Европейским союзом эмбарго на 
некоторые экспортные отрасли, смягчение 
ограничений Центрального банка Россий-
ской Федерации и частичное восстановле-
ние импорта. 

https://cbr.ru/hd_base/KeyRate/
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Следует подвести итог и обозначить ос-
новные перспективы, на которых хотелось 
бы остановить внимание. 

1. Негативное влияние политической 
ситуации на экономику России сохраняет-
ся (по некоторым данным – усугубляется). 
Пока нет ясной перспективы урегулирова-
ния текущей ситуации на политической 
арене.   

2. Планируется ввод шестого пакета 
санкций в отношении банковской сферы 
Российской Федерации. В него включат по-
этапный запрет импорта нефти и отключе-
ние от SWIFT Сбербанка (и еще двух круп-
ных российских банков). Санкционное дав-
ление нарастает, что не может не оказывать 
влияния и на фондовый рынок. При этом 
эмбарго на нефть – довольно чувствитель-
ная мера для экономики России. 

3. Курс доллара США колеблется на 
бирже на уровне 55–60 рублей, что, оче-
видно, давит на наш рынок. Экспортеры 
будут чувствовать себя не очень хорошо с 
таким курсом.  

4. Есть сомнения по возможной выплате 
дивидендов некоторыми российскими 
компаниями, которые также сильно по-
страдали от введенных санкций. В частно-
сти это касается таких крупных компаний, 
как «Газпром», «Лукойл», Сбербанк и ряда 
других, стабильно выплачивавших до  
2022 г. сравнительно высокие доходы сво-
им акционерам. Такое положение не мо-
жет не повлиять негативно на цену акций. 

Таким образом, существует еще доволь-
но большая потребность в принятии 
контрсанкционных мер как правитель-
ством, так и Банком России в качестве ре-
гулятора. В частности, звучат предложения 
разрешить негосударственным пенсион-
ным фондам держать больше активов в 
акциях российских компаний, а также ин-
вестировать в них до 10% средств Пенси-
онного фонда Российской Федерации. 
Предлагаются меры стимулирования 
частных инвесторов, например, отмена 
налогообложения купонного и дисконтно-
го дохода по облигациям, сохранение ин-
вестиционного налогового вычета по ин-
дивидуальному инвестиционному счету.  

Несомненно, следует согласиться с мне-
нием А. Е. Абрамова, А. Г. Косырева,  
А. Д. Радыгина, М. И. Черновой, что в но-
вых условиях поддержание стабильности 
на рынке акций российских компаний ста-
новится столь же значимой задачей, как и 
обеспечение стабильности банковской си-
стемы, макроэкономических параметров, в 
том числе целевого уровня инфляции и 
прогнозируемого валютного курса [1]. 

Вместе с тем следует учесть, что по-
настоящему положительное влияние как 
на фондовый рынок, так и в целом на рос-
сийскую экономику может оказать лишь 
глобальное изменение политической ситу-
ации в положительную сторону, за кото-
рым последуют постепенный отказ от 
санкционного давления и восстановление 
нарушенных экономических связей. 
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КОНТРОЛЛИНГ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ  
В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ  

ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

Н. В. Грызунова 
Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова,  

Москва, Россия 
 

Российский фондовый рынок восстанавливает работу после временного перерыва из-за спецоперации на 
Украине. Многие компании модифицируют финансовое поведение. Актуальны сейчас и методы финансо-
вого контроля, поскольку меняются как направления денежных потоков, так и подходы к формированию 
дивидендной политики. Цель исследования – выявление зависимости между дивидендной политикой, клю-
чевыми параметрами деятельности компании и инвестиционным поведением населения. В настоящее время 
необходимы дополнительные драйверы роста экономики и инструменты стабилизации рынка. Если раньше 
согласно теории ценности фирмы компании пытались увеличить свою капитализацию и таким образом 
увеличить доходы акционеров, то теперь акционеры заинтересованы в создании дивидендного портфеля, 
доходы от которого сравнимы с депозитом и инвестированием в облигации. Изменилось финансовое пове-
дение рыночных субъектов, сокращается дезинтермедиация, произошла дальнейшая дифференциация 
налоговых ставок, оптимизация налоговой нагрузки на инвесторов как для компаний, так и для физических 
лиц, дифференциация инвесторов на финансовые группы с обеспечением адекватных дивидендных выплат 
для каждой группы. Автором отмечается, что в связи с масштабными изменениями на финансовом рынке 
необходим контроллинг распределяемой прибыли и потоков дивидендов компаний, а также своевременное 
выявление отклонений в денежных потоках. 
Ключевые слова: фондовый рынок, налогообложение дивидендов, логистическая кривая, финансовая группа.  

 

CONTROLLING OF PROFIT DISTRIBUTION  
IN DIVIDEND POLICY SHAPING 

 
Natalya V. Gryzunova 

Plekhanov Russian University of Economics, 
Moscow, Russia 

 
The Russian stock exchange resumes its functions after a temporary break due to the special operation in Ukraine.  
A lot of companies tend to modify their finance behavior, for instance, methods of finance control are rather topical 
today, as both cash flow lines and approaches to dividend policy shaping are changing. The goal of the research is to 
identify dependence between dividend policy, key parameters of company work and investment behavior of the 
population. Today extra drivers of economic growth and tools of market stabilization are necessary. According to 
the theory of company value corporations would increase their capitalization and thus raise shareholders’ profits, 
while now shareholders are interested in developing a dividend portfolio, whose profits are comparable with 
deposits and investing into bonds. Finance behavior of market entities has altered, as des-intermediation is going 
down, further differentiation of tax rates took place, tax burden on investors (both legal entities and individuals) 
was optimized and investors were differentiated by finance groups with provision of adequate dividends for each 
group. The author points out that due to serious changes on finance market we need controlling of profit 
distribution and corporate dividend flows, as well as timely revealing of deviations in cash flows. 
Keywords: stock exchange, dividend taxation, logistic curve, finance group. 
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 настоящее время дивидендная по-
литика играет важную роль в фи-
нансовой стратегии многих компа-

ний, оказывая существенное влияние на их 
положение на рынке капитала, в частности 
на динамику цены акций и корпоратив-
ных облигаций. Серьезное внимание на 
управление дивидендной политикой ме-
неджмент корпораций стал уделять с  
1956 г. в США. Этот год стал судьбонос-
ным: началась сегрегация гражданских 
прав; закончилась военная экспансия США 
в Корее; начали создавать финансовый ме-
ханизм мотивации определенного поведе-
ния медиалиц. Кроме того, появилось ре-
зонансное исследование Дж. Линтнера, 
который провел анализ дивидендных вы-
плат за эксплицитный период по 28 аме-
риканским компаниям и определил, что 
дивиденды не только выплачиваются по 
финансовым целям, но и часто выступают 
как инструмент лоббирования и фиатное 
политическое оружие. Дивидендная поли-
тика уже более полувека играет роль ста-
билизатора, якоря финансового поведения 
людей как в пределах компаний, так и ре-
гионов и даже страны в целом. Политика – 
это концентрированное выражение эко-
номики. Эту аксиому еще раз доказывают 
дивидендными выплатами [5; 9]. 

В России вопросы дивидендных выплат 
регулируются Гражданским и Налоговым 
кодексами, рядом федеральных законов и 
нормативно-правовых актов, а также опре-
деляются внутренними документами ор-
ганизаций. Однако в дивидендах пока 
сконцентрированы только распредели-
тельные функции. С позиции ГК РФ диви-
дендом является полученный акционером 
доход по результатам деятельности про-
порционально количеству принадлежа-
щих ему акций в соответствующем акцио-
нерном обществе. Согласно статье 43 части 
первой НК РФ, под дивидендом понимает-
ся доход, полученный акционером или со-
учредителем от акционерного общества 
(или любой организации) при распреде-
лении балансовой или чистой прибыли (в 
зависимости от типа акционеров). С пози-

ций НК РФ дивидендом также признается 
распределение дохода среди участников 
обществ с ограниченной ответственностью 
и других хозяйствующих субъектов. Как 
видно, в налоговом смысле понятие «диви-
денд» имеет более широкое значение. Од-
нако это не единственное назначение ди-
видендов, в частности, на их базе осу-
ществляется и содержание политических 
партий, и законотворческая деятельность. 

Нормативная триангуляция «диви-
денд» – это любой доход, который был по-
лучен из источников внутри и за предела-
ми Российской Федерации. Согласно 
пункту 2 статьи 43 НК РФ, существуют до-
ходные выплаты акционерам из прибыли, 
которые не относятся к дивидендам и об-
лагаются по ставкам налога на прибыль: 

− выплаты остаточных доходов, кото-
рые могут образоваться в случае ликвида-
ции организации. Они могут осуществ-
ляться в денежной или натуральной фор-
ме. Данные выплаты пропорциональны 
доле акционера в уставном капитале и ме-
ста в очереди кредиторов; 

− выплаты некоммерческой организа-
ции на осуществление ее уставной дея-
тельности (которая не связана с предпри-
нимательской). Следует отметить, что 
очень часто это средства на содержание 
политических партий; 

− выплаты акционерам (участникам) 
организации в виде оплаты акциями. 

Можно сказать, что целую эпоху ме-
неджмент предпочитал наращивать капи-
тализацию, а не выплачивать дивиденды. 
Капитализация традиционно является 
финансовым показателем, демонстриру-
ющим успешность акционерного обще-
ства. Такая практика оправдана, если су-
ществуют перспективные инвестиционные 
проекты. Но сейчас превалирует новая 
экономика и другие правила, т. е. речь 
идет о калибровке элементов финансовой 
политики компании.  

В связи с этим организация может варь-
ировать величину выплат: 

− если компании необходимо осуще-
ствить инвестирование, например, в стар-

В 
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тап, или осуществить наем проектной 
группы, или провести полевые продажи с 
целью увеличения валовой выручки и пр.; 

− если возможна оптимизация эффек-
тивной налоговой ставки по дивидендам 
для ключевых инвесторов и налоговых 
рисков; 

− если у компании сложная ситуация, 
например, риск дефолта, и отказ от выпла-
ты дивидендов может улучшить финансо-
вые показатели; 

− если компания под давлением акцио-
неров создает гарантийные фонды в усло-
виях неопределенности будущего ее поло-
жения на рынке. 

В России элементы дивидендной поли-
тики компании выстраиваются в рамках 
Федерального закона от 25 февраля 2022 г. 
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах», 
согласно статье 42 «Порядок выплаты об-
ществом дивидендов». При этом дивиден-
ды выплачиваются деньгами, а в случаях, 
предусмотренных уставом общества, могут 
иметь иную форму, например, имущество, 
должности в совете директоров, привиле-
гии. Источником выплаты дивидендов яв-
ляются или прибыль, или накопления в 
специальных фондах, или резервы обще-
ства. Размеры гарантийных фондов утвер-
ждаются общим собранием акционеров, 
прибыль и резервы формируются на осно-
ве финансового планирования. Дивиден-
ды по привилегированным акциям явля-
ются обязательными. Поэтому в целях 
страхования от возможных угроз выплаты 
по привилегированным акциям создаются 
специальные гарантийные фонды. 

Решение о выплате дивидендов прини-
мается общим собранием акционеров.  
В полномочия совета директоров входят 
аналитика, определение величины диви-
дендов, создание условий для роста диви-
дендной группы (инвесторов, которые 
предпочитают ценные бумаги компании) 
и анализ ее структуры, определение 
направлений инвестирования и пр. Пол-
номочия общего собрания акционеров 
включают утверждение:  

− размера дивидендов по акциям и по 
купонам облигаций, если они не фиксиро-
ваны;  

− формы и сроков выплат;  

− взаимодействия с депозитарием;  

− субъектов, имеющих право на полу-
чение дивидендов. 

Планируемая величина дивидендов – 
это функция таких переменных, как темп 
роста ВВП, ожидаемая инфляция, доход-
ность федеральных облигаций, финансо-
вая глубина экономики и пр.1   

Величина дивидендной группы и ее 
рост – это главный гарант будущего фи-
нансового прогресса компании. Менедж-
мент организации должен знать, кто явля-
ется главным держателем ценных бумаг и 
какие налоговые риски в будущем могут 
возникать у ключевых акционеров компа-
нии. В Российской Федерации только 
формируется институт налогообложения 
дивидендов [8]. 

Физические лица давно формируют 
свой поток доходов из депозитов и облига-
ций. Обратная доходность этих активов –
это трюизм. Дивидендный портфель со-
здает дополнительный пассивный доход в 
любом случае. Каждая компания форми-
рует своих дивидендных акционеров и от-
слеживает их динамику по универсально-
му портфелю ценных бумаг и в регионах, 
и в стране в целом. В связи с этим для ор-
ганизации дивидендная политика как 
элемент финансовой политики приобре-
тает стратегическое значение. 

Дивидендные акционеры компании 
формируются из следующих финансовых 
групп: миноритарных, мажоритарных, ин-
ституциональных, рыночных. По расчетам 
в среднем в Европе на долю институцио-
нальных акционеров приходится не 
меньше 4% дивидендного потока2. Выбор 
типа дивидендной политики является 
важным решением, поскольку он во мно-

 
1 URL: http://www.damodaran.com (дата обращения: 
18.02.2022). 
2 Принципы корпоративного управления ОЭСР. – 
URL: http://www.corp-gov.ru/projects/principles-
ru.pdf 
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гом определяет будущее компании: дви-
жение денежных и финансовых средств; 
ликвидность; структуру капитала; цену 
ценных бумаг; стоимость бизнеса; стои-
мость лоббирования. Поэтому к выбору 
дивидендной политики компания должна 
подходить на основе достаточно серьезно-
го мониторинга [3; 15; 16].  

При разработке политики выплат диви-
дендов раньше компания решала дилемму 
между текущим потреблением прибыли 
собственниками и инвестициями в воз-
можный будущий рост. Потом решалась 
проблема длительности владения ценны-
ми бумагами учредителями, юридически-
ми лицами, поскольку это определяло ве-
личину налогового бремени для них. Для 
этих целей многие компании варьировали 
частотой выплат дивидендов – два – четы-
ре раза в год. Сейчас выплата дивидендов 
является почти обязательной нормой и 
свидетельствует о стабильности и рента-
бельности компании. Вопрос состоит в 
другом: какое количество ценных бумаг 
компании пожелают иметь в своих порт-
фелях рыночные акционеры и надолго ли 
сохранится подобное поведение людей? 
Какая должна быть критическая числен-
ность акционеров, чтобы изменить диви-
дендную политику при изменении внеш-
них условий? Как должны меняться функ-
ции по обслуживанию клиентов акционе-
ров при изменении финансовых индика-
торов рынка? 

Для управления этой ситуацией ис-
пользуют бизнес-модели анализа инфор-
мации социальных сетей, модели транс-
формации финансового поведения людей. 
С целью получения ответа на эти вопросы 
сейчас часто модифицируют модели по-
пуляций: Ферхюльста, Лотки – Вольтерры, 
Холлинга – Тэннера, Базыкина [6; 7].  
Аффорданс моделей дает возможность ис-
пользовать их на базе новых информаци-
онных технологий для управления финан-
совым поведением людей. Они позволяют 
решить широкий спектр проблем и со-
держат в себе большой потенциал. Напри-
мер, модель Ферхюльста используется в 

биологии, социологии, экономике и фи-
нансах и применяется, в частности, для 
описания эскалации групп населения, во-
оружений, социальной и политической 
напряженности, причем при незначитель-
ной системе ограничений. 

Модель Лотки – Вольтерры – это биоло-
гическая модель взаимодействия двух ви-
дов типа «хищник – жертва». Население 
городов может представлять колеблющие-
ся паттерны (образцы) при выборе ценных 
бумаг в зависимости от экономики, мас-
штабов производства, производительности 
и пр. [6; 7; 13]. 

Воздействие финансовой среды на че-
ловека неуклонно растет. Раньше говори-
ли о человеке разумном, теперь все чаще 
говорят о человеке финансовом, поскольку 
каждый рыночный субъект стремится к 
минимизации вредных для себя финансо-
вых последствий.  

В процессе моделирования финансовых 
групп (дивидендных акционеров) и их по-
ведения первый шаг состоит в том, чтобы 
оценить характер и масштабы воздействия 
финансовых сигналов и предсказать, как 
изменится поведение рыночных субъектов, 
прежде всего обывателей с незначитель-
ным объемом сбережений. Это самая 
большая движущая сила. В этом состоит 
цель создаваемой сейчас в глобальном 
масштабе и в масштабе нашей страны си-
стемы экономического трансгуманизма и 
мониторинга.    

Второй этап – прогнозирование послед-
ствий изменения дивидендной политики.  

Третий шаг – определение лимита ре-
сурсов, который является драйвером кон-
куренции.  

Четвертый этап – дифференциация и 
сегментирование населения ареала на не-
сколько групп с определенным уровнем 
сбережений и финансовыми привычками. 
Как правило, дифференцируют акционе-
ров по возрасту (40–75 лет) и по уровню 
доходов. Когда у группы людей усиливает-
ся страх перед определенным финансовым 
риском и численность этой группы (Ch) 
растет, меняются финансовые стратегии 
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компаний, расположенных в данном ареа-
ле, происходит смена дивидендной поли-
тики. Момент необходимых изменений 
определяют как точку перегиба логистиче-
ской кривой, которую формируют по двум 
критериям (предикатам). Например, часто 
используют финансовую эластичность (К). 
Величина К соответствует такой численно-
сти группы инвесторов, при которой необ-
ходимо идентифицировать финансовый 
риск или мотивацию и внести изменения в 
дивидендную политику, чтобы не поте-
рять или увеличить численность диви-
дендных акционеров. 

Пятый этап – определение реперных 
точек модели. Для этого используем урав-
нение Ферхюльста – уравнение логистиче-
ского роста [6; 7]: 

,
101

F
K

Ch
bta
+

+
=

+
 

где a, b – индексы роста компании и сег-
мента рынка – параметры уравнения, 
определяющие характер логистической 
кривой; 

t – время;  
F – базисная величина численности, с 

которой начато ее измерение. 
Поскольку у нас логистическая кривая  

в финансовой сфере, то могут быть мини-
мум две дивидендные стратегии по дости-
жении необходимой численности инве-
сторов. Может быть незначительная вола-
тильность численности при стабильных 
долгосрочных дивидендных выплатах  
[1; 10]. 

В настоящее время можно наблюдать 
рост инвестиционного интереса к компа-
ниям ретейла. В сбалансированном порт-
феле доля ретейла выросла за последний 
год до 15%. Максимальную доходность эти 
компании имеют именно в период кризи-
са.  Люди чувствуют себя комфортно в за-
висимости от уровня наполнения их по-

требительской корзины, что приводит к 
росту спроса на акции компаний ретейла. 

Это стабильный бизнес, который явля-
ется достаточно устойчивым, и в него вло-
жены значительные инвестиции. Практи-
чески в каждом финансовом индексе доля 
ретейла превышает 10%. Так, например, 
суммарные инвестиции ПАО «X5 Retail 
Group», ПАО «Магнит», ПАО «Лента», 
ПАО «М.Видео-Эльдорадо» составляют 
около 5,7 трлн рублей. Особое положение 
сейчас у ПАО «Магнит», поглотившего 
ПАО «Дикси», которое в свою очередь по-
глотило сеть магазинов «Красное и белое». 
В ближайшее время возможны коллабора-
ции между ПАО «Магнит» и ПАО «Лен-
та».  

В качестве примера применения логи-
стической кривой Ферхюльста для опреде-
ления критериев, характеризующих необ-
ходимость изменения дивидендной поли-
тики, поскольку поменялись численность 
и запросы финансовой группы (дивиденд-
ных акционеров), можно рассмотреть ди-
намику финансовой группы по ретейлу 
ПАО «Магнит» (сегмент – супермаркеты) 
(табл. 1). 

 

Т а б л и ц а   1 
Исходные данные для анализа финансовой 

популяции 
 

Величина чистых активов 
(NAV), млн руб. 

Величина трафика, 
млн чел/квартал 

0 15 

1 60 

2 300 

3 900 

4 1 050 

5 1 140 

6 1 155 

7 1 167 
 

Решением уравнения является S-образ-
ная кривая. По заданным параметрам рас-
считаем эмпирическое уравнение логи-
стической регрессии: 

,1
101

000 2
348651,63770085

96
)34943226430297,0(
+

+
=

−+ tCh  

  
где limCht→∞ = K.   
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Формула Ферхюльста показывает, что 
компания ретейла начинает принимать 
участие в создании дивидендного портфе-
ля, как только ее трафик превысит  
200 млн человек в квартал, и необходимо 
внести изменения в дивидендную полити-
ку, если трафик достигнет 900 млн человек 
в квартал (рисунок). 

 

 
Рис. Логистическая кривая, построенная  

по показателям ПАО «Магнит» 

  
Модель Лотки – Вольтерры, о которой 

упоминалось выше, позволяет ввести в мо-
дель дивидендной политики дополни-
тельные технико-экономические факторы, 
например, численность финансовых групп 
и их дифференциацию; численность ры-
ночных субъектов и др. Более сложную ло-
гистическую регрессию целесообразно 
применить для анализа сбалансированно-
го (универсального) портфеля ценных бу-
маг [6; 7]. 

Другой вопрос, важный для дивиденд-
ной политики, – это величина выплат.  
В данном случае используется классиче-
ский прием микроэкономики. Их справед-
ливая стоимость равна произведению ры-
ночной цены производимого продукта на 
предельную эффективность переменного 
фактора. 

 Одной из решаемых менеджментом за-
дач является обеспечение налогового ком-
форта при получении ключевыми инве-
сторами дивидендов [14]. Поскольку ком-
пания заинтересована в увеличении чис-
ленности своих инвесторов, то она в диви-
дендной политике должна заложить ми-
нимальные налоговые риски для своих 
ключевых акционеров.   

Эта практика стала активно использо-
ваться с 80-х гг. XX в. Р. Литценбергером и 
К. Рамасвами. В частности, К. Рамасвами 
подсчитал, что в любой стране каждый 
второй или четвертый налоговый закон 
оплачен и пролоббирован корпорациями. 
ТНК каждой страны используют дивиден-
ды для содержания политических партий1.  

Дивидендная политика напрямую вли-
яет на действия инвесторов, поэтому учет 
их предпочтений позволит увеличить 
масштабы акционирования. При форми-
ровании дивидендного портфеля акцио-
неры компании учитывают величину ди-
видендов и налоги на них; сальдо измене-
ния курсовой разницы по валюте и налоги 
на нее; эффективную ставку налога на 
прибыль в разных странах для избежания 
двойного налогообложения. Дивидендная 
политика организаций в настоящее время 
оказывает влияние не только на средне-
взвешенную стоимость капитала, инвести-
ционную привлекательность компании, но 
и на эффективность налогового портфеля. 
Налоговый портфель организации, как из-
вестно, – это отношение между хозяйству-
ющим субъектом и государством по пово-
ду достижения баланса целей между хо-
зяйствующим субъектом и государством 
по накоплению налоговых доходов. Еще 
Дж. М. Кейнс, А. Маршалл и А. Пигу счи-
тали налоги дихотомией инвестиций2. 
Сумма налога на дивиденды определяется 
по формуле, определенной в НК РФ: 

N = K · tr · (Da – Db), 

где N – налог на дивиденды; 
К – доля каждого российского получате-

ля дивидендов в общей сумме начислен-
ных дивидендных платежей; 

tr – ставка налога; 
Da, Db – валовая сумма платежей, подле-

жащих распределению как дивиденды, 
получаемых российскими организациями 

 
1 См.: Принципы корпоративного управления 

ОЭСР. URL: http://www.corp-gov.ru/projects/ prin-

ciples-ru.pdf 
2 URL: http://www. damodaran.com (дата обраще-

ния: 18.02.2022). 

Чистые активы 

Тр
аф

и
к 
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по итогам текущего периода и предыду-
щих отчетных периодов соответственно. 

В настоящее время установлена диффе-
ренциация налоговых ставок, представ-
ленная в табл. 2. 

 
Т а б л и ц а   2  

Налоговые ставки по акциям (ст. 284 НК РФ) 
 

Налоговая 
ставка, % 

Объект налогообложения 

По акциям 

0 
Величина дивидендов мажоритарных акционеров (которым принадлежит не менее 50% 
акционерного капитала) при условии владения долей более 365 дней 

5 
Величина дивидендов, получаемая нерезидентами (международными холдинговыми 
компаниями) по доходам, полученным до 1 января 2029 г. и при условии, что иностран-
ные организации в порядке редомициляции являлись ПАО 

13 
Величина дивидендов, получаемых российскими организациями, или иностранными 
эмитентами, или по ADR 

15 Величина дивидендов, получаемых нерезидентами от российских организаций 
По облигациям 

15 
Величина дивидендов, получаемых по государственным и муниципальным ценным бума-
гам, размещаемым за пределами Российской Федерации 

13 
Величина дивидендов по долговым ценным бумагам, эмитированным российскими рези-
дентами и обращающимся на территории Российской Федерации 

  
Если раньше налоговый портфель трак-

товался как совокупность различных нало-
гов, уплачиваемых организацией в процес-
се хозяйственной деятельности, то теперь 
налоговый портфель учитывает и налоги 
на дивиденды. В России дивидендные до-
ходы и налоги аналитиками не брались в 
расчет, но сейчас эту часть налогового 
портфеля рассматривают как источник га-
рантированных льгот, уменьшающих на-
логовую нагрузку. Дифференциация по 
дивиденам будет усиливаться.  

Дивидендные стратегии компаний ре-
тейла предусматривают два основных 
направления. С одной стороны, они поз-
воляют обеспечить своим потенциальным 
инвесторам доходность выше депозита.  
С другой стороны, дивидендная политика 
должна обеспечить рост ценности компа-
нии, рост эффективности стимулирующих 
программ, изменение финансового пове-
дения населения. Дивидендная политика 
представляет собой определенный набор 
инструментов, благодаря которому осу-
ществляется процесс распределения чи-
стой прибыли и одновременно формиру-
ются накопления. Не зря самая популяр-
ная стратегия обывателей – это «лестни-

ца», т. е. люди реинвестируют дивиденды в 
ценные бумаги компании, которая их эми-
тировала. Дивиденд, являясь денежным 
доходом акционеров, сигнализирует о том, 
что компания, в акции которой они инве-
стировали, работает успешно.  

Поскольку изменяется стратегия рас-
пределения прибыли, то необходима пере-
стройка системы контроллинга денежных 
потоков ретейла в следующей последова-
тельности [12]: 

1. Составление оптимального бюджета 
капиталовложений и расчет требуемой 
инвестиционной суммы.  

2. Определение схемы финансирования 
инвестиционного портфеля за счет реин-
вестирования прибыли и поддержания це-
левой структуры источников. 

3. Выплата дивидендов в том случае, ес-
ли не вся прибыль использована в целях 
инвестирования. 

Кроме перераспределения прибыли, 
компания также должна решить правовые 
вопросы контроля. Контроллинг должен 
охватить все факторы: инвестиционные 
возможности, альтернативные инвести-
ции, альтернативную выплату дивиденд-
ного дохода, рациональную стоимость 



Грызунова Н. В. Контроллинг распределения прибыли в процессе формирования дивидендной политики 

 

19 
 

кредитов и займов, ограничения на выпла-
ту дивидендов. 

Невозможно подобрать оптимальный 
план контроллинга. О. Б. Бигдай, В. В. Ма-
нуйленко и Т. А. Садовская отмечают зави-
симость между дивидендной политикой, 
налоговой политикой и риск-менед-
жментом [2]. С 2010-х гг. организации ак-
тивно используют информацию из соци-
альных сетей для мониторинга и контроля 
предпочтений своих акционеров. Кон-
троллинг денежных потоков и анализ по-
ведения инвесторов являются теперь базой 
для оптимизации финансовой политики, в 
частности для идентификации и монети-
зации факторов риска. Во-первых, необхо-
димо учитывать структуру капитала ком-
пании, сектор экономики, к которому от-
носится компания, требуемый минимум 
инвестиций и гарантий. Во-вторых, следу-
ет учитывать тип отрасли и уровень инно-
вационности. И. А. Бланк [3], Т. В. Тимо-
феева [11], В. В. Ковалев [9] подчеркивают, 
что одним из преимуществ крупных про-
мышленных гигантов, имеющих на про-
тяжении долгого времени стабильные фи-
нансовые показатели, является поток ди-
видендов, образующий пассивный доход 
большой группы обывателей, резидентов, 
что положительно влияет на ситуацию в 
регионе. Такие компании имеют дополни-
тельные институциональные бонусы.  

Е. А. Бадокина – сторонник теории со-
ответствия дивидендной политики составу 
акционеров – обращает внимание на необ-
ходимость учета того фактора, что у ста-
бильных компаний растет число институ-
циональных собственников (может быть 
офис политической партии), которые 
имеют право на льготное налогообложение 
[1]. Соответственно, доля капитализации 
будет иметь устойчивый тренд к сокраще-
нию. Контроллинг должен обеспечить не-
обходимый минимум его прироста – не ме-
нее 6–8%. Это как раз случай необходимого 
политического лоббирования. 

 Если финансовый год был закрыт 
успешно, рыночный сантимент позитив-
ный и состоятельные субъекты рынка ис-

пытывают склонность к риску, инвестируя 
в рисковые ценные бумаги, имеющие вы-
сокий потенциал, то функции контрол-
линга ориентированы на рост цены и цен-
ности как ценных бумаг, так и бизнеса.  

При завоевании сегмента финансового 
рынка компании прибегают к выплатам 
гарантированного минимума и экстради-
видендов в течение одного либо двух ди-
видендных сезонов. Функции контроллин-
га сводятся, по мнению Ю. Фама [13],  
М. М. Карнова [8], Т. Г Ошурковой [10], к 
поиску компромисса, так как компания 
пытается соблюсти свои интересы и акци-
онеров  (экстрадивиденды) и занять устой-
чивое место в сбалансированном портфе-
ле. 

При методике выплат дивидендов ак-
циями (как сейчас делает ПАО «Аэро-
флот») собственники вместо денежных 
средств получают дополнительный пакет 
акций, что также вызывает у них интерес, 
поскольку полученные ценные бумаги они 
могут реализовать на фондовом рынке.  
К данной практике компании прибегают в 
случае неустойчивого финансового поло-
жения и отсутствия высоколиквидных ак-
тивов для расчетов с акционерами либо 
необходимости реинвестирования прибы-
ли отчетного года в высокоэффективный 
проект. 

Таким образом, подводя итоги, можно 
отметить, что в настоящее время планиро-
вание прибыли должно опираться на ин-
тересы финансовых групп (дивидендных 
акционеров). При разработке политики 
выплат дивидендов компания ставит  
цель – сбалансировать различные финан-
совые и политические интересы разных 
групп инвесторов и обеспечить себе драй-
веры роста.  

В современных экономических услови-
ях, когда рыночная конъюнктура вола-
тильна, дивидендная политика является 
якорем стабильности и показателем 
успешной деятельности организации, яв-
ляется маркером финансовой власти внут-
ри компании, гарантом устойчивости си-
стемы корпоративного управления. Диви-
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дендная политика – важная часть финан-
сового менеджмента. Она позволяет изме-
нять финансовое поведение людей, созда-
вая положительный рыночный сантимент.  
Адекватный тип дивидендной политики 
указывает на уровень профессионализма и 
служит гарантом дальнейшего его разви-
тия, в частности как инвестиционно при-
влекательного объекта. На основе диви-
дендной политики все чаще определяют 
приоритеты для эмиссии ценных бумаг, 
создаются новые инвестиционные продук-
ты для населения, например, токенизиро-

ванные акции, разрабатываются програм-
мы по расширению географических сег-
ментов деятельности компаний, что осо-
бенно актуально для компаний ретейла. 
Дивидендная политика должна соответ-
ствовать общим целям компании, задача 
которой состоит в максимизации накопле-
ний акционеров и изменении структуры 
капитала и методов финансирования ком-
пании. Кроме того, дивидендная политика 
может оказать существенное влияние на 
цену акций компании. 
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА,  
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ, ИНДУСТРИЯ 5.0: 

ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ 
 

Н. В. Баринова 

Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, 
Москва, Россия  

В. Р. Баринов 
Московский политехнический университет,  

Москва, Россия  

 
Современное развитие цифровой экономики тесно связано с достижениями в области искусственного ин-
теллекта. В статье проанализированы основные подходы к изучению терминов «сильный искусственный 
интеллект» и «слабый искусственный интеллект», представленные в научной литературе различными ис-
следователями. Основное содержание статьи составляет рассмотрение проблем искусственного интеллекта в 
российской и зарубежной экономике. Авторами показаны основные направления использования искус-
ственного интеллекта, наиболее востребованные в современной жизни. К таким направлениям относятся 
медицина, навигация, сельское хозяйство, ретейл, маркетинг, лингвистика и т. д. Приводятся аргументы, 
свидетельствующие о том, что применение искусственного интеллекта приведет к новому этапу развития 
человеко-машинного взаимодействия. Однако повсеместное использование систем искусственного интел-
лекта и нейросетей имеет большую опасность. В статье отмечены основные угрозы, с которыми может 
столкнуться человечество при массовом внедрении достижений искусственного интеллекта во все сферы 
жизни. Проанализированы исследования ученых по данному вопросу, перечислены российские и зарубеж-
ные организации, которые занимаются изучением потенциальных угроз, связанных с использованием искус-
ственного интеллекта. Основной вывод, который отражен в исследованиях, свидетельствует о том, что мас-
штабы и степень применения искусственного интеллекта должны быть ограничены правовыми и нрав-
ственно-этическими нормами человеческой жизни во избежание серьезных последствий. В заключение сде-
ланы выводы о тенденциях развития искусственного интеллекта и Индустрии 5.0 в эпоху цифровизации.  
Ключевые слова: цифровая трансформация, теория стратегирования, киберсоциальная система,  
стратегическое управление, нейронные сети, big data. 

 

DIGITAL ECONOMY, ARTIFICIAL INTELLECT,  
INDUSTRY 5.0: TODAY’S CHALLENGES 

 
Natalya V. Barinova 

Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia 

Vladimir R. Barinov 
Moscow Polytechnic University, Moscow, Russia 

 
The present day development of digital economy is closely connected with achievements in the field of artificial 
intellect. The article analyzes key approaches to investigation of the terms ‘strong artificial intellect’ and ‘weak 
artificial intellect’ that were introduced to academic literature by different researchers. The principle content of the 
article deals with problems of artificial intellect in Russian and overseas economy. The authors demonstrate the key 
lines of using artificial intellect that are necessary for today’s life. These lines include medicine, navigation, 
agriculture, retail, marketing, linguistics, etc. They provide arguments showing that artificial intellect can lead to a 
new stage of developing man-machine interaction. However, the overall application of artificial intellect systems 
and neural nets can be hazardous. The article identifies key threats that could face mankind in case of mass 
introduction of artificial intellect in all spheres of life. Academic works dealing with this problem were analyzed, 
Russian and overseas organizations studying potential threats of artificial intellect were named. The principle 
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conclusion shown in the research gives evidence that the scale and degree of using artificial intellect should be 
limited by legal and moral standards of human life to avoid serious consequences. And finally, conclusions were 
made about trends of developing artificial intellect and Industry 5.0 in the era of digitalization 
Keywords: digital transformation, theory of strateging, cyber-social system, strategic management, neural nets, big 
data. 

 
 

 последние годы мировая экономика 
переходит на пятый технологиче-
ский уклад, связанный с технологи-

ями человеко-машинного взаимодействия 
на основе систем искусственного интел-
лекта и машинного обучения. Ближайшее 
будущее будет построено на системе циф-
рового обмена данными между участни-
ками процесса, что в свою очередь активи-
зирует дальнейшее развитие нейросетей и 
систем искусственного интеллекта (ИИ). 

По мнению многих зарубежных иссле-
дователей, ИИ является драйвером про-
цессов цифровой трансформации, что 
позволит всем участникам экономических 
процессов перейти на новую ступень чело-
веко-машинного взаимодействия, способ-
ствуя дальнейшему развитию цифровых 
платформ и цифровой экономики в целом 
[21]. 

Современные исследования в области 
Индустрии 5.0 отражают актуальные тен-
денции развития искусственного интел-
лекта, основанные на двух подходах.  

Первый подход сформулирован Брен-
том Кедзерски в рамках выступления на 
круглом столе 17 июня 2021 г., проходив-
шем в Великобритании и посвященном 
проблемам искусственного интеллекта. По 
мнению ученого, суть Концепции 5.0 со-
стоит в «объединении возможностей под-
ключенных технологий Индустрии 4.0 с 
человеко-ориентированным подходом 
Индустрии 5.0, что откроет путь гармо-
ничному взаимодействию человеческого 
интеллекта с когнитивными вычисления-
ми» [2. – С. 377]. 

Второй подход сформулирован Оздчан 
Саритас, руководителем исследователь-
ской лаборатории Института статистиче-
ских исследований и экономики знаний, 
который был представлен на XXII Апрель-
ской Международной конференции по 

проблемам развития экономики и обще-
ства, состоявшейся 13–30 апреля 2021 г.  
В рамках данной трактовки Концепция 5.0 
подразумевает «объединение человеческо-
го и машинного интеллекта для создания 
коллективного интеллекта, позволяющего 
избежать в будущем технологической син-
гулярности, а также совершенствовать че-
ловека и развивать технологии одновре-
менно» [2. – С. 377]. 

Таким образом, в Индустрии 5.0 будет 
сформирована новая модель человеко-
машинного интерфейса, что в свою оче-
редь приведет к интеллектуальной циф-
ровизации производственно-экономичес-
ких систем на более высоком уровне, чем в 
Индустрии 4.0 [16. – С. 183]. 

Остановимся подробнее на некоторых 
понятиях, наиболее часто встречающихся 
в научной литературе по вопросам искус-
ственного интеллекта. 

В первую очередь отметим, что в науч-
ной литературе существуют два основных 
понятия: «слабый искусственный интел-
лект» и «сильный искусственный интел-
лект».  

В первом случае применение опреде-
ленных алгоритмов и систем обработки 
данных (в том числе big data) только спо-
собствует повышению скорости и эффек-
тивности их обработки. Во втором случае 
возможности систем ИИ поистине безгра-
ничны, так как они способны самообучать-
ся вне заданных машинных алгоритмов и 
обладают когнитивными способностями, 
превосходящими человеческий интеллект. 

Сильный ИИ имеет три основные фор-
мы: ограниченный ИИ, гибридный (или ки-
берфизический) ИИ и квантовый (или 
нейросетевой) искусственный суперинтел-
лект.  

Указанные формы сильного ИИ состав-
ляют основные направления развития ми-

В 
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рового информационного и экономиче-
ского пространства на ближайшие годы и 
в перспективе. Рассмотрим их подробнее. 

Ограниченный искусственный интеллект 
(Artificial Narrow Intelligence – ANI) пред-
ставляет собой набор инструментов, с по-
мощью которых возможно решить отдель-
ные задачи в заданной предметной обла-
сти. Часто в литературе также использует-
ся понятие «дополненный интеллект». 
Ограниченный ИИ выступает в роли по-
мощника, дополняя возможности человека 
при решении определенных задач. Не-
смотря на то, что возможности использо-
вания ANI ограничены, его использование 
сегодня приносит экономике существен-
ные дивиденды. Так, по оценке специали-
стов фирмы Gartner, использование до-
полненного интеллекта в мировом мас-
штабе создаст прибавочную стоимость в 
размере 2,9 трлн долларов и сэкономит  
6,2 млрд чел.-час [7. – С. 26]. 

Гибридный (киберфизический) искусствен-
ный интеллект (Artificial Gibrid  
Intelligence – AGI) основан на использовании 
глубокого машинного обучения и во мно-
гом приближен к способностям человека, 
представляя собой модель нейросетевого 
человеко-машинного интеллекта [7. – С. 27]. 

Квантовый (нейросетевой) искусственный 
суперинтеллект (Neural Network Artificial  
Super Intelligence) представляет собой 
наивысшую степень развития ИИ, осно-
ванную на использовании квантово-
нейронных технологий и имеющую 
функции, многократно превосходящие 
способности человека и всего общества в 
целом [7. – С. 27]. 

На современном этапе развития эконо-
мики происходит переход от ограничен-
ного искусственного интеллекта к гибрид-
ному, который сопровождается процесса-
ми нейросетевой трансформации эконо-
мических систем в мировой экономике.  

Важный вклад в уточнение понятия 
«искусственный интеллект» внес исследо-
ватель А. А. Курдин. Он отмечает, что в 
определении термина «искусственный ин-
теллект», несмотря на большое количество 

публикаций, нет единого подхода. Обоб-
щив российские и зарубежные исследова-
ния, А. А. Курдин пришел к выводу, что 
существуют три основных подхода к поня-
тию «искусственный интеллект». В рамках 
первого подхода ИИ рассматривается как 
система, основанная на математических 
алгоритмах с возможностью машинного 
обучения. В рамках второго подхода он 
рассматривается как система автоматиза-
ции процессов. В рамках третьего подхода 
искусственный интеллект представляется 
авторам как аналог человеческого интел-
лекта с присущими ему чертами.  
А. А. Курдин рассматривает искусствен-
ный интеллект в рамках первого подхода, 
что, на наш взгляд, считается наиболее 
обоснованным [9. – С. 58]. 

Интересный подход к определению 
термина «искусственный интеллект» от-
ражен в книге Г. Леонгарда «Технологии 
против человека». Он пишет: «ИИ – первая 
движущая сила в области экспоненциаль-
ных технологий; ее можно определить как 
разработку машин (программ или робо-
тов), обладающих интеллектом и способ-
ных к самостоятельному обучению, т. е. 
это машины, способные думать как люди» 
[11. – С. 4].  

Области применения искусственного 
интеллекта обладают большим разнообра-
зием. Наибольшее распространение си-
стемы искусственного интеллекта получи-
ли в областях распознавания изображений, 
их отбора, группировки и построения про-
гнозов (создание интерактивных карт и  
т. д). На основе систем искусственного ин-
теллекта построены экспертные системы, 
которые позволяют строить прогнозы, а 
также обучаемые нейронные сети, приме-
няемые для решения задач управления 
большими системами и т. д. Большие пер-
спективы у систем искусственного интел-
лекта имеются в области компьютерной 
лингвистики, связанной с изучением про-
блем машинного перевода, понимания че-
ловеческой речи, перевода письменного 
языка в устный и наоборот, а также языко-
вых переводов [3–6; 17]. 
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Научное обобщение областей примене-
ния систем искусственного интеллекта бы-
ло проведено О. А. Карпенко и Л. В. Лев-
ченко в статье «Создание и функциониро-
вание искусственного интеллекта в совре-
менной экономике: проблемы и перспек-
тивы развития» [8. – С. 178]. 

Одним из важнейших достижений Ин-
дустрии 5.0 А. А. Федоров, И. В. Либерман, 
С. И. Корягин, П. М. Клачек и К. Л. Полу-
пан считают возможность нового уровня 
человеко-машинного взаимодействия, т. е. 
способность вводить данные в компьютер 
без программирования на языке, макси-
мально приближенном к обычному, ис-
пользуемом в жизни [16. – С. 184]. Развитие 
сильного искусственного интеллекта при-
ведет к тому, что он будет обладать воз-
можностью реализации творческих задач, 
которыми сегодня обладает только чело-
век, – создавать высокохудожественные 
произведения в архитектуре, литературе, 
живописи и т. д. Уже сейчас существуют 
системы, способные продолжить написа-
ние текста по нескольким предложениям, 
сохраняя общую стилистическую и смыс-
ловую нагрузку. Конечно, данные про-
граммы еще нельзя считать совершенны-
ми, но развитие систем искусственного ин-
теллекта продолжается и в скором буду-
щем мы сможем увидеть его достижения. 

С развитием систем ИИ происходит пе-
реход на новую ступень человеко-машин-
ного взаимодействия. Как пишет в своей 
статье «Визуализация больших данных в 
экономических науках в условиях инфор-
мационного общества» исследователь  
В. В. Платонов, до недавнего времени из-
влекать информацию из данных могли 
только люди. С появлением искусственно-
го интеллекта эту функцию могут выпол-
нять машины [12. – С. 1836]. 

Одним из достижений искусственного 
интеллекта, успешно используемым в эко-
номической деятельности (в частности в 
электронной торговле), являются так назы-
ваемые самоорганизующиеся карты (SOM), 
изобретенные Т. Кохоненом. С помощью 
этого инструмента технологии искусствен-

ного интеллекта позволяют распределить 
данные о покупателях сети по различным 
критериям, например, по большой сумме 
чека и редким покупкам или по малой 
сумме чека, но по большой частоте совер-
шаемых покупок [20]. Таким образом, меж-
ду человеком и машиной в настоящее вре-
мя не просто происходит механический 
обмен данными, а образуются потоки ин-
формационного обмена, что свидетельству-
ет о развитии систем искусственного ин-
теллекта и возрастании роли человеко-
машинного взаимодействия. 

В компаниях наиболее востребовано 
применение ИИ для защиты конфиденци-
альной информации, так как по всему ми-
ру растет число кибератак. Алгоритмы 
машинного обучения, построенные на ос-
нове графовых структур, имеют широкие 
сферы применения в различных областях. 
Способность таких систем обрабатывать 
неструктурированные данные и самообу-
чаться открывает большие возможности. 
Системы подобного уровня способны об-
наруживать наиболее уязвимые точки в 
информационных системах, в которых 
злоумышленники могут пробивать защиту 
и похищать данные, например, в финан-
сово-кредитной сфере. Как пишет в своей 
статье «Угрозы и возможности примене-
ния технологий искусственного интеллек-
та в условиях цифровой трансформации 
экономики» исследователь А. И. Фалько, 
использование систем ИИ не только позво-
лит компаниям создавать индивидуальные 
программы защиты данных, но и предоста-
вит возможность решения более сложных 
задач (в том числе стратегических) для со-
трудников подразделений, отвечающих за 
кибербезопасность [15. – С. 280]. 

На наш взгляд, не стоит забывать, что 
стремительное развитие нейронных тех-
нологий и создание сильного ИИ послед-
него поколения должны происходить при 
понимании важности нравственно-эти-
ческих, юридических, личностных и про-
чих норм человека, в соответствии с кото-
рыми будет соблюдаться личная безопас-
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ность индивида в информационном про-
странстве. 

Важность разработки цифровых этиче-
ских норм подчеркивал несколько лет 
назад известный ученый Г. Леонгард в сво-
ей книге «Технологии против человека», 
отмечая, что отсутствие этики у техноло-
гий ИИ при их неограниченной мощности 
и способности к стремительному развитию 
может привести к необратимым послед-
ствиям для человека [11]. 

Американский специалист по искус-
ственному интеллекту Элиезер Шломо 
Юдковский, исследующий проблемы тех-
нологической сингулярности, в своих ис-
следованиях показал, что конструкции ИИ 
способны к самопониманию и самомоди-
фикации1. Известен случай, когда в ком-
пании были запущены чат-боты, которые 
первоначально были сконструированы на 
основе систем ИИ для обработки большого 
количества обращений пользователей. 
Сначала чат-боты действительно оказыва-
ли большую помощь в обработке сообще-
ний, но далее они начали общаться между 
собой, сначала на английском языке, а 
позднее создали свой особый язык, непо-
нятный для разработчиков. С целью 
предотвращения возможных негативных 
последствий их деятельность было решено 
остановить.  

Автор исследований доктор экономиче-
ских наук С. А. Дятлов отмечает, что суще-
ствует нравственно-этическая проблема в 
применении и использовании соционей-
роморфных систем искусственного интел-
лекта. В своих исследованиях он задается 
вопросом: «в какой мере человечество мо-
жет доверять решениям, принимаемым 
искусственным интеллектом (нейросете-
вым искусственным суперинтеллектом) в 
различных сферах экономики и жизни 
общества?» [7. – С. 28]. 

Этот вопрос возник не случайно. При 
использовании технологий искусственного 
интеллекта существует вероятность воз-
никновения непредвиденных ситуаций и 
событий, так как полностью заменить че-

 
1 URL: https://habr.com/ru/post/404137/ 

ловека в принятии сложных решений и 
ответственности за нестандартные ситуа-
ции не представляется возможным.   

Ситуации, возникающие при работе с 
объектами, использующими технологии 
искусственного интеллекта, условно мож-
но разделить на две группы: ситуации, 
требующие немедленного реагирования со 
стороны человека, и ситуации, в которых 
можно принять отложенное решение. 

К первой группе можно отнести ава-
рийные ситуации (например, при исполь-
зовании беспилотных транспортных 
средств), медицинские операции (опера-
тивные вмешательства, производимые ро-
ботами); ко второй – распознавание изоб-
ражений (при использовании в медицин-
ских и иных целях), аналитические отчеты 
по обращениям пользователей (при ис-
пользовании голосовых помощников или 
чат-ботов) и т. д. 

Таким образом, в ситуациях первой 
группы необходимо экстренное реагиро-
вание человека на основе профессиональ-
ного, социального, образовательного и 
иного опыта, которым на данный момент 
времени искусственный интеллект не об-
ладает. В ситуациях, относящихся ко вто-
рой группе, имеется возможность проана-
лизировать результаты, полученные с ис-
пользованием искусственного интеллекта, 
человеком, что позволит принять взве-
шенное решение.  

В этой связи стоит обратить внимание и 
на такой важный аспект, отмеченный в 
публикации С. В. Курегяна: при достиже-
нии наивысшей степени своего развития 
искусственный интеллект будет обладать 
возможностями, обеспечивающими его 
превосходство над человеческим, поэтому 
необходимо освободить его от отрица-
тельных чувств и эмоций, присущих чело-
веческому интеллекту [10. – С. 44]. 

Другими словами, масштабы и степень 
развития искусственного интеллекта 
должны быть ограничены правовыми и 
нравственно-этическими нормами жизни 
человеческого общества. 



Вестник РЭУ им. Г. В. Плеханова ● 2022 ● Том 19 ● № 5 (125) 

 

28 
 

Изучением проблем потенциальных 
угроз, в частности юридического и этиче-
ского характера, занимается ряд отече-
ственных и зарубежных научных институ-
тов. Среди них Российская академия наук, 
Институт будущего жизни (Бостон), 
Foresight Institute (Пало-Альто, Калифор-
ния, США), Future of Humanity Institute 
(Оксфорд, Великобритания), Open AI (Сан-
Франциско, Калифорния, США). 

Как отмечалось выше, в современной 
цифровой экономике происходят актив-
ные процессы трансформации производи-
тельных сил и производственных отноше-
ний на основе достижений искусственного 
интеллекта. Цифровая экономика корен-
ным образом отличается от индустриаль-
ной. В частности, К. Скиннер приводит в 
своей книге такое сравнение: «…в инду-
стриальную эпоху правили фирмы-
монолиты, в цифровую – компании-
платформы… Компании индустриальной 
эпохи – это тяжеловесные физические ак-
тивы; компании-платформы предоставля-
ют открытые рынки. Вот почему в инду-
стриальную эпоху в крупных компаниях 
для создания высокой стоимости работали 
сотни тысяч людей, а онлайн-платформы 
генерируют сопоставимую капитализа-
цию, имея всего несколько тысяч сотруд-
ников» [13. – С. 62]. 

В последние годы коренной трансфор-
мации подверглись процессы принятия 
управленческих решений. Сущность этого 
процесса можно охарактеризовать тезисом 
исследователей Э. Бриньольфссон и Э. Ма-
кафи из Массачусетского технологическо-
го института: «В течение следующего деся-
тилетия искусственный интеллект не за-
менит руководителей, однако применяю-
щие искусственный интеллект руководи-
тели вытеснят тех, кто этого не делает»  
[19]. 

Развитие искусственного интеллекта в 
мировом сообществе происходит неравно-
мерно. Есть страны-лидеры (США, Япо-
ния, Корея, Китай), которые вкладывают в 
разработку систем ИИ крупные ассигно-
вания и имеют большое количество патен-

тов. Крупнейшей мировой компанией в 
области применения ИИ является IBM, 
второе место занимает Microsoft. В число 
компаний-лидеров входят Toshiba,  
Samsung, NEC [1. – С. 5]. 

В России темпы развития ИИ не столь 
масштабны. Наиболее известными россий-
скими компаниями, применяющими в сво-
ей деятельности достижения ИИ, являются 
Mail.Ru Group, «Яндекс», Сбербанк и неко-
торые другие.  

Развитие систем искусственного интел-
лекта в России происходит с некоторыми 
трудностями. Д. В. Ходос и А. М. Воротын-
ская в статье «Стратегическое управление 
искусственным интеллектом в российской 
экономике» представили сравнительную 
характеристику технических уровней си-
стемы искусственного интеллекта в России 
на период до 2030 г. [18]. 

Уровень развития искусственного ин-
теллекта в России находится на первом 
уровне (таблица). Для перехода на следу-
ющие уровни необходимо решить про-
блемы научного и организационно-
технического плана. Одной из них являет-
ся отсутствие единого центра развития ИИ, 
обеспечивающего постановку проблем, ко-
торые необходимо решать в области искус-
ственного интеллекта, координацию дея-
тельности по созданию банка данных о по-
лученных экспериментальных результатах, 
а также решению других проблем научного 
характера (например, организации меж-
дисциплинарных исследований). 

К проблемам организационно-техни-
ческого характера можно отнести также 
недостаточную техническую оснащен-
ность, связанную с большой географиче-
ской протяженностью российских терри-
торий, необходимостью вложения круп-
ных финансовых ассигнований и отсут-
ствием подготовленных кадров.  

Для решения вышеуказанных проблем 
в последние годы на государственном 
уровне принимаются законодательные ак-
ты, регулирующие деятельность по разви-
тию искусственного интеллекта. 
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Сравнительная характеристика различных технических уровней искусственного интеллекта 
с социально-экономической точки зрения*  

                              
 

Поря-
док 

уровня 

Техническая 
характеристика 

Роль 
человеческого 

фактора 
Примеры 

Уровень 
текущего 

распространения 
Эффективность 

Первый 
(началь
ный) 
уровень 

Самостоятельно 
не вступает во 
взаимодействие с 
внешней средой 

Высокая, не 
только разра-
ботка, но и 
операционная 
деятельность 
ИИ 

Специализиро-
ванные компь-
ютерные про-
граммы, нап-
равленные на 
обработку 
данных и фор-
мирование оп-
тимальных 
моделей пове-
дения субъекта 
управления в 
различных от-
раслях и сфе-
рах экономиче-
ской деятель-
ности 

Высокий, актив- 
но используется в 
логистических 
сервисах, при 
формировании 
маркетинговой 
политики, реали-
зации государ-
ственных элек-
тронных услуг и  
т. д. 
 
 
 

Относительно 
низкая, значи-
тельные перво-
начальные капи-
таловложения 
при одновре-
менном росте 
затрат на обслу-
живающий пер-
сонал и модер-
низацию создан-
ных технологи-
ческих продук-
тов 
 

Второй 
(проме-
жуточ-
ный 
уровень) 

Самостоятельно 
вступает во вза-
имодействие с 
внешней цифро-
вой средой 

Средняя, в 
большей сте-
пени связана с 
разработкой и 
контролем за 
деятельностью 
систем ИИ 

Автоматизиро-
ванные систе-
мы управле-
ния, полностью 
контролирую-
щие управлен-
ческий процесс 
в той или иной 
функциональ-
ной области 

Средний, в боль-
шей степени в 
условиях круп-
ных междуна-
родных и россий-
ских корпораций 
в связи с высокой 
стоимостью 
внедрения 

Средняя в зави-
симости от объе-
мов проводимых 
операций и 
масштаба дея-
тельности ком-
пании 

Третий 
уровень 

Самостоятельно 
вступает во вза-
имодействие с 
внешней физи-
ческой средой 

Высокая, свя-
зана с разра-
боткой и мо-
дернизацией 
систем ИИ 

Роботизиро-
ванная техни-
ка, искусствен-
ный интеллект, 
выполняет 
конкретные 
действия и 
операции, 
полностью за-
меняя человека 

Низкий уровень 
из-за сложности 
создания и адап-
тации систем ис-
кусственного ин-
теллекта к теку-
щим бизнес-
процессам 

Высокая, связана  
с минимизацией 
затрат на чело-
веческие ресурсы 
в процессе ис-
пользования си-
стем ИИ 

____________________ 
* Источник: [18. – С. 95]. 

 
Основные направления развития искус-

ственного интеллекта в России отражены в 
Указе Президента Российской Федерации 
от 10 октября 2019 г. № 490 «О развитии 
искусственного интеллекта в Российской 
Федерации», на основе которого утвер-
ждена Национальная стратегия развития 
искусственного интеллекта на период до 
2030 года. В данном документе отражены 
цели, задачи и направления развития ис-
кусственного интеллекта в российской 

экономике. Стратегической целью являет-
ся использование систем искусственного 
интеллекта во всех областях деятельности, 
что в свою очередь способствует активно-
му развитию цифровой экономики. Одна-
ко повсеместное внедрение систем искус-
ственного интеллекта во все области чело-
веческой жизнедеятельности имеет опре-
деленные сложности и риски. По мнению  
А. И. Фалько, применение систем искус-
ственного интеллекта будет обострять со-
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циально-экономические противоречия в 
обществе (увеличение безработицы, про-
блемы распределения экономических и 
управленческих ресурсов) [15. – С. 283]. 

В недалеком будущем мировое сообще-
ство столкнется с проблемами не только 
экономического, но и социально-управ-
ленческого плана, так как многие интел-
лектуальные системы будут обладать воз-
можностями, в той или иной степени сопо-
ставимыми и превосходящими уровень 
человеческого интеллекта. Данный тезис 
подтверждают исследователи И. С. Соко-
лова и А. А. Гальдин. По их мнению, при-
менение систем сильного искусственного 
интеллекта породит новые проблемы: 
«широкая проблематика эффективного 
применения искусственного интеллекта в 

контексте шестого технонаучного уклада 
неизбежно окажется в фокусе междисци-
плинарных исследований» [14. – С. 75]. 

Подводя итог вышесказанному, можно 
отметить, что современная экономика 
находится в стадии перехода к пятому тех-
нологическому укладу, что характеризует-
ся активным применением технологий ис-
кусственного интеллекта, трансформаци-
ей производительных сил и производ-
ственных отношений. В то же время отме-
чается ряд опасностей и угроз, связанных с 
расширением возможностей применения 
искусственного интеллекта. Дальнейшее 
развитие Индустрии 5.0 будет способство-
вать изменению мировой экономики и по-
явлению новых форм человеко-машин-
ного взаимодействия. 
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ВКЛАД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
В СОКРАЩЕНИЕ ВЫБРОСОВ  

ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ: МЕХАНИЗМЫ  
РЕГУЛИРОВАНИЯ И СОВРЕМЕННОЕ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ  
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В. В. Брижанин, Р. В. Филиппова, Е. В. Сударикова 
Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, Москва, Россия 

М. Д. Судариков 
Cтартап SILI ecoengineering, Московская область, Мытищи, Россия 

 
Проблема роста выбросов парниковых газов в атмосферу является одним из основных вызовов текущего сто-
летия. Негативные последствия изменения климата требуют от мирового сообщества гармонизации задач 
охраны климата и деятельности человека. В статье приведено обоснование необходимости сокращения вы-
бросов парниковых газов и показаны возможности России в этой области. Авторами рассмотрены и проана-
лизированы законодательные инициативы и экономические инструменты низкоуглеродного развития Рос-
сии. Представлены выводы о рисках для устойчивого развития национальной экономики, если климатиче-
ская повестка будет игнорироваться. Показано, что введение обязательной отчетности по парниковым газам 
и стремление бизнеса соответствовать стандартам развития в трех категориях ESG-оценки (социальной, 
управленческой и экологической) будут напрямую влиять на развитие экоинноваций, зеленых технологий и 
стимулировать отечественные организации внедрять данные новшества. Авторами предложено технологи-
ческое решение по системной активизации поиска, разработки и внедрения экоинноваций по снижению 
парниковых газов в деятельность отечественной промышленности. Предложенный цифровой сервис по со-
зданию и внедрению научно-технических проектов и экологических технологий позволит предприятиям не 
только сократить плату за квоты парниковых газов, но и в перспективе увеличить выручку от коммерческой 
деятельности. Сделаны выводы, что в России созданы необходимые условия для разработки и внедрения в 
промышленность технологических решений, которые обладают положительными социо-эколого-
экономическими эффектами для развития предприятий и снижения выбросов парниковых газов.  
Ключевые слова: климат, устойчивое развитие, ESG, экология, инвентаризация выбросов, контроль выбросов, 
экоинновации. 
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TECHNOLOGICAL SOLUTION  
OF THEIR IMPLEMENTATION 

 

Vladimir V. Brizhanin, Rimma V. Filippova, Elena V. Sudarikova 
Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia 

Mikhail D. Sudarikov  
SILI ecoengineering startup, Moscow region, Mytishchi, Russia 

 
The issue of growth in greenhouse emissions to the atmosphere is the most principle challenge of our century. 
Adverse after-effects of climate change require harmonization of global tasks dealing with climate protection and 
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human activity. The article grounds the necessity to cut greenhouse gas emissions and shows our possibilities in this 
field. The authors study and analyze legislative initiatives and economic tools of the low-carbon development in 
Russia. The article shows risks for sustainable development of national economy, which are feasible in case climate 
agenda is ignored. It was proved that introduction of obligatory reporting on greenhouse emissions and business 
urge towards standards in three categories ESG – assessment (social, managerial and ecological) can directly impact 
eco-innovation development, green technologies and motivate home organizations to introduce such innovation. 
The authors put forward a technological solution on system intensification of search, working-out and introduction 
of eco-innovation aimed at lowering the amount of greenhouse emissions to home industry. The proposed digital 
service on devising and introducing scientific and technological projects and ecological technologies could cut 
enterprises’ pay for greenhouse gas quotas and later increase proceeds of commercial work. Finally, conclusions 
were made that in Russia necessary conditions were created for development and introduction into industry 
technological solutions, which possess positive social, ecological and economic effects for enterprise upgrading and 
cutting greenhouse gas emissions. 
Keywords: climate, sustainable development, ESG, ecology, emission inventory, emission monitoring, eco-innovation. 

 
 

лобальные экологические проблемы 
(загрязнение окружающей среды, из-
менение климата, стихийные бед-

ствия, техногенные катастрофы) значи-
тельно влияют на состояние окружающей 
среды и качество жизни людей. Согласно 
данным Всемирного банка, по состоянию 
на апрель 2021 г. целенаправленными ме-
рами регулирования охвачен только 21% 
мировых эмиссий парниковых газов. 
Наиболее распространенными механиз-
мами регулирования являются системы 
квотирования выбросов парниковых газов 
и системы углеродных налогов и сборов на 
национальном и региональном уровнях1. 

В статистических отчетах BP Statistical 
Review of World Energy ежегодно пред-
ставляются актуальные данные по объемам 
выбросов CO2 в страновом разрезе. В част-
ности, совокупный объем выбросов угле-
кислого газа в мире в 2019 г. достиг  
34,2 млрд тонн, увеличившись на 1,1%. Са-
мый весомый вклад в увеличение объема 
выбросов внесли развивающиеся экономи-
ки (+2,4%), в то время как страны Европей-
ского союза и Великобритания сократили 

 
1 См.: Распоряжение Правительства Российской Фе-
дерации от 29 октября 2021 г. № 3052-р «Об утвер-
ждении стратегии социально-экономического раз-
вития Российской Федерации с низким уровнем вы-
бросов парниковых газов до 2050 года». – URL: 
http://static.government.ru/media/files/ADKkCzp3f
WO32e2yA0BhtIpyzWfHaiUa.pdf; Государственный 
доклад «О состоянии и об охране окружающей сре-
ды Российской Федерации в 2020 году». – URL: 
https://2020.ecology-gosdoklad.ru/api/media/file/ 
d3005e7015da96594907894c110510956a5a7dff.pdf 

выбросы на 3,9%. Крупнейшими эмитен-
тами выбросов парниковых газов в мире 
являются Китай (первое место – 28,8%), 
США (второе место – 14,5%), Европейский 
союз (третье место – 9,7%), Индия (четвер-
тое место – 7,3%), Россия (пятое место – 
4,5%) и Япония (шестое место – 3,3%). На 
долю стран ОЭСР (за исключением США и 
Японии) в 2019 г. приходилось 17,3% вы-
бросов, а на развивающиеся страны (за ис-
ключением Китая, Индии и России) – 
24,3% [7]. 

Соответственно, в международной кли-
матической политике Россия является од-
ним из ключевых участников со всеми вы-
текающими обязательствами, возможно-
стями и рисками по регулированию вы-
бросов парниковых газов. 

С целью исполнения принятых между-
народных обязательств в части изменения 
климата Россия на регулярной основе об-
новляет, публикует и представляет Кон-
ференции сторон Рамочной конвенции 
ООН об изменении климата (РКИК ООН) 
через секретариат РКИК ООН националь-
ный кадастр антропогенных выбросов из 
источников и абсорбции поглотителями 
всех парниковых газов, разрабатывает и 
активно внедряет правовые и экономиче-
ские механизмы по их снижению2. Подго-
товка климатической отчетности ведется в 
соответствии с правилами РКИК ООН и 

 
2 См.: Бюллетень о текущих тенденциях российской 
экономики. – URL: https://ac.gov.ru/uploads/2-
Publications/BRE/_октябрь_web.pdf 

Г 

http://static.government.ru/media/files/ADKkCzp3fWO32e2yA0BhtIpyzWfHaiUa.pdf
http://static.government.ru/media/files/ADKkCzp3fWO32e2yA0BhtIpyzWfHaiUa.pdf
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методологиями Межправительственной 
группы экспертов по изменению климата 
(МГЭИК). Представление национальной 
отчетности является обязательным требо-
ванием климатических соглашений, так 
как по ней определяется степень выполне-
ния принятых обязательств по защите 
климата и адаптации к его изменениям. 

 В 2019 г. объем выбросов углекислого 
газа в России составлял 1,5 млрд тонн. По 
данным Федеральной службы по гидроме-
теорологии и мониторингу окружающей 

среды, темпы роста концентрации СО2, 
снизившиеся в 2020 г. в результате введе-
ния ограничений, связанных с пандемией 
COVID-19, восстановились в 2021 г. и про-
должают расти. Ключевую роль в совокуп-
ном выбросе продолжают играть выбросы 
энергетического сектора. Уменьшился 
вклад сельского хозяйства, но при этом по-
стоянный рост демонстрируют выбросы, 
связанные с отходами производства и по-
требления (таблица).  

 
Тенденции выбросов парниковых газов в Российской Федерации по парниковым газам*  

(млн. т СО2-эквивалента) 
 

Сектор 
Выбросы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Энергетика 1 616,5 1 612,3 1 629,6 1 679,2 1 667,7 1 597,7 

Промышленная деятельность  218,6 218,3 232,6 243,3 237,4 241,7 

Сельское хозяйство 108,6 112,5 113,1 112,8 114,2 116,6 

Землепользование, изменение землеполь-
зования и лесное хозяйство (ЗИЗЛХ) 

–589,0 –608,9 –603,3 –586,7 –534,8 –569,2 

Отходы 92,1 94,1 96,2 98,2 100,2 95,4 

Всего без учета ЗИЗЛХ  2 035,9 2 037,2 2 071,5 2 133,6 2 119,4 2 051,4 

Всего с учетом ЗИЗЛХ  1 446,9 1 428,3 1 468,2 1 546,9 1 584,6 1 482,2 
____________________ 
* Составлено по: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 октября 2021 г. № 3052-р «Об утверждении 
стратегии социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 
2050 года». – URL: http://static.government.ru/media/files/ADKkCzp3fWO32e2yA0BhtIpyzWfHaiUa.pdf; Доклад об особен-
ностях климата на территории Российской Федерации за 2021 год. – URL: http://downloads.igce.ru/reports/ 
Doklad_o_klimate_RF_2021sZamechIspol_VSTUPITELNOE_slovo.pdf (дата обращения: 18.08.2022). 
Примечание. Значения приведены с округлениями. Знак минус соответствует абсорбции (поглощению) парниковых газов 
из атмосферы. 

 
С целью достижения основных положе-

ний Парижского соглашения, которое бы-
ло ратифицировано Россией 21 сентября 
2019 г., реализуется национальный проект 
«Экология» и входящие в его состав феде-
ральные проекты «Чистый воздух» и 
«Наилучшие доступные технологии», ко-
торые направлены на сокращение выбро-
сов парниковых газов и внедрение эффек-
тивных зеленых технологий с минималь-
ным углеродным следом и ущербом для 
окружающей среды.  

Быстрыми темпами разрабатывается и 
утверждается целый ряд нормативных 
правовых актов для дальнейшего развития 
механизма квотирования выбросов. 

В 2020 г. Российская Федерация заявила 
о целевом показателе ограничения выбро-

сов парниковых газов до 70 %к 2030 г. от-
носительно уровня 1990 г. с учетом погло-
щающей способности лесов и иных наци-
ональных экосистем. На 2030 г. предель-
ный для всей России показатель выбросов 
парниковых газов оценивается в 2,212 млрд 
тонн эквивалента углекислого газа  
(CO2-эквивалента). Предельная масса 
нетто-выбросов – 1,673 млрд тонн СО2-
эквивалента (54% относительно 1990 г.)1. 

Распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 29 октября 2021 г.  
№ 3052-р утверждена стратегия социально-
экономического развития Российской Фе-

 
1 URL: https://ac.gov.ru/uploads/2-Publications/BRE/ 
_октябрь_web.pdf; https://www.meteorf.gov.ru/  
upload/pdf_download/NIR-2017_v1_fin.pdf; https:// 
www.interfax.ru/russia/855520 

http://static.government.ru/media/files/ADKkCzp3fWO32e2yA0BhtIpyzWfHaiUa.pdf
https://ac.gov.ru/uploads/2-Publications/BRE/%20_октябрь_web.pdf
https://ac.gov.ru/uploads/2-Publications/BRE/%20_октябрь_web.pdf
https://www.meteorf.gov.ru/%20%0bupload/pdf_download/NIR-2017_v1_fin.pdf
https://www.meteorf.gov.ru/%20%0bupload/pdf_download/NIR-2017_v1_fin.pdf
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дерации с низким уровнем выбросов пар-
никовых газов до 2050 года. 

30 декабря 2021 г. вступил в силу Феде-
ральный закон от 2 июля 2021 г. № 296-ФЗ 
«Об ограничении выбросов парниковых 
газов», призванный создать условия для 
устойчивого и сбалансированного разви-
тия экономики России при снижении 
уровня выбросов парниковых газов. Ука-
занный закон определяет основы правово-
го регулирования отношений в сфере хо-
зяйственной и иной деятельности, которая 
сопровождается выбросами парниковых 
газов и осуществляется на территории Рос-
сийской Федерации. 

В рамках Федерального закона: 

− создана система государственной от-
четности, проверки и верификации дан-
ных о выбросах парниковых газов органи-
заций разных форм собственности; 

− произведена увязка системы отчетно-
сти с общеэкономическими и отраслевыми 
целевыми показателями снижения выбро-
сов парниковых газов; 

− сформированы условия для получе-
ния и свободного обращения внутри стра-
ны единиц сокращения выбросов парни-
ковых газов. 

Указанный закон вводит обязательную 
отчетность для ряда российских компаний 
о выбросах парниковых газов, создает кон-
туры национальной системы торговли уг-
леродными выбросами, но не предполага-
ет штрафов и не прописывает целевые по-
казатели сокращения выбросов, поэтому 
Минэкономразвития России вслед за при-
нятым законом разработало целевые пока-
затели снижения парниковых выбросов к 
2030 г. в CO2-эквиваленте для регулируе-
мых организаций1 и предложило ежегодно 
оценивать их достижение. Показатели 
устанавливаются на пятилетний период 
для семи секторов экономики: энергетики, 

 
1 Регулируемые организации – юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, хозяйственная 
и иная деятельность которых сопровождается вы-
бросами парниковых газов, масса которых эквива-
лентна 150 и более тыс. тонн СО2 в год до 1 января 
2024 г. или 50 и более тыс. тонн СО2 в год за период с 
1 января 2024 г.  

промпроизводства, транспорта, сферы об-
ращения с отходами производства и по-
требления, строительства и ЖКХ, лесного 
хозяйства, сельского хозяйства.  

Оценка достижения целевых значений 
будет проводиться профильными феде-
ральными министерствами. Соответству-
ющие отчеты Минэкономразвития будет 
ждать от ведомств до 1 июня года, следу-
ющего за отчетным годом. Отчеты феде-
ральных органов исполнительной власти 
должны содержать данные об объемах вы-
бросов парниковых газов в указанных сек-
торах экономики, информацию о влияю-
щих на них страновых госпрограмм и 
ключевых рисках, а также о действиях, 
направленных на достижение отраслевых 
показателей. В отчеты должны также быть 
внесены предложения по дополнительным 
мерам государственной политики и про-
гнозы по выбросам. По общеэкономиче-
скому показателю снижения выбросов CO2 
планируется отчитываться Минэконом-
развития России ежегодно. При этом регу-
лируемые организации ежегодно обязаны 
предоставлять отчеты о выбросах парни-
ковых газов в уполномоченный федераль-
ный орган исполнительной власти в срок 
до 1 июля года, следующего за отчетным, в 
установленном порядке и форме. 

Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 24 марта 2022 г. № 449 
утверждены Правила оценки достижения 
целевых показателей сокращения выбро-
сов парниковых газов и внесены измене-
ния в Положение о Правительственной 
комиссии по экономическому развитию и 
интеграции. 

Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 20 апреля 2022 г. № 707 
утверждены Правила представления и 
проверки отчетов о выбросах парниковых 
газов, формы отчета о выбросах парнико-
вых газов, Правила создания и ведения ре-
естра выбросов парниковых газов. 

Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30 апреля 2022 г. № 790 
утверждены Правила создания и ведения 
реестра углеродных единиц, а также про-
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ведения операций с углеродными едини-
цами1 в реестре углеродных единиц.  

Реестр является информационной си-
стемой, в которой регистрируются клима-
тические проекты2 и ведется учет углерод-
ных единиц и операций с углеродными 
единицами, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации и меж-
дународными договорами Российской Фе-
дерации. 

Субъекты Российской Федерации и ве-
дущие российские компании должны ис-
пользовать указанные нормативные пра-
вовые документы при разработке и приня-
тии корпоративных программ снижения 
выбросов и повышения энергетической 
эффективности.  

Начиная с 1 января 2023 г. регулируе-
мые организации, работа которых сопро-
вождается значительными объемами вы-
бросов парниковых газов, должны будут 
представить соответствующие отчеты. Со-
гласно Распоряжению Правительства Рос-
сийской Федерации от 22 октября 2021 г. 
№ 2979-р, государственному учету на тер-
ритории России подлежат двуокись угле-
рода (CO2), метан (CH4), закись азота (N2O), 
гидрофторуглероды, перфторуглероды, 
гексафторид серы (SF6), трифторид азота 
(NF3). При этом установление ежегодных 
квот допустимых выбросов парниковых 
газов для региональных регулируемых ор-
ганизаций происходит с учетом баланса 
фактических выбросов и поглощений 
парниковых газов и планируемых темпов 
их сокращений. Для выполнения квот ре-
гиональные регулируемые организации 
могут использовать принадлежащие им 
углеродные единицы и единицы выпол-
нения квоты (если эти единицы учтены в 
реестре углеродных единиц). 

 
1 Углеродная единица – верифицированный резуль-
тат реализации климатического проекта, выражен-
ный в массе парниковых газов, эквивалентной  
1 тонне углекислого газа. 
2 Климатический проект – комплекс мероприятий, 
обеспечивающих сокращение (предотвращение) 
выбросов парниковых газов или увеличение погло-
щения парниковых газов. 

Если лимит квоты превышен, то зако-
нопроектом предусмотрена платность вы-
бросов парниковых газов. Примечательно, 
что регулируемые организации самостоя-
тельно вычисляют размер платы путем 
умножения величины выбросов парнико-
вых газов сверх квоты с учетом зачета уг-
леродных единиц (единиц выполнения 
квоты) на соответствующую ставку ука-
занной платы. Ставки платы за превыше-
ние квоты устанавливаются Правитель-
ством Российской Федерации. Просрочка 
оплаты влечет уплату процентов в размере 
1/300 ключевой ставки Банка России, дей-
ствующей на день уплаты пеней, но не бо-
лее чем в размере двух десятых процента 
за каждый день просрочки. 

Таким образом, до конца 2022 г. у рос-
сийских предприятий еще есть возмож-
ность оценить для себя выгоды и риски от 
введения системы учета выброса парнико-
вых газов и откорректировать свою хозяй-
ственную деятельность соответствующим 
образом. 

Следовательно, независимо от пожела-
ний российские компании будут следовать 
ESG-принципам и мировому тренду на от-
ветственность, экологичность и устойчивое 
развитие коммерческой деятельности.  

Введение обязательной отчетности по 
парниковым газам и стремление бизнеса 
соответствовать стандартам развития в 
трех категориях ESG-оценки (социальной, 
управленческой и экологической) будут 
напрямую влиять на развитие экоиннова-
ций, зеленых технологий и стимулировать 
отечественные организации внедрять дан-
ные новшества. Это и использование аль-
тернативных источников энергии, и огра-
ничение строительства электростанций, 
работающих на газе или угле, и переход на 
низкоуглеродные транспортные средства, 
и т. д. Данные тенденции положительно 
отразятся на развитии национальной эко-
номики, ВВП, повышении энергоэффек-
тивности и структуре топливного баланса 
страны. 

Переход на низкоэмиссионное развитие 
ставит перед всеми отраслями экономики 



Вестник РЭУ им. Г. В. Плеханова ● 2022 ● Том 19 ● № 5 (125) 

 

40 
 

страны задачу актуализации параметров и 
получения точных исходных данных для 
обеспечения качественных и достоверных 
национальных инвентаризаций парнико-
вых газов. Со стороны государственного 
регулирования ожидается включение но-
вых методик расчета, обеспечивающих 
полноту и охват антропогенной деятель-
ности, приводящей к выбросам парнико-
вых газов. 

8 февраля 2021 г. в России вступил в 
действие Указ Президента Российской Фе-
дерации № 76 «О мерах по реализации 
государственной научно-технической по-
литики в области экологического развития 
Российской Федерации и климатических 
изменений». В целях реализации данного 
Указа 8 февраля 2022 г. была утверждена 
Федеральная научно-техническая про-
грамма в области экологического развития 
Российской Федерации (далее – НТП), 
предусматривающая создание наукоемких 
технологических решений, направленных 
на обеспечение устойчивого и сбалансиро-
ванного социально-экономического разви-
тия России с низким уровнем выбросов 
парниковых газов. 

На реализацию НТП предусмотрено 
финансирование в размере 30 млрд руб-
лей до 2030 г. начиная с 2021 г. Объем фи-
нансирования реализации НТП за период 
2021–2024 гг. представлен на рисунке [5]. 

  

 
 

Рис. Объем финансирования реализации НТП 
на период 2021–2024 гг. (в млн руб.) 

 
Минэкономразвития России на регу-

лярной основе проводит оценки перспек-

тив роста зеленых облигаций. В частности, 
в 2021 г. размер облигаций составлял  
23 млрд рублей; в марте 2022 г. отмечен 
рост до 135 млрд рублей, а к 2030 г. про-
гнозируется рост до 3,3 трлн рублей, что 
превосходит начальную сумму в 30 раз [3]. 

Для привлечения участников к реали-
зации климатических проектов в 2021 г. 
был разработан пакет льгот, который 
включает: 

− отмену НДС на доходы от реализа-
ции работ и услуг в климатических проек-
тах, а также с продажи углеродных еди-
ниц; 

− освобождение физических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, заня-
тых в выпуске и торговле углеродными 
единицами, от НДФЛ [2]. 

В соответствии с утвержденным Феде-
ральным законом от 3 марта 2022 г.  
№ 34-ФЗ «О проведении эксперимента по 
ограничению выбросов парниковых газов 
в отдельных субъектах Российской Феде-
рации» на территории Сахалинской обла-
сти с 1 сентября 2022 г. по 31 декабря  
2028 г. проводится первый в России экспе-
римент по достижению углеродной 
нейтральности целого региона. 

В 2021 г. была проведена инвентариза-
ция парниковых газов в регионе: выбросы 
составили 12,3 млн тонн СО2-эквивалента, 
поглощение – 11,1 млн тонн СО2-эквива-
лента. Соответственно, объем, который 
требуется сократить для достижения угле-
родной нейтральности, составляет около 
10%, или 1,2 млн тонн СО2-эквивалента [1].  

Более 75% региональных эмиссий обра-
зуются в результате деятельности порядка 
100 предприятий, 4 из которых имеют еже-
годные выбросы свыше 1 млн тонн СО2- 
эквивалента1. 

Для решения поставленной задачи и в 
целях тиражирования данного опыта на 
другие регионы 17 июня 2022 г. в рамках 

 
1 См.: Климатическая программа Сахалинской обла-
сти на период до 2025 года. – URL: https://ecology. 
sakhalin.gov.ru/fileadmin/user_upload/klimaticheskaja
_programma_A4_final_4__5_.pdf (дата обращения: 
20.08.2022). 
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Петербургского международного эконо-
мического форума Правительство Саха-
линской области заключило трехсторон-
нее соглашение с АО «Газпромбанк» и 
Российским экономическим университе-
том имени Г. В. Плеханова» [6]. На базе 
научно-исследовательского института 
«Низкоуглеродная экономика» РЭУ им.  
Г. В. Плеханова создан орган валидации и 
верификации парниковых газов (ОВиВПГ). 

Одна из задач деятельности ОВиВПГ за-
ключается в создании цифрового сервиса 
для предприятий по улучшению предо-
ставляемой на валидацию и/или верифи-
кацию нефинансовой отчетности, вклю-
чающего в себя создание и внедрение но-
вых технологий, экоинноваций по сниже-
нию парниковых газов. Под экоинноваци-
ями авторы подразумевают коммерчески 
выгодные бизнес-идеи, проекты, научно-
исследовательские и опытно-конструктор-
ские работы по экологической тематике, 
полученные в том числе путем экологиза-
ции проектов из различных сфер деятель-
ности и дополняющие утвержденный пе-
речень наилучших доступных технологий. 

Основная функция сервиса – оказание 
помощи предприятиям не только снизить 
выбросы СО2, но и увеличить выручку их 
деятельности за счет внедрения новых 
экологичных технологий, экоинноваций. 
Для этого необходим цифровой сервис – 
база данных новых экологичных проектов, 
технологий, экоинноваций, которая со-
держит в себе технические проекты в обла-
сти экологии. 

Указанный подход позволит системати-
зировать и автоматизировать проведение 
научно-технической деятельности в обла-
сти климата и снижения выбросов парни-
ковых газов, а в дальнейшем и процесс 
управления выбросами. ОВиВПГ РЭУ им. 
Г. В. Плеханова ставит перед собой задачу 
создания такого цифрового сервиса для 
предприятий, который поможет им улуч-
шить предоставляемую на валидацию 
и/или верификацию нефинансовую от-
четность. 

Также цифровой сервис поможет пред-
приятиям за счет создания и внедрения 
научно-технических проектов, экологиче-
ских технологий, экоинноваций не только 
сократить плату за квоты парниковых га-
зов, но и в перспективе увеличить выручку 
от своей деятельности. 

В заключение следует отметить, что 
концентрация углекислого газа в атмосфе-
ре Земли неуклонно растет, и это отража-
ется на изменении климата. Согласно дан-
ным Федеральной службы по гидрометео-
рологии и мониторингу окружающей сре-
ды (Росгидромет), изменение климата в 
России следует охарактеризовать как про-
должающееся потепление со скоростью, 
более чем в два с половиной раза превы-
шающей среднюю скорость глобального 
потепления. Это еще раз подтверждает 
значимость вклада нашей страны в общую 
эмиссию парниковых газов, что следует 
учитывать при дальнейшей разработке 
мер, направленных на решение нацио-
нальных климатических проблем. 

Экология в современных реалиях и дол-
госрочной перспективе – это практический 
и научно-технический фундамент для 
начала разумной деятельности человека на 
Земле, т. е. такой деятельности, когда про-
исходит не только сокращение негативно-
го воздействия на окружающую среду, но 
и устранение накопившегося ущерба, так 
как игнорирование глобальной климати-
ческой повестки создаст риски для устой-
чивого развития национальной экономи-
ки. Такой принцип заложен в концепции 
устойчивого развития, в основе которой 
лежит достижение баланса между деятель-
ностью людей и законами природы путем 
смены потребительского отношения к 
природе. Устойчивое развитие – это клю-
чевой фактор формирования современно-
го, открытого, безопасного и жизнестойко-
го городского пространства, стимулирую-
щего позитивные социально-экономичес-
кие и экологические перемены в жизни 
общества. 
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РОССИЯ РАСПРАВИЛА КРЫЛЬЯ.   
ФЕНОМЕНОЛОГИЯ РАЗВЕРТЫВАНИЯ  

ГЛОБАЛЬНОГО СИСТЕМНОГО ПРОТИВОРЕЧИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ ЭПОХИ 
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Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 

Национальный Фонд Управления Активами, 
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В статье раскрываются особенности современного этапа развертывания глобального системного противоре-
чия «кредиторы – должники». Показан генезис его острой фазы в контексте многообразия форм проявления 
тотальной гибридной, информационной войны, задолго спроектированной, тщательно подготовленной, 
массированно развязанной против России заморскими и заокеанскими англосаксонскими политическими 
элитами. Рассмотрены технологии современной информационной войны, применяемые инструменты ци-
ничного манипулирования общественным сознанием населения собственных стран с целью получения мас-
совой поддержки согражданами любых принимаемых в дальнейшем правительствами этих стран решений. 
Массированный информационный поток призван сформировать «дымовую завесу», скрывающую истинные 
мотивы и намерения архитекторов глобального доминирования. Преднамеренно сформированная ложь 
направлена на дискредитацию в глазах мировой общественности заранее выбранного объекта. Объект – это 
назначенный институциональный враг. Объект, который является преградой в силу факта своего естествен-
ного существования, категорически неприемлем англосаксонским элитам в реализации своих истинных ин-
тересов и помыслов, поскольку мешает воплощению новой идеи – глобальному доминированию, возведен-
ному британской политической элитой в ранг стратегического императива этого безусловного, настоятель-
ного требования. Стратегический императив – это не фигура речи. Это официальная доктрина, озвученная 
в особо торжественной, светской обстановке главой МИД Великобритании в лондонском Сити. Безусловное 
требование, составляющее суть стратегического императива, возникло, созревало и продвигалось всеми до-
ступными способами. Это требование составляет сегодня суть проявления интересов англосаксонских элит, 
суть любых форм низвержения врага в процессе развертывания глобального системного социально-
экономического противоречия «кредиторы – должники». Сегодня противостояние интересов социальных 
групп, образующих полюса этого противоречия, перешло в фазу глобального системного противостояния 
современной эпохи и достигло своего апогея. Чтобы достичь желанной цели стратегического императива 
для нас всех, Лондон намерен придерживаться нового подхода в международных отношениях, который бу-
дет основываться на трех сферах – военной силе, экономической безопасности и более продвинутых гло-
бальных альянсах. Стратегия британской политической элиты определена и публично озвучена. Институ-
циональным врагам брошен открытый, беспрецедентный по целям и задействованным ресурсам вызов. Вы-
зов Россия приняла. Перед Россией стоит множество наисерьезнейших задач, которые предстоит безусловно 
решить.  
Ключевые слова: англосаксонская элита, безусловное требование, гибридная война, деньги, информационная 
война, категорический императив, первоочередная задача России, первостепенная задача России, политиче-
ская элита, социально-экономическое противоречие, стратегический императив, хозяева денег. 
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The article reveals specific features of the present day stage in the global systematic contradiction ‘creditors – 
debtors’ development. The origin of its critical stage was depicted in the context of form variety in the total hybrid, 
informational war that was projected well in advance, thoroughly worked-out and unleashed in a mass way against 
Russia by overseas and over-oceans Anglo-Saxon political elites. Technologies of the present day informational wars 
were studied and tools of cynical manipulation of public opinion of people in their own countries used to obtain a 
mass support of any decisions made by their governments were described. The massive information flow is meant 
to form a smoke-screen, which could hide real goals and intentions of architects of global domination. Deliberately 
formulated lies aim at discrediting a previously chosen object in eyes of the global public. This object is a nominated 
institutional enemy. This object forms a barrier due to its natural being and it is absolutely unacceptable for a new 
idea, i.e. global dominating exalted by British political elite to the strategic imperative of this implicit, pressing 
demand. Strategic imperative has a direct meaning, it is an official doctrine presented in a solemn, high-society 
atmosphere by the head of the Ministry of Foreign Affairs of Great Britain in the London City. The implicit demand, 
forming the essence of strategic imperative arose, grew and was promoted by all possible ways. This demand makes 
today the essence of Anglo-Saxon elites’ interests, the essence of any form of overthrowing the enemy in the process 
of developing the global systematic social-economic antagonism ‘creditors-debtors’. Today contradiction of interests 
of social groups forming poles of this antagonism passed over to the stage of global systematic antagonism of our 
era and has reached its climax. To attain the longed-for goal of strategic imperative for all of us London is going to 
stick to a new approach in international relations, which will be based on three spheres: military force, economic 
security and more advanced global alliances. Strategy of British political elite was defined and declared in public. 
An open, unprecedented by its aims and attracted resources challenge was thrown down to institutional enemies. 
Russia has accepted the challenge. Today Russia is facing numerous most serious problems that must be settled 
without any doubts.  
Keywords: Anglo-Saxon elite, implicit demand, hybrid war, cash, information war, categorical imperative, urgent 
task of Russia, paramount task of Russia, political elite, social and economic contradiction, strategic imperative, cash 
masters. 
 

Симфонические танцы, oр. 45, 1940.  
С. В. Рахманинов 

 
Интродукция 

ибридная война, развязанная США и 
Великобританией против России в 
рамках проекта «Украина – анти-

Россия», была расчетливо заложена в нача-
ле 90-х гг. ХХ столетия. Проект основан на 
возрождении нацизма и направлен на 
культивирование и разжигание нрав-
ственной и этической сущности человека, 

расовой дискриминации, а в дальнейшем 
и ненависти. 

Проект реализуется посредством изощ-
ренных методов и инструментов, мас-
штабно и цинично тиражируется в много-
образии форм его проявления многочис-
ленными политическими, военными, эко-
номическими союзниками, марионеточ-
ными режимами, своекорыстными оголте-

Г 
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лыми попутчиками, примкнувшими к 
этому процессу с вожделенной надеждой 
воплощения своих тайных (скрываемых и 
явных) меркантильных интересов. Подго-
товка к современному этапу его реализа-
ции велась политическими и военными 
элитами США и Великобритании более 
трех десятилетий, в течение которых нрав-
ственно и духовно развращали, деформи-
ровали сознание, уродовали психику 
украинского народа, особенно детей. 

В данном проекте Украина – средство, 
Россия – цель. Средство – человеческие 
жизни как расходный материал, жизни 
миллионов и военных, и невинных граж-
данских лиц. Тактическая цель – тотальное 
ослабление России; стратегическая цель – 
полное уничтожение России. 

Для достижения этих целей хозяева де-
нег готовились долго и основательно: вы-
ращивали и европейские, и иные полити-
чески элиты, своих подручных1 – лицеме-
ров и нравственных уродов, лишенных со-
вести и чести; нравственно развращали 
представителей элит различных этносов и 
конфессий; понуждали (через силу) к при-
нятию декларируемых ими ценностей; лга-
ли себе и миру о своей особой миссии; ма-
нипулировали общественным сознанием; 
готовили и вели бесконечные войны, ис-
пользуя для этого виртуозно изощренные, 
порой невинные и окрашенные в цвета гу-
манизма и миротворчества инструменты. 

Один из них – ежегодная номинация 
«Человек года» американского журнала 
TIME (издается с 1927 г.) – одна из самых 
популярных в США и широко известная в 
мире. Вот несколько наиболее значимых 
«небожителей» из 95 обладателей этого ти-
тула: 

1938 – Адольф Гитлер. Девиз – объедине-
ние Германии с Австрией и Судетской об-
ластью (Мюнхенское соглашение); 

 
1 Один из таких подручных, пропитанный патоло-
гической русофобией, обучавшийся в США премь-
ер-министр Польши (2017) Матеуш Моравецкий 
заявил, что необходимо уничтожить идеологию «рус-
ский мир». – URL: www.gazeta.ru/politics/news/ 
2022/05/13/17730044.shtml 

1939 – Иосиф Сталин. Девиз – лидер 
СССР; 

1945 – Гарри Трумэн. Девиз – санкциони-
ровал атомные бомбардировки Хиросимы 
и Нагасаки; 

1949 – Уинстон Черчилль. Девиз – Чело-
век полувека2; 

1989 – Михаил Горбачев. Девиз – Человек 
десятилетия; 

1950 – американский солдат. Девиз – 
представляет войска США (Корейская 
война 1950–1952 гг.); 

2003 – американский солдат. Девиз – 
представляет войска США по всему миру 
(особенно в Иракской войне 2003–2011 гг.). 

Основанием выбора обладателя подоб-
ного свойства являются либо проплачен-
ные заказчиком рейтинги (международ-
ные рейтинги – особый вид бизнеса) как 
череда претендентов на то или иное (же-
лательно первое) место (в особом виде ан-
глосаксонских рейтингов международного 
статуса высшая оценка – ААА); либо некий 
феномен – реальная личность, собира-
тельный образ, условный объект, в своей 
визуализации расчетливо возносимый на 
обозначенный пьедестал (Человек года), 
возведенный на виртуальный вершине та-
кой высоты, чтобы невозможно было 
остаться незамеченным, и такого ранга, 
чтобы невозможно было не восхититься. 

У коллективного Запада нет конструк-
тивной жизнеутверждающей идеологии, 
проникнутой высокими идеалами нрав-
ственности и гуманизма; нет идеологии, 
созвучной с чаяньем, – мечтой, надеждой, 
желаниями простых людей мира; нет зна-
чимого девиза, способного воодушевить и 
объединить под знаменами англосаксон-
ской политической элиты, американского 
и британского истеблишмента – власть 
имущих, занимающих ключевые позиции 
в социально-политических системах США 
и Великобритании, миллионы и миллио-
ны жителей планеты разных этносов, про-

 
2  Присутствует и номинация «Человек столетия», но 
это скорее символический, обобщенный образ, ассо-
циативно привязанный к определенной сфере дея-
тельности человеческой цивилизации вообще.   

https://www.gazeta.ru/tags/person/mateush_moravetskii.shtml
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живающих на разных континентах. 
Например, девиз Великой французской 
революции – «Свобода. Равенство. Брат-
ство». Свобода (Liberté) состоит в возмож-
ности делать все, что не наносит вреда 
другому. Равенство (Égalité) означает, что 
все равны перед законом. Братство 
(Fraternité) состоит в том, чтобы не делать 
другим того, что не хотел бы получить сам, 
а делать по отношению к другим такие 
благие поступки, какие хотел бы по отно-
шению к себе. 

Чем власть имущие западного мира пы-
таются заместить отсутствие жизнеутвер-
ждающей и объединяющей нации и наро-
ды мира идеологии? Как они консолиди-
руют общественные массы? Как апелли-
руют к общественному сознанию? Как ма-
нипулируют этим сознанием? 

 
Технологии манипулирования  
общественным сознанием 

Существуют три успешно апробированные 
в новое историческое время, противополож-
ные по инструментам реализации, но еди-
ные по своим глубинным задачам социаль-
ные технологии. Каждая из них имеет свой 
особый, специфический инструмент воз-
действия на целевой предмет – обществен-
ное сознание. Каждая из технологий поз-
воляет в массовом порядке формировать и 
манипулировать общественным сознанием, 
результативно управлять поведением людей. 

Первая. Общество потребления – «идеал» 
социально-экономического бытия челове-
ка, навязанный хозяевами денег. Развитие 
и повсеместное тотальное распростране-
ние общества потребления среди различ-
ных этносов и экономических юрисдикций 
привело к деградации человека. 

Вместо человека разумного (Homo 
sapiens) имеем сегодня повсеместно чело-
века потребляющего (Homo consommatus), 
человека, нравственно деградирующего, 
находящегося во власти «кредитной ло-
вушки», но имеющего ничем не ограничен-
ное право на легкодоступный потребитель-
ский кредит. Истинные цели зарождения, 
а в дальнейшем тотального развертывания 
общества потребления по всему миру рас-

крыты в целом ряде серьезных публика-
ций. В философских, политэкономиче-
ских, социально-психологических, этико-
нравственных исследованиях убедительно 
показаны суть, тайные смыслы, послед-
ствия формирования человека-потреби-
теля [4; 5; 7; 11; 12].  

Вторая. Националистическая идеология во 
всех формах проявления, в многообразии 
видов и оттенков: французского, итальян-
ского, испанского, японского, германского 
фашизма; американского расизма; украин-
ского национализма и фашизма. 

Движущие силы и интересы правящих 
элит – реваншизм, милитаризм, превос-
ходство расы, человеконенавистничество. 
Бенефициары – хозяева денег. 

Националистическая идеология вос-
производит человека зомбированного, с 
замутненным сознанием, нравственно 
изуродованного и деградирующего. Ма-
нипулирование общественным сознанием 
может достигать тотальных размеров. Че-
ловек превращается в послушного соци-
ального робота, общество – в орудие реа-
лизации честолюбивых и корыстных инте-
ресов элит.  

Третья. Религиозная идеология крайне пра-
вого толка – сложнейшая, весьма острая те-
ма, требующая глубокого осмысления и 
освещения. На службе англосаксонских 
элит сегодня стоит радикальный исламский 
фундаментализм. Это понятие используется 
в основном в США и Великобритании. По-
литический продукт – исламское государство. 
Методы воздействия на поведение социу-
ма – терроризм и тоталитаризм. 

На службе англосаксонских элит стоит 
также религиозно-политический экстремизм. 
Это религиозно камуфлированная дея-
тельность, направленная на разжигание 
религиозной вражды и ненависти, насиль-
ственный захват власти, насильственное 
изменение государственного строя, на-
сильственное разрушение суверенитета и 
территориальной целостности государ-
ства. Бенефициары – хозяева денег. 

Для практического использования, мас-
сированного продвижения выбранных и 
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возведенных в ранг политической доктри-
ны социальных технологий элиты США и 
Великобритании создали и запустили 
изощренную, весьма изобретательную, 
циничную в достижении поставленных 
целей пропагандистскую машину. Это 
пропагандистская машина лжи. 

Говоря научным языком, создан совер-
шенный, высокоадаптивный пропаган-
дистский механизм, включающий много-
численные и многообразные специализи-
рованные институты; институты с высоко-
профессиональным кадровым составом; 
институты, обладающие арсеналом высо-
коэффективных методов и инструментов; 
институты, располагающие необходимы-
ми для достижения поставленных целей 
ресурсами без ограничений. 

Политические лидеры, если говорить о 
них как о национальных лидерах, – прези-
денты, канцлеры, премьер-министры 
(терминологическое разнообразие доста-
точно велико), вне зависимости от того, как 
они пришли во власть либо кем приведены 
во власть, предназначены для выполнения 
определенной миссии или исполнения за-
ведомо определенной роли (порой до ба-
нальности утилитарной, порой и истори-
ческой). 

М. Горбачев (фигурирует в представ-
ленной номинации журнала TIMЕ) был 
выбран Западом осознанно и расчетливо 
для выполнения наиважнейшей, с их точ-
ки зрения, миссии. Сам того до конца не 
понимая или не осознавая вовсе, он подпи-
сался (в прямом смысле этого слова) на 
уничтожение русской идентичности и, как 
следствие, русской цивилизации. 

Его роль в этом процессе оценена и от-
мечена заказчиками формальными почестями: 

1987 – Человек года (журнал TIMЕ). Де-
виз – политические реформы, перестрой-
ка; 

1989 – Человек десятилетия (журнал 
TIMЕ); 

1990 – Нобелевская премия мира. Обос-
нование: «В знак признания его ведущей 
роли в мирном процессе, который сегодня 

характеризует важную составную часть 
жизни международного сообщества». 

В этих вознесениях М. Горбачева (на 
вершину виртуального Олимпа) и награж-
дениях (общественный почет и солидное 
денежное вознаграждение) на самом деле 
награждается не субъект – М. Горбачев, как 
выглядит это со стороны для непосвящен-
ных. Фактически столь высоко оценены 
команда исполнителей и их лидер за ре-
зультативно выполненную наиважнейшую 
работу. Посвященные прекрасно понима-
ют, кому на самом деле адресованы эти 
почести1. Громадная заслуга в результа-
тивных деяниях М. С. Горбачева и его ве-
дущей роли в мирном процессе принад-
лежит 71-му премьер-министру Велико-
британии Маргарет Тэтчер, баронессе 
Тэтчер, «вожаку стаи», «жесткому руководи-
телю»2, яркому представителю консерва-
тивной политической элиты англосаксов, а 
также и секретным разведывательным 
службам Великобритании, прежде всего 
руководству и агентам SIS – высокопро-
фессиональной, весьма результативной 
службы, широко известной как MI6 (обра-
зована в 1909 г., официально не признава-
лась вплоть до 1994 г.). 

Чтобы понять мотивы, которые двигали 
поступками всех этих людей, уместно при-
вести выдержки из двух выступлений г-жи 
Тэтчер. 

«Первая обязанность любого правитель-
ства состоит в том, чтобы защитить свой 
народ от внешней агрессии, гарантировать 
выживание нашего образа жизни… 

Русские стремятся к мировому господству, 
и они быстро приобретают средства, что-
бы стать самой могущественной имперской 
нацией, которую когда-либо видел мир… Они 

 
1 Посвященные – это те, кто правит миром – хозяева 
денег: члены Бильдербергского клуба (Bilderberg 
Group, 1954, разработка ЦРУ США); члены Трехсто-
ронней комиссии (Trilateral Commission, 1973, иници-
атива Дэвида Рокфеллера). Косвенные свидетельства 
содержатся, в частности, в работе известного журна-
листа Д. Эстулина [15]. 
2 Эти оценки (самооценки) принадлежит самой г-же 
Тэтчер [8. – С. 273]. 
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неудачники в человеческом и экономиче-
ском плане. 

Но не будем ошибаться. Русские рас-
считывают, что их военная мощь более чем 
компенсирует их экономическую и соци-
альную слабость… 

Мы рассматриваем наш союз с Америкой и 
НАТО как главную гарантию нашей соб-
ственной безопасности… 

На протяжении всей нашей истории мы 
несли факел свободы. Теперь, путешествуя 
по миру, я снова и снова нахожу людей, 
спрашивающих: «Что случилось с Брита-
нией?» …мы считаем, что наша внешняя 
политика должна и впредь основываться 
на тесном взаимопонимании с нашим тра-
диционным союзником – Америкой. Это часть 
нашей англосаксонской традиции… (курсив 
наш. – В. К.)» [10]. 

Эта речь, хотя и проникнута известной 
долей патетики, несомненно, представляет 
интерес, особенно сегодня. Россия для Со-
единенного Королевства Великобритании 
и Северной Ирландии всегда выступала и 
выступает институциональным врагом и 
несет в себе экзистенциональную угрозу 
их образу жизни. Это непосредственно под-
тверждают слова самой г-жи Тэтчер, про-
изнесенные ею в одном из знаковых вы-
ступлений под названием «Как мы разру-
шали Советский Союз». 

«Советский Союз – это страна, пред-
ставлявшая серьезную угрозу для западного 
мира… угрозу экономическую» мы рассчиты-
вали на «приход к власти с нашей помощью 
человека, благодаря которому мы сможем 
реализовать наши намерения. Это была 
оценка моих экспертов… Этим человеком 
был М. Горбачев, который характеризовал-
ся экспертами как человек неосторожный, 
внушаемый и весьма честолюбивый… Б. Ель-
цину была оказана существенная по-
мощь… де-юре Советский Союз существу-
ет. Я уверяю вас, что в течение ближайше-
го месяца вы услышите о юридическом 
оформлении распада Советского Союза 
(курсив наш. – В. К.)» [8. – С. 259–262].  

Роль М. Горбачева, не фигуры М. Гор-
бачева как личности, а именно роль, кото-

рую Президент СССР как человек «неосто-
рожный, внушаемый и весьма честолюбивый», 
как человек, который пришел к власти «с 
нашей помощью», которому удалось реали-
зовать «наши намерения», была оценена и 
отмечена заказчиками высокими фор-
мальными почестями – Человек десятиле-
тия, Нобелевская премия мира. Да что не 
сделаешь ради реализации такой цели, как 
распад Советского Союза, распад государ-
ства – институционального врага. 

Директор института исследований Рос-
сии, Восточной Европы и Центральной 
Азии при Академии общественных наук 
Китая У. Эньюань (1948) ключевую причину 
распада СССР обозначил одним словом – 
«Горбачев», т. е. это не «экономика» или 
«национализм», не «идеология» или 
«гласность» [14]. 

Вполне очевидно, что существуют и 
иные точки зрения, обоснованные, как по-
лагают их авторы, не менее убедительно 
[9]. Ретроспективный исторический анализ 
(область абстрактной деятельности) стро-
ится на основе объективных (относительно 
исследователя) данных: архивных доку-
ментов1, собственных воспоминаний (как 
правило, с известной долей лукавства)2 и 
воспоминаний очевидцев3, артефактов 
(продукт творческой деятельности челове-
ка), материальных и социальных свиде-
тельств прошедшего времени4, но прежде 
всего на основе общей теории (концепции) 
исследуемого процесса5, инструментов и 
методов умозрительного анализа. Инстру-
ментарий исследователя – формальная и 

 
1  Например, секретное приложение к мирному до-
говору, подписанному Ш. Талейраном 26 декабря 
1805 г. от имени Франции (Пресбургский мир). –
Clercq М. de. Recueil des traités de la France. – T. 2. – 
Paris, 1880. 
2 Например: Цезарь Г. Ю. Записки о Галльской 
войне. – М. : Время, 2018.  
3 Например: Бунин И. Окаянные дни. – М. : АСТ, 
2020. 
4 Например, Кодекс Хаммурапи – законодательный 
свод, высеченный клинописью на диоритовой стеле, 
созданный при царе Хаммурапи I (1750-е гг. до н. э.). 
Хранится в Лувре, Париж. 
5 Например: Сенека Л. А. Нравственные письма к 
Луцилию. – М. : Азбука-Аттикус, 2017.  
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диалектическая логика, композиции при-
чинно-следственных связей, системно-
функциональный анализ и пр. 

В списке журнала TIMЕ есть политиче-
ская фигура иного ранга – Уинстон Чер-
чилль. В его вознесениях и награждениях 
присутствует иной смысл и иной под- 
текст – гордость и почитание:  

1949 – Человек полувека; 
1953 – Нобелевская премия по литера-

туре. Обоснование: «За его высокое искус-
ство исторического и биографического 
описания, а также за блестящее ораторство 
в защиту возвышенных человеческих цен-
ностей». 

Лондон украшает множество памятни-
ков великим и знаменитым соотечествен-
никам, но самое большое их количество 
посвящено памяти легендарной личности 
Уинстона Черчилля. 

У всех народов память о великих сооте-
чественниках священна и почитаема, но не 
у англосаксонской политической элиты с 
ее врожденным лицемерием. Дж. Буш 
младший, экс-президент США, возможно, 
ради своекорыстных интересов с целью 
манипулирования общественным созна-
нием недавно приравнял в величии стату-
сы У. Черчилля (Великобритания) и М. Зе-
ленского (Украина), назвав последнего 
«Черчиллем современной эпохи». Это либо 
свидетельство полной умственной деграда-
ции представителя американского ис-
теблишмента, либо проявление беспреце-
дентного лицемерия и беззастенчивой лжи. 

В этой парадигме (наборе концепций и 
шаблонов мышления) заключена одна из 
стратегических линий напряжения си-
стемного социально-экономического про-
тиворечия между образом жизни англо-
саксов и русского мира (миссия, видение, 
ценности, культура), противоречия, кото-
рое сегодня разворачивается как глобальное 
системное противоречие современной эпохи. 

 
Глобальное системное  
противоречие современной эпохи. 
Сущностные моменты 

Противоречие, как известно, – это и за-
кон мышления, и закон бытия. Раскрытие 

понятия «противоречие» как закона мыш-
ления и применение его в формальной ло-
гике принадлежит Платону, Аристотелю, 
И. Канту. Раскрытие понятия «противоре-
чие» как закона бытия и применение его в 
диалектической логике принадлежит  
Г. Гегелю и К. Марксу. Большой вклад в 
осмысление научного наследия мировой 
философской мысли, в философское про-
свещение и образование в России внес рус-
ский философ, сотрудник Института фи-
лософии АН СССР, профессор МГУ имени 
М. В. Ломоносова, лауреат Сталинской 
премии I степени В. Ф. Асмус (1894–1975) 
[1. – С. 4–62]. 

В метафизике логическое противоречие 
трактуется как феномен, появляющийся в 
мышлении в силу его несовершенства или 
его неправомерного использования (гра-
ницы применимости). 

В философии, политэкономии, полито-
логии социально-экономическое противо-
речие трактуется как феномен, появляю-
щийся в социальной среде в силу столкнове-
ния противоположных интересов различ-
ных социальных групп, когда существую-
щие и вновь возникающие проблемы бытия 
человека не разрешаются в течение дли-
тельного времени. 

Необходимо четко и глубоко осознать, 
что отношение противоречия есть уста-
новление взаимоисключающего отношения. 

Социально-экономическое противоре-
чие обладает двойственностью – полюсами 
противоречия. Полюса противоречия – это 
социальные группы людей, объединенные 
общностью интересов. Развертывание со-
циально-экономического противоречия 
неизбежно приводит полюса противоре-
чия через возникновение конфликта к столк-
новению и взаимоисключению форм суще-
ствования противоречия. 

Победителем в этом столкновении (если 
противоречивые интересы сторон не га-
сятся путем решения устоявшихся про-
блем, а продолжают обостряться) неизбежно 
выходит только одна сторона – это социаль-
ная группа, ресурсы которой основательны, 
общественная воля несгибаема, общественное 
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сознание едино, историческое/социальное время 
как один из самых значимых ресурсов до-
статочно для существования данной социаль-
ной группы. 

Развертывание противоречия происхо-
дит через различные формы бытия соци-
альных групп – полюса противоречия. Это 
прежде всего интересы социальных групп 
(больших и малых) в различных сферах. 
Сферы – это системная среда, в которой 
существует и разворачивается социально-
экономическое противоречие: социальная, 
политическая, экономическая, правовая, 
военная, религиозная, культурная и др.  
[3. – С. 16–17]. 

Исторически должна побеждать истина 
в силу закона мышления и социальная 
справедливость в силу закона бытия. Од-
нако это происходит далеко не всегда. 
Ложь превалирует над истиной. Алчность 
побеждает умеренность и усердие. Обще-
известно, в пятиконечной звезде сосредо-
точено пять основополагающих принци-

пов: мудрость, справедливость, сила, уме-
ренность, усердие [6. – С. 34]. 

Мудрость – вершина пятиконечной 
звезды. Мудрость – это вершина человеческо-
го бытия, созидательная сила ума, божествен-
ное око духа, могущество человека. 

«Человеку присущи два родственных 
могущества: знание и мудрость. Знание 
лишь настолько истина, видимая в иска-
женном свете, насколько ум преуспевает, 
двигаясь ощупью; мудрость – это боже-
ственное око духа» [13. – С. 7]. 

Социально-экономическое противоре-
чие «кредиторы – должники», в своем ис-
торическом генезисе пройдя общую, си-
стемную фазы, вошло в современную гло-
бальную фазу и разворачивается как гло-
бальное системное противоречие современной 
эпохи. Более того, развертывание глобаль-
ного системного социально-экономичес-
кого противоречия «кредиторы – должни-
ки» вошло в острую фазу, предопределяя 
всю полноту драматизма происходящих 
событий. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  
ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ 

 
М. А. Плахотникова 

ООО УЦ «НОВЫЙ ШАГ», Москва, Россия 

А. Ю. Анисимов 
Университет «Синергия»», Москва, Россия 

М. А. Суслова 
НИТУ «МИСиС», Москва, Россия 

Е. Д. Суслов 
АО «НПП «Торий», Москва, Россия 

 
Развитие различных отраслей экономики в кризисный период предполагает наличие определенных откло-
нений от прогнозов, сделанных до возникновения таких ситуаций, что должно быть учтено в стратегиях 
развития отраслей. Определение тенденций развития инвестиционно-строительной сферы в кризисных 
условиях позволяет скорректировать стратегическое управление отраслью, что представляет собой актуаль-
ную научно-практическую задачу. Цель исследования – определение тенденций развития инвестиционно-
строительной сферы для оценки оптимальности ее стратегического управления. В качестве методов автора-
ми были использованы систематизация, классификация, статистический анализ. В исследовании подчерки-
вается, что в последние годы стало активно развиваться проектное банковское финансирование жилищного 
строительства, что повысило уровень безопасности вкладов дольщиков и увеличило спрос на первичном 
рынке жилья. По мнению авторов статьи, разработанная Стратегия инновационного развития строительной 
отрасли Российской Федерации до 2030 года является основополагающим документом, формирующим век-
тор ее развития на десятилетия вперед. Авторы делают вывод, что на сегодняшний момент инвестиционно-
строительная сфера Российской Федерации активно развивается и уже восстановила рост показателей после 
кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Результатом исследования являются выделенные тенденции 
развития инвестиционно-строительной сферы России в кризисных и посткризисных условиях. 
Ключевые слова: стратегия развития строительной отрасли, экономический кризис, ипотека. 

 

ACUTE DEVELOPMENT TRENDS  
OF INVESTMENT-CONSTRUCTION SPHERE 

 
Mariya A. Plakhotnikova 

LLC Training center “NEW STEP”, Moscow, Russia 

Aleksandr Yu. Anisimov 
Synergy University, Moscow, Russia  

Marina A. Suslova 
National University of Science and Technology “MISiS”,  

Moscow, Russia 
Evgeniy D. Suslov 

JSC "RPC "Toriy", Moscow, Russia 
 

The development of various industries during crisis presupposes certain deviations from forecasts made before such 
situations and it should be taken into account in development strategies of industries. Identifying development 
trends in the investment-construction sphere during crisis can help correct strategic management of the industry, 
which forms an acute scientific and practical task. The goal of the research is to identify trends in development of 
investment and construction sphere to estimate optimum nature of its strategic management. The authors used 
systematization, classification and statistic analysis as methods of the research. They underline the fact that lately 
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project bank financing has been developing vigorously, which improved safety level of holders’ investment and 
raised the demand on new homes market. According to the authors the Strategy of innovative development of 
construction industry in the Russian Federation up to 2030 makes up a fundamental document formulating the 
vector of its development for decades ahead. The authors came to the conclusion that today investment-construction 
sphere of the Russian Federation is fast developing industry and it has already restored the growth in indicators 
after the crisis caused by the corona virus pandemic. The outcome of the research is identified trends in the 
development of the investment-construction sphere in Russia during crisis and after it. 
Keywords: strategy of construction industry development, economic crisis, mortgage. 

 
 

лучшение состояния и развитие 
предприятий инвестиционно-строи-
тельной сферы – одна из приоритет-

ных задач России. В Стратегии инноваци-
онного развития строительной отрасли 
Российской Федерации до 2030 года пред-
полагается, что данная отрасль должна 
быть эффективной, конкурентной, высо-
котехнологичной, открытой. Это обуслов-
лено тем, что строительная отрасль обеспе-

чивает значительную долю ВВП. В 2020 г. 
она составляла 10,6%, а доля занятого насе-
ления в данной сфере – 12,2%. При этом 
строительная отрасль должна обеспечи-
вать устойчивый рост комфорта и бе-
зопасности среды жизнедеятельности.  

На рис. 1 представлены направления 
развития основных сегментов инвестици-
онно-строительной сферы [1; 2]. 

 
 

 
 

Рис. 1. Направления развития основных сегментов  
инвестиционно-строительной сферы 

 

 
Инвестиционно-строительная сфера 

тесно связана с такими понятиями, как 
ипотечное кредитование [6] и ипотечные 
ставки [7]. Именно поэтому для развития 
инвестиционно-строительной сферы необ-
ходимо прогнозирование размера ипотеч-
ных ставок [9. – С. 154]. В 2018 г. предпола-

галась динамика ипотечной ставки, пред-
ставленная на рис. 2. Вместе с тем в связи с 
кризисом, связанным с пандемией, были 
разработаны постановления Правитель-
ства Российской Федерации о льготных 
условиях ипотеки, в которых была уста-

У 
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новлена единая ставка по ипотеке 7%, вы-
держиваемая в настоящее время. 

 

 
 

Рис. 2. Прогнозные значения ипотечной ставки 
согласно Стратегии инновационного развития 
строительной отрасли Российской Федерации 

до 2030 года (в %) 
 
В Стратегии предполагался рост коли-

чества выдаваемых ипотечных кредитов к 
2022 г. на 20%, однако по факту уже в  
2021 г. количество таких кредитов выросло 
на 29,3%, поэтому, скорее всего, данные 
прогноза окажутся ниже фактических 
(рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Фактические и прогнозные значения  
количества выдаваемых ипотечных кредитов  

(в млн шт.) 

 
Как видно из рис. 3, прогнозные значе-

ния достаточно осторожны, фактические 
значения в 2020–2021 гг. превысили про-
гнозные, поскольку спрос на жилые поме-
щения повышался. Это обусловлено тем, 
что в 2019 г. была осуществлена реформа 
на рынке первичного жилья, которая зна-
чительно уменьшила риски физических 
лиц при покупке жилья [10]. Показатель-

ным также является объем выдачи ипотеч-
ных кредитов на приобретение жилья на 
первичном рынке (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Объем выдачи ипотечных кредитов  
на приобретение жилья на первичном рынке 

(факт и прогноз) (в млн шт.) 

 
Инвестиционно-строительная сфера 

характеризуется рядом параметров, таких 
как [8; 10. – C. 255]:  

1) объем жилищного строительства; 
2) объем многоквартирного жилья в 

стадии строительства; 
3) число заключаемых договоров уча-

стия в долевом строительстве; 
4) уровень обеспеченности населения 

жильем; 
5) доля городов с благоприятной город-

ской средой. 
Проанализируем динамику этих пока-

зателей. В 2020 г. на территории Россий-
ской Федерации за счет всех источников 
финансирования было построено  
1 121,6 тыс. новых квартир общей площа-
дью 82,2 млн м2, что составило 100,2% к со-
ответствующему периоду предыдущего 
года. В 2018 г. ввод общей площади жилья 
увеличился на 4,5%, в 2019 г. – на 6,2%, в 
2020 г. – на 0,2%. Ввод общей площади жи-
лья в расчете на 1 000 человек населения 
увеличился на 2 м2 в 2020 г. по сравнению с 
2019 г. В жилищном фонде в 2020 г. в сред-
нем на одного жителя приходилось 26,9 м2 
общей площади жилых помещений.  
В январе – мае 2021 г. было введено  
358,9 тыс. новых квартир общей площадью 
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28,8 млн м2, что составило 128,4% к янва- 
рю – маю 2020 г.  

По прогнозу экспертов Минстроя Рос-
сии, к концу 2022 г. ожидается рост объема 
жилищного строительства до 104 млн м2, а 
к концу 2024 г. – до 120 млн м2 (рис. 5). 

 

 

 
Рис. 5. Объем жилищного строительства  

(факт и прогноз) (в млн м2) 

 
Объем многоквартирного жилья в ста-

дии строительства при этом должен уве-
личиться со 127,5 млн м2 в 2018 г. до  
151 млн м2 в 2022 г. и до 168 млн м2 начиная 
с 2024 г. Предполагается также рост числа 
заключаемых договоров участия в долевом 
строительстве. Если в 2018 г. их было  
660 тыс., то в 2022 г. должно быть  
699 тыс., а в 2030 г. – более 1 млн.  

Кроме того, должен увеличиться уро-
вень обеспеченности населения жильем. 
По итогам 2021 г. на одного человека в 
стране приходилось 25,8 м2, в 2022 г. долж-
но быть 26 м2, в 2024 г. – 28–30 м2, а в 2030 г. 
показатель должен превысить 30 м2 на че-
ловека. Доля городов с благоприятной го-
родской средой в 2022 г. должна составить 
45%, в 2024 г. – достичь 60%, а в 2030 г. – 
увеличиться до 80%. 

Анализ статистических данных показал, 
что значительная часть инвестиций в ос-
новной капитал в строительной сфере 
осуществляется за счет собственных 
средств (56,7%), при этом в последние че-
тыре года можно отметить стабильное 
снижение доли привлеченных средств в 
инвестициях в основной капитал [13].  

Значимыми факторами, влияющими на 
этот процесс, являются сокращение вло-
жений иностранных инвесторов и отток 
зарубежных капиталов, которые обуслов-
лены геополитической напряженностью 
отношений России с западными странами. 

Проведенный анализ выявил некоторые 
сдерживающие развитие исследуемой 
сферы факторы, а именно: 

1) недостаточный уровень инвестиций 

из государственного бюджета [3]; 

2) низкий уровень капитальных вложе-

ний корпоративного сектора и финансо-

вых средств населения [4]; 

3) нарушение сроков строительства и 

его финансирования [3]; 

4) низкий уровень инновационного и 

технологического развития, в том числе 

цифровизации [5]; 

5) снижение численности занятых [4]; 

6) рост цен на основные виды и услуги, 

в том числе вызванный введением между-

народных экономических санкций, резки-

ми падениями курса национальной валю-

ты [5]. 

Необходимо отметить, что особенно-
стью развития российской инвестиционно-
строительной сферы является большая до-
ля долевого финансирования строитель-
ства [12]. Однако в последние годы стало 
активно развиваться проектное банковское 
финансирование жилищного строитель-
ства, что повысило уровень безопасности 
вкладов дольщиков и увеличило спрос на 
первичном рынке жилья. 

Таким образом, в настоящее время ин-
вестиционно-строительная сфера Россий-
ской Федерации активно развивается и 
уже восстановила рост показателей после 
кризиса, вызванного пандемией коронави-
руса. При этом показатели, предусмотрен-
ные Стратегией инновационного развития 
строительной отрасли Российской Феде-
рации до 2030 года, выполняются, а по не-
которым из них наблюдается превышение 
прогнозных значений. Вместе с тем неста-
бильность экономики в целом создает 
определенную напряженность в социаль-
но-экономических процессах, связанных с 
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отраслью, поэтому для поддержания ее ро-
ста инвестиционно-строительные компа-

нии нуждаются в эффективных антикри-
зисных мерах. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРЕДИТНЫХ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ 
 

А. Р. Симонян 
Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, 

Москва, Россия 
 

На сегодняшний день в условиях активного распространения и практически повсеместной интеграции 
цифровых технологий в различные сферы человеческой жизнедеятельности трансформируются отношения 
между ее субъектами, в том числе в сфере экономики и финансов, делая их удобнее и эффективнее. Цифро-
вые технологии расширяют коммуникативные возможности, упрощают движение информационных и фи-
нансовых потоков, открывают широкий спектр направлений дальнейшего совершенствования механизмов 
взаимодействия между основными субъектами финансового рынка, в том числе в сфере кредитной потреби-
тельской кооперации. Основная цель проводимого исследования состоит в поиске и обосновании перспек-
тивных направлений цифровизации деятельности саморегулируемых организаций кредитных потреби-
тельских кооперативов (КПК), расширении механизмов привлечения дополнительных инвестиций в их дея-
тельность и повышении общей финансовой доступности в Российской Федерации. Стремительное развитие 
российской экономики, наблюдаемое в последнее десятилетие, распространение цифровых, финансовых, 
банковских услуг и технологий оказали позитивное влияние на систему денежного обращения и кредитных 
отношений, формируя современный облик финансового сектора России, в том числе сектора кредитной 
кооперации. В статье выделены два ключевых направления по внедрению цифровых технологий в деятель-
ность КПК, а также намечены основные векторы их практического применения: 1. Цифровизация процессов 
организации и управления КПК, оптимизация взаимодействия ее членов, руководящего аппарата и саморе-
гулирующей организации. 2. Использование современных цифровых технологий в деятельности КПК. 
Ключевые слова: саморегулируемые организации, микрофинансовые организации, цифровые технологии, 
FinTech-технологии, блокчейн. 

 

PROSPECTS OF DIGITAL TECHNOLOGY  
INTRODUCTION IN WORK  

OF CREDIT CONSUMER COOPERATIVES 
 

Ani R. Simonyan 
Plekhanov Russian University of Economics,  

Moscow, Russia 
 

Today, when digital technologies keep proliferating and integrating in different spheres of human activity, relations 
among entities, including economy and finance, are being transformed, which makes them more convenient and 
effective. Digital technologies extend communicative possibilities, simplify movement of information and finance 
flows and reveal a broad range of lines in further improvement of mechanisms providing better interaction between 
key entities of finance market, including credit consumer cooperatives. The principle goal of the research is to 
identify and substantiate the most promising directions of digitalization in functioning of self-regulating bodies of 
credit consumer cooperatives (CCC), to extend the number of mechanisms of raising extra investment into their 
work and to improve general finance accessibility in the Russian Federation. Fast development of Russian economy 
during the last decade, proliferation of digital, finance, banking services and technologies exercised a great impact 
on the system of cash circulation and credit relations, which shapes a modern outlook of the finance sector in Russia, 
including the sector of credit cooperation. The article demonstrates two key lines in introducing digital technologies 
into CCC work and depicts major vectors of their practical application: 1. Digitalization of CCC organization and 
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management processes, as well as optimization of interaction between its members, executive body and self-
regulating organization; 2. Use of advanced digital technologies in CCC functioning. 
Keywords: self-regulating organizations, micro-finance organizations, digital technologies, FinTech-technologies, 
blockchain. 

 
 

азвитие системы кредитной коопе-
рации в нашей стране имеет богатую 
историю и корнями уходит в далекое 

прошлое. Изучая особенности ее станов-
ления и развития, можно прийти к выводу 
о широком распространении кооператив-
ного движения как в дореволюционной, 
так и современной России. Сегодня кре-
дитная кооперация позволяет получить 
доступ к финансовым ресурсам наиболее 
экономически уязвимым участникам фи-
нансового рынка, делая кредитную потре-
бительскую кооперацию (КПК) его полно-
ценным сегментом. 

Несмотря на относительно невысокую 
долю кредитной потребительской коопе-
рации на финансовом рынке в последнее 
время, по своему ассортименту продуктов 
и услуг она все больше похожа на банков-
ские организации. Так, кооперативные 
банки, например, АО «Инвестиционный 
Кооперативный Банк», являясь наиболее 
развитой формой кредитной кооперации, 
по рыночным позициям сегодня практиче-
ски не уступают классическим банкам. 
Однако большинство КПК существуют в 
виде мелких и средних форм кооперации. 
Для того чтобы выдерживать конкурен-
цию с превосходящими по ресурсам и се-
тевой структуре финансовыми организа-
циями, сохраняя при этом кооперативный 
дух и ценности, необходимо активно ис-
кать и интегрировать новые, инновацион-
ные решения для развития бизнеса. 

Для кредитной кооперации эффектив-
ным драйвером развития могут стать циф-
ровые финансовые технологии, расширя-
ющие возможности по оказанию финансо-
вых услуг и привлечению финансовых ре-
сурсов, способствуя повышению доступно-
сти финансовых услуг, и в то же время со-
храняя кооперативные принципы, что и 
определяет актуальность данного исследо-
вания [1]. 

С развитием IT-технологий происходит 
усиление конкуренции между традицион-
ными финансовыми посредниками и тех-
нологическими компаниями на финансо-
вом рынке на всех уровнях экономики.  

В современных условиях кредитные по-
требительские кооперативы для сохране-
ния своих конкурентных позиций на рын-
ке микрокредитования вынуждены при-
ближаться по своим функциональным 
возможностям к банкам и микрофинансо-
вым организациям. В то же время тради-
ционные кредитные организации доста-
точно тесно сотрудничают с FinTech-
компаниями либо на основе контрактов, 
либо создают их внутри своих подразделе-
ний, что значительно увеличивает эффек-
тивность взаимодействия с клиентами, 
позволяя оказывать целый спектр связан-
ных друг с другом финансовых услуг, 
формируя некую экосистему [2]. 

Следовательно, для обеспечения выжи-
ваемости кредитных потребительских ко-
оперативов на рынке финансовых услуг, 
сохраняя при этом свои ценности и идео-
логию, необходимо искать возможности по 
активному внедрению современных циф-
ровых технологий, позволяющих упро-
стить взаимодействие пайщиков, кредит-
ных потребительских кооперативов и са-
морегулируемой организации, сделав КПК 
прозрачными, понятными и удобными  
[7; 10]. 

При исследовании тенденций развития 
КПК нужно отметить, что с 2021 г. про-
должается процесс консолидации, кото-
рый характеризуется снижением портфеля 
займов и общего числа пайщиков (рис. 1). 
Вместе с тем данная форма организации 
оказывает поддержку заемщикам в случае 
недоступности других способов финанси-
рования. 

Отдельного внимания на фоне укруп-
нения КПК заслуживает сравнительный 

Р 
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анализ среднерыночных значений полной 
стоимости потребительских кредитов 

(займов) с микрофинансовыми организа-
циями (МФО), сгруппированных в таблице. 

 
 

 
 

Рис. 1. Динамика основных показателей деятельности КПК  
 

Источник: URL: https://cbr.ru/microfinance/statistics/ (дата обращения: 02.06.2022). 

 
 

Среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов)  
КПК и МФО (в %) 

 

Категория потребительских кредитов 
(займов) 

Среднерыночные значения полной стоимости  
потребительских кредитов (займов)  

С 01.10.19 по 
31.12.19 

С 01.10.20 по 
31.12.20 

С 01.01.21 по 
31.03.21 

С 01.01.22 
по 31.03.22 

Потребительские займы с обеспечением в 
виде залога (КПК) 

27,262 21,988 21,896 22,774 

Потребительские займы без обеспечения, 
до 30 дней включительно, до 30 тыс. руб. 
(КПК) 

188,815 186,903 186,704 185,148 

Потребительские займы без обеспечения, 
свыше 365 дней, до 30 тыс. руб. включи-
тельно (КПК) 

43,064 39,258 37,784 45,545 

Потребительские займы с обеспечением в 
виде залога (МФО) 

73,665 68,119 66,061 71,457 

Потребительские займы без обеспечения, 
до 30 дней включительно, до 30 тыс. руб. 
(МФО) 

348,974 346,706 349,161 353,058 

Потребительские займы без обеспечения, 
свыше 365 дней, до 30 тыс. руб. включи-
тельно (МФО) 

54,322 47,661 47,690 48,02** 

____________________ 
* Источник: URL: https://www.cbr.ru/statistics/bank_sector/psk/ (дата обращения: 02.06.2022). 
** До 100 тыс. рублей включительно. 

Млрд руб.   Тыс. чел. 

https://cbr.ru/microfinance/statistics/
https://www.cbr.ru/statistics/bank_sector/psk/
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Данные таблицы показывают, что сред-
нерыночные значения полной стоимости 
потребительских кредитов в кредитных 
потребительских кооперативах значитель-
но ниже аналогичных показателей в мик-
рофинансовых организациях, однако по 
определенным причинам микрофинансо-
вые организации остаются более популяр-
ными и доступными, особенно среди фи-
зических лиц. 

Так, по данным на середину 2021 г.,  
47% объема выдач в кредитных потреби-
тельских кооперативах приходится на не-
обеспеченные займы. Некоторые виды та-
ких займов по срокам и суммам сопоста-
вимы с продуктами МФО. Из них наиболее 
востребованными категориями необеспе-
ченных займов являются: 

− краткосрочные – до 30 дней, до  
30 тыс. рублей (средняя сумма займа –  
7 тыс. рублей); 

− среднесрочные – свыше 100 тыс. руб-
лей сроком до 6 месяцев (средняя сумма – 
380 тыс. рублей) и от 6 месяцев до 1 года 
(средняя сумма – 507 тыс. рублей) [11]. 

Следовательно, для обеспечения прито-
ка дополнительных участников (пайщи-
ков) кредитным потребительским коопе-
ративам необходимо искать пути совер-
шенствования механизмов своей деятель-
ности. 

С учетом вышеизложенного основная 
цель проводимого исследования состоит в 
поиске и обосновании перспективных 
направлений цифровизации деятельности 
кредитных кооперативов. 

На рис. 2 представлены основные 
направления развития КПК, полученные 
на основе проведенного Банком России 
опроса 92 кооперативов в мае 2021 г. 

 

 
 

Рис. 2. Планы развития КПК 
 

Источник: URL: https://cbr.ru/analytics/microfinance/kpk/2021/ 

 
Расширение спектра программ финан-

сирования и развитие онлайн-формата за-
интересовали практически половину всех 
КПК, что позволяет судить о правильности 
наших предположений о дальнейшем 
направлении развития их деятельности. 

Значительное количество КПК внедряет 
более современные подходы к взаимодей-

ствию с потенциальными или действую-
щими членами. 

Между тем на сегодняшний день лишь 
треть кредитных потребительских коопе-
ративов использует цифровые инструмен-
ты в процессе взаимодействия со своими 
членами и в решении задачи привлечения 
новых участников, а 35% КПК не исполь-

https://cbr.ru/analytics/microfinance/kpk/2021/
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зуют инновационные подходы вовсе, о чем 
свидетельствуют данные проведенного 
Банком России опроса, результаты которо-
го отражены на рис. 3.  

В целом по итогам 2021 г. деятельность 
кредитных потребительских кооперативов 
испытывает некоторые сложности и де-
структивные тенденции, которые также 

происходят в результате дискредитирую-
щих действий топ-менеджмента, заключа-
ющихся в нецелевом использовании ре-
сурсов и несанкционированном выводе 
средств из кооператива, что в конечном 
счете часто приводит к их реорганизации 
или даже ликвидации.  

 

 
 

Рис. 3. Использование в работе современных методов взаимодействия с пайщиками 
 

Источник: URL: https://cbr.ru/analytics/microfinance/kpk/2021/ 

 
По нашему мнению, с учетом изложен-

ных фактов кредитным потребительским 
организациям наиболее целесообразно 
внедрять в практику своей деятельности 
цифровые технологии по следующим 
ключевым направлениям: 

1. Цифровизация процессов организа-
ции и управления КПК, оптимизация вза-
имодействия ее членов, руководящего ап-
парата и саморегулирующей организации. 

2. Использование современных цифро-
вых технологий в деятельности КПК [8; 10]. 

Основной технологией по цифровизации 
процессов организации и управления КПК 
должно стать создание цифровой экоси-
стемы и доведение ее элементов до прак-
тического использования. Однако в силу 
незначительных масштабов деятельности 
отдельно взятых КПК, с одной стороны, и 
достаточно дорогостоящих FinTech-техно-
логий и инструментов – с другой, на наш 
взгляд, они покажут свою максимальную 
эффективность только при их интеграции 
в объединенные КПК второго уровня, на 

уровне регионов или национальном 
уровне в целом. Только такой подход поз-
волит создать полноценную, удобную и 
функциональную экосистему, интуитивно 
понятную для потенциальных пользовате-
лей. 

Создаваемая на основе объединения 
КПК экосистема с интеграцией FinTech-
технологий, включающая цифровые заем-
но-сберегательные, расчетные, гарантий-
ные, обеспечительные и другие сервисы, 
цифровые платформы и прочие элементы, 
должна быть доступной для каждого вхо-
дящего в объединение кооператива. 

Из использованных современных цифро-
вых технологий в деятельности КПК наибо-
лее перспективными можно считать тех-
нологии распределенных реестров (блок-
чейн) и открытых интерфейсов. Так, пере-
ведение финансово-хозяйственной дея-
тельности кредитного кооператива на 
блокчейн-цепочки в условиях замкнутости 
паевой базы способно решить проблемы 
незаконных, несанкционированных опе-

https://cbr.ru/analytics/microfinance/kpk/2021/
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раций и непрозрачных решений менедж-
мента. 

Таким образом, предлагаемые к инте-
грации в деятельность КПК технологии 
будут способствовать развитию кредитной 
кооперации в целом, усиливать конку-
рентные преимущества, основанные на 
кооперативных принципах, оптимизиро-
вать обмен информацией между пайщи-
ками, руководством кооператива и саморе-
гулируемой организацией о формирова-
нии и использовании общего кооператив-
ного фонда. 

Предлагаемые технологии способны 
повысить прозрачность и контролируе-
мость операций кредитного кооператива, 
позволяя при этом избегать не только 
внешнего посредничества, но и необходи-
мости содержания внутренних контроль-
ных органов (например, ревизионной ко-
миссии кооператива). 

Все это позволит решить задачу доступ-
ности физических и юридических лиц к 
свободным финансовым ресурсам, более 
привлекательным по сравнению с услуга-
ми микрофинансовых организаций. 

 
Список литературы 

 
1. Баранов Д. Н. Ключевые технологии в области цифровизации социально-трудовых 

отношений. – URL: https://qje.su/ekonomicheskaya-teoriya/moskovskij-ekonomicheskij-
zhurnal-12-2021-3/ (дата обращения: 03.06.2022). 

2. Баранов Д. Н. Оценка потенциала применения цифровых технологий в области ор-
ганизации социально-трудовых отношений в сфере жилищно-коммунального хозяйст-
ва. – URL:  https://qje.su/ekonomicheskaya-teoriya/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-11-
2021-60/ (дата обращения: 03.06.2022). 

3. Горбач О. В. Отдельные вопросы саморегулирования в сфере финансового рынка // 
Сибирский юридический вестник. – 2020. – № 1 (88). – С. 51–57. 

4. Грызунова Н. В. Влияние мисселинга на технологии формирования портфельных 
инвестиций // Вестник Северо-Кавказского федерального университета. – 2020. – 
№ 6 (81). – С. 78–86. 

5. Грызунова Н. В. Структурный продукт как инструмент управления проблемной за-
долженностью // Вестник университета. – 2019. – № 12. – С. 159–166. 

6. Грызунова Н. В., Киселева И. А., Романченко О. В. Оптимизация денежных потоков 
компаний, основные факторы влияния // Экономико-правовые и социально-
культурные аспекты взаимодействия и сотрудничества в интеграционном обществе : 
сборник статей Международной научно-практической конференции / под ред.  
Г. Б. Клейнера, Х. А. Константиниди, В. В. Сорокожердьева. – М., 2019. – С. 63–67. 

7. Жансагимова А. Е., Ниязбекова Ш. У., Егинбаева А. Е. Элементы взаимодействия госу-
дарства и бизнеса // Вестник университета «Туран». – 2016. – № 3 (71). – С. 44–48. 

8. Жидков А. С. Концепция общественного блага и развитие сферы услуг // Вестник 
Московского университета имени С. Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление. – 2017. – 
№ 4 (23). – С. 46–54. 

9. Жидков А. С., Литвинюк А. В. Перспективы использования цифровых технологий в 
аудиторской деятельности // Вестник Московского университета имени С. Ю. Витте. 
Серия 1: Экономика и управление. – 2021. – № 1 (36). – С. 87–93. 

10.  Коробейникова О. М., Коробейников Д. А., Голубева Е. В., Чернованова Н. В. Цифровые 
инновации для кредитной кооперации // Научный вестник: финансы, банки, инвести-
ции. – 2020. – № 1 (50). – С. 63–71. 

11.  Назаренко О. В., Ниязбекова Ш. У. Методы оптимизации налога на прибыль органи-
заций // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. – 2018. – № 2 (43). – С. 32–39. 

https://qje.su/ekonomicheskaya-teoriya/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-12-2021-3/
https://qje.su/ekonomicheskaya-teoriya/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-12-2021-3/
https://qje.su/ekonomicheskaya-teoriya/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-11-2021-60/
https://qje.su/ekonomicheskaya-teoriya/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-11-2021-60/


Симонян А. Р. Перспективы внедрения цифровых технологий в деятельность кредитных потребительских кооперативов 

 

67 
 

12.  Ниязбекова Ш. У., Иванова О. С. Развитие Fintech и big data в финансовой сфере: осо-
бенности, проблемы, возможности // Вестник Московского университета имени  
С. Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление. – 2020. – № 1 (32). – С. 30–36. 

13.  Manuylenko V. V., Razin D. A., Gryzunova N. V., Pyatanova V. I. Risk Management of the 
Company and Financial Security of the Company: Analysis of Modern Approaches. – Prague, 
2021. 

 
References 

 
1. Baranov D. N. Klyuchevye tekhnologii v oblasti tsifrovizatsii sotsialno-trudovykh 

otnosheniy [Key Technologies in the Field of Digitalization of Social and Labor Relations].  
(In Russ.). Available at: https://qje.su/ekonomicheskaya-teoriya/moskovskij-ekonomicheskij-
zhurnal-12-2021-3/ (accessed 03.06.2022). 

2. Baranov D. N. Otsenka potentsiala primeneniya tsifrovykh tekhnologiy v oblasti 
organizatsii sotsialno-trudovykh otnosheniy v sfere zhilishchno-kommunalnogo khozyaystva 
[Assessment of the Potential for the Use of Digital Technologies in the Organization of Social 
and Labor Relations in the Field of Housing and Communal Services]. (In Russ.). Available at: 
https://qje.su/ekonomicheskaya-teoriya/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-11-2021-60/ 
(accessed 03.06.2022). 

3. Gorbach O. V. Otdelnye voprosy samoregulirovaniya v sfere finansovogo rynka [Some 
Issues of Self-Regulation in the Financial Market]. Sibirskiy yuridicheskiy vestnik [Siberian Law 
University], 2020, No. 1 (88), pp. 51–57. (In Russ.). 

4. Gryzunova N. V. Vliyanie misselinga na tekhnologii formirovaniya portfelnykh 
investitsiy [The Influence of Misselling on Forming Technology Portfolio Investment]. Vestnik 
Severo-Kavkazskogo federalnogo universiteta [Bulletin of the North Caucasus Federal University], 
2020, No. 6 (81), pp. 78–86. (In Russ.). 

5. Gryzunova N. V. Strukturnyy produkt kak instrument upravleniya problemnoy 
zadolzhennostyu [Structural Product as a Tool for Managing Problem Debt]. Vestnik 
universiteta [Bulletin of the University], 2019, No. 12, pp. 159–166. (In Russ.). 

6. Gryzunova N. V., Kiseleva I. A., Romanchenko O. V. Optimizatsiya denezhnykh potokov 
kompaniy, osnovnye faktory vliyaniya [Optimization of Companies' Cash Flows, Main Factors 
of Influence]. Ekonomiko-pravovye i sotsialno-kulturnye aspekty vzaimodeystviya i sotrudnichestva v 
integratsionnom obshchestve, sbornik statey Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii 
[Economic-Legal and Socio-Cultural Aspects of Interaction and Cooperation in an Integration 
Society. Collection of articles of the International Scientific-Practical Conference], edited by  
G. B. Kleyner, Kh. A. Konstantinidi, V. V. Sorokozherdev. Moscow, 2019, pp. 63–67. (In Russ.). 

7. Zhansagimova A. E., Niyazbekova Sh. U., Eginbaeva A. E. Elementy vzaimodeystviya 
gosudarstva i biznesa [Elements of Interaction between the State and Business]. Vestnik 
universiteta «Turan», 2016, No. 3 (71), pp. 44–48. (In Russ.). 

8. Zhidkov A. S. Kontseptsiya obshchestvennogo blaga i razvitie sfery uslug [Concept of 
Public Blessing and Development of the Sphere of Services]. Vestnik Moskovskogo universiteta 
imeni S. Yu. Vitte. Seriya 1: Ekonomika i upravlenie [Bulletin of the S. Y. Witte Moscow University. 
Series 1: Economics and Management], 2017, No. 4 (23), pp. 46–54. (In Russ.). 

9. Zhidkov A. S., Litvinyuk A. V. Perspektivy ispolzovaniya tsifrovykh tekhnologiy v 
auditorskoy deyatelnosti [Prospects for the Use of Digital Technologies in Audit Activities]. 
Vestnik Moskovskogo universiteta imeni S. Yu. Vitte. Seriya 1: Ekonomika i upravlenie [Bulletin of the 
S. Y. Witte Moscow University. Series 1: Economics and Management], 2021, No. 1 (36),  
pp. 87–93. (In Russ.). 



Вестник РЭУ им. Г. В. Плеханова ● 2022 ● Том 19 ● № 5 (125) 

 

68 
 

10.  Korobeynikova O. M., Korobeynikov D. A., Golubeva E. V., Chernovanova N. V. Tsifrovye 
innovatsii dlya kreditnoy kooperatsii [Digital Innovations for Credit Cooperation]. Nauchnyy 
vestnik: finansy, banki, investitsii [Scientific Bulletin: Finance, Banking, Investment], 2020,  
No. 1 (50), pp. 63–71. (In Russ.). 

11.  Nazarenko O. V., Niyazbekova Sh. U. Metody optimizatsii naloga na pribyl organizatsiy 
[Optimization Methods of Company Profittax]. Nauchnyy vestnik: finansy, banki, investitsii 
[Scientific Bulletin: Finance, Banking, Investment], 2018, No. 2 (43), pp. 32–39. (In Russ.). 

12.  Niyazbekova Sh. U., Ivanova O. S. Razvitie Fintech i big data v finansovoy sfere: 
osobennosti, problemy, vozmozhnosti [Development of Fintech and big data in the Financial 
Sphere: Features, Problems, Opportunities]. Vestnik Moskovskogo universiteta imeni S. Yu. Vitte. 
Seriya 1: Ekonomika i upravlenie [Bulletin of the S. Y. Witte Moscow University. Series 1: 
Economics and Management], 2020, No. 1 (32), pp. 30–36. (In Russ.). 

13.  Manuylenko V. V., Razin D. A., Gryzunova N. V., Pyatanova V. I. Risk Management of 
the Company and Financial Security of the Company: Analysis of Modern Approaches. 
Prague, 2021. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Сведения об авторе 
 
Ани Рубеновна Симонян 
аспирантка кафедры финансов  
устойчивого развития  
РЭУ им. Г. В. Плеханова. 
Адрес: ФГБОУ ВО «Российский  
экономический университет  
имени Г. В. Плеханова»,  
117997, Москва, Стремянный пер., д. 36. 
E-mail: simonyan0010@gmail.com 

Information about the author 
 
Ani R. Simonyan 
Post-Graduate Student of the Department  
for Finance of Sustainable Development 
of the PRUE.  
Address: Plekhanov Russian University  
of Economics, 36 Stremyanny Lane,  
Moscow, 117997,  
Russian Federation. 
E-mail: simonyan0010@gmail.com 

 



УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 

69 
 

DOI: http://dx.doi.org/10.21686/2413-2829-2022-5-69-83                                                                       

ПОНЯТИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ  
В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
Е. А. Даниленко, В. Н. Рогожникова 

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, 
Москва, Россия 

 
Стремительное развитие инноваций и активное внедрение новых технологий в повседневную жизнь оказы-
вают большое влияние на формирование поведенческих паттернов. Первостепенной целью развития инно-
ваций является формирование у человека способностей и компетенций, позволяющих ему не только эффек-
тивно адаптироваться к непрерывным изменениям в окружающем его мире, но и становиться инициатором 
подобных изменений. В результате в современной экономической науке формируется понятие о новом типе 
поведения человека – инновационном. В статье дана характеристика основных особенностей данного фено-
мена. Цели исследования – выявление источников инновационного поведения в экономике и подходов к его 
исследованию; определение факторов, обусловливающих склонность индивида к инновационному типу 
поведения; характеристика особенностей инновационного поведения в сферах производства и потребления. 
Для достижения указанных целей применяются методы описания и сравнительного анализа, индуктивный 
и генетический подходы. Авторами сделан вывод о двойственной природе инновационного поведения, пре-
обладании индивидуально-личностной, а не коллективной его обусловленности. При этом изменение пове-
денческих паттернов характерно не только для индивидов, непосредственно участвующих в производстве и 
внедрении новых технологий, но и для потребителей последних. В заключение представлено обобщенное 
определение инновационного поведения с точки зрения экономической теории. 
Ключевые слова: инновации, экономическое поведение, инновационный потенциал личности, мотивация 
персонала, тенденции потребления, цифровизация. 
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Введение 

оведение человека представляет 
собой комплексное явление, вклю-
чающее широкий спектр осознан-

ных и бессознательных реакций на внеш-
ние стимулы. Изучение форм и законо-
мерностей поведения человека – одна из 
приоритетных задач современной эконо-
мической науки (в частности мейнстрима) 
в соответствии с тем пониманием ее пред-
мета, которое сложилось на основе предпо-
сылок неоклассической экономической 
теории. Отметим, что предметом экономи-
ческой науки является поведение индиви-
дов в рамках процессов производства, рас-
пределения и потребления, направленное 
на максимизацию собственных выгод при 
минимальных издержках.  

Под экономическим поведением чело-
века в общем смысле мы понимаем сово-
купность его действий, направленных на 
удовлетворение потребностей в условиях 
ограниченных ресурсов. Стоит отметить, 
что динамично меняющиеся условия эко-
номической среды способствуют повыше-
нию разнообразия поведенческих паттер-
нов агентов. Вместе с изменением образа 
жизни трансформируются система ценно-
стей человека, его внутренние установки и 
мотивация, отношение к риску и неопре-
деленности. Ключевая роль в данных из-
менениях принадлежит инновациям. 

На сегодняшний день существует 
огромный пласт экономических исследо-
ваний, посвященных изучению инноваций 
и инновационной деятельности. Под ин-
новацией традиционно понимается ново-
введение, повышающее эффективность 
существующих процессов [27; 28]. При 
этом в последние годы происходит смеще-
ние основного акцента с макроэкономиче-
ского аспекта на микроуровень, где особое 
внимание уделяется влиянию инноваций 
на отдельного экономического агента и его 
поведение.  

Тем не менее, несмотря на многообра-
зие взглядов, четкое определение понятия 
«инновационное поведение» и единое 
представление о процессе принятия инно-

вационных решений в литературе не 
сформированы. В то же время формули-
ровка единого определения инновацион-
ного поведения имеет большое значение 
для формирования представлений о про-
цессе принятия экономических решений и 
переосмысления модели поведения чело-
века в современной экономике. 

В научной литературе термин «иннова-
ционное поведение» часто используется в 
качестве синонима инновационной дея-
тельности, что не позволяет раскрыть мно-
гогранность данного явления. Трудность в 
определении данного понятия не в по-
следнюю очередь связана с междисципли-
нарным характером последнего [6]. Так, 
важное значение данное понятие приоб-
рело в социологии и психологии, где ин-
новационное поведение рассматривается в 
контексте изучения творческого потенци-
ала личности [14].  

Еще одной проблемой на пути к фор-
мулировке определения понятия иннова-
ционного поведения выступает необходи-
мость различать: 

− инновационное поведение произво-
дителей (фирм, предпринимателей); 

− инновационное поведение работни-
ков предприятий; 

− инновационное поведение потреби-
телей. 

Таким образом, цель данной статьи –  
дать характеристику особенностей инно-
вационного поведения человека в совре-
менной экономике. 

На пути к реализации поставленной це-
ли необходимо выявление: 

− места понятия «инновационное по-
ведение» и основных подходов к его опре-
делению в экономической литературе; 

− источников инновационного поведе-
ния в экономике; 

− факторов, обусловливающих разли-
чия в склонности индивидов к производ-
ству и потреблению инноваций; 

− специфики инновационного поведе-
ния человека в процессе производства; 

− особенностей инновационного пове-
дения современного потребителя. 

П 
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Отметим, что все виды инновационного 
поведения следует рассматривать в их тес-
ной взаимосвязи. Так, несмотря на то что 
основополагающим в экономике на пер-
вый взгляд является инновационное пове-
дение производителей, именно инноваци-
онное поведение потребителей обеспечи-
вает распространение инноваций в обще-
стве и дальнейшее развитие инновацион-
ных экосистем [9]. 

 
Инновационное поведение:  
подходы к определению 
Большинство исследований в области 

инновационного поведения ориентирова-
ны на изучение данного феномена с точки 
зрения управления организацией и ме-
неджмента, т. е. рассматривают главным 
образом поведение работников. Это при-
водит к тому, что современные западные 
авторы во многом исходят из определения 
инновационного поведения В. Веста и  
Дж. Фарра, сформулированного еще в 
1990-х гг. Согласно этому определению 
данное понятие трактуется как поведение, 
направленное на реализацию сотрудника-
ми новых идей и процессов, способствую-
щих оптимизации деятельности предпри-
ятия в целом или отдельных его подразде-
лений [40]. В то же время в работах  
С. Скотта и Р. Брюса был сформирован 
подход к рассмотрению инновационного 
поведения в его взаимосвязи с творческим 
началом, подчеркивающий важность креа-
тивного поведения на этапе генерирова-
ния инновационных идей [37].  

Более узкий подход к исследованию 
инновационного поведения предложили 
Ф. Юань и Р. Вудмэн. Они выделили две 
основные составляющие такого поведения: 
ориентацию на достижение успеха и соци-
ально-политическую компоненту [41].  
С одной стороны, инновационное поведе-
ние направлено на повышение эффектив-
ности деятельности и базируется на ожи-
дании дополнительных выгод как для 
предприятия в целом, так и для отдельных 
его сотрудников. С другой стороны, в рам-
ках социально-политического подхода ис-

следователи полагают, что инновационное 
поведение представляет собой результат 
современных трендов в обществе и дань 
моде, являясь, таким образом, для пред-
приятия скорее имиджевым, чем экономи-
ческим фактором [42]. Данный вывод 
применим к анализу инновационного по-
ведения как на уровне фирм, так и на 
уровне отдельных экономических агентов. 

Российские исследователи уделяют 
больше внимания личностным характери-
стикам инновационного поведения и его 
психологическим основам. В понятие ин-
новационного поведения включается не 
только способность человека к генерации 
и внедрению новых идей, но и стремление 
к максимальной самореализации и прояв-
лению своей индивидуальности [14]. Так, 
немаловажную роль играет наличие у эко-
номического агента психологической по-
требности в реализации инноваций и 
принятии связанного с таким поведением 
риска [16]. В формировании данной по-
требности важно сочетание внешнего сти-
мулирования в виде ожидаемого возна-
граждения и непосредственно психологи-
ческого настроя индивида к изучению и 
созданию нового. 

Обобщенное понятие инновационного 
поведения, характеризующее данный кон-
структ как на уровне предприятия, так и 
на уровне отдельной личности, сформу-
лировано Н. Ю. Молостовой. Она опреде-
ляет данный феномен как «инициативный 
тип индивидуального или коллективного 
поведения, связанный с систематическим 
освоением социальными субъектами но-
вых способов деятельности в различных 
сферах общественной жизни, либо с со-
зданием новых объектов материальной и 
духовной культур» [14. – С. 133].   

Подобным образом Е. В. Батоврина ас-
социирует инновационное поведение со 
способностью человека «быть гибким, 
адаптироваться к быстро и зачастую не-
предсказуемо меняющимся условиям жиз-
ни, находить неординарные решения 
встающих перед ним задач, проявлять 
инициативу и максимально полно исполь-
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зовать свой творческий потенциал» [4. –  
С. 215]. В. Ф. Исламутдинов и Р. Г Шанга-
раев под инновационным поведением по-
нимают способность индивида предвидеть 
будущие изменения внешних условий, 
подготовиться к ним и в конечном итоге 
использовать их в свою пользу [9]. Отдель-
но выделяется также инновационный тип 
конкурентного поведения как разновид-
ность конкурентного поведения произво-
дителя. Для данного типа поведения ха-
рактерны создание принципиально новых 
товаров и услуг, а также высокая степень 
креативности в процессе их производства 
и реализации. 

В. Е. Клочко и Э. В. Галажинский в свою 
очередь рассматривают инновационное 
поведение как совокупность инновацион-
ного потенциала личности, включающего 
личностные качества и компетенции, и 
мотивационной готовности к инноваци-
онной деятельности, представляющей со-
бой способность индивида выходить за 
рамки сложившихся поведенческих пат-
тернов и стереотипов и изменять их [10; 
11]. При этом наряду с личными возмож-
ностями и готовностью человека к осу-
ществлению инновационной деятельности 
важно наличие соответствующей среды, 
предоставляющей индивиду возможность 
реализации своего инновационного по-
тенциала и саморазвития. Существующие 
институты могут как способствовать раз-
витию инновационного поведения в обще-
стве, так и нивелировать саму потребность 
в новаторстве, ограничив возможности 
применения и распространения иннова-
ционного знания. 

Таким образом, в основе определения 
инновационного поведения лежит пред-
ставление о его источнике. С одной сторо-
ны, инновационное поведение формиру-
ется в результате изменений внешних 
условий, требующих адаптации и оптими-
зации существующих процессов. С другой 
стороны, понятие инновационного пове-
дения тесно взаимосвязано с внутренними 
потребностями и характеристиками лич-
ности. Изучению данного аспекта уделяет-

ся особое внимание в современных иссле-
дованиях. Таким образом, для более глу-
бокого понимания феномена инноваци-
онного поведения необходимо проанали-
зировать обе группы факторов. 

 
Источники и мотивация  
инновационного поведения 

Исходя из двоякой природы инноваци-
онного поведения можно сделать вывод о 
комплексности его происхождения. Нали-
чие устойчивой мотивации как необходи-
мого условия инновационного типа пове-
дения обеспечивается взаимодействием 
внешних и внутренних ее компонентов. 
Таким образом, источниками инноваци-
онного поведения являются как факторы 
внешней среды, так внутренняя мотивация 
личности. Именно формирование эффек-
тивной комплексной мотивации играет 
ключевую роль в развитии творческого 
начала человека, выступающего важней-
шим поведенческим фактором в эпоху не-
определенности [13]. Отмечается, что од-
ним из детерминантов инновационного 
типа поведения является склонность к 
принятию неопределенности и риска [30]. 

В. Е. Клочко и Э. В. Галажинский пола-
гают, что в качестве источника инноваци-
онного поведения в обществе следует в 
первую очередь определять не потреб-
ность в данной активности, а ее возмож-
ность [10; 11]. В основе этого феномена ле-
жит процесс саморазвития человека, пред-
ставляющий собой «особую, только чело-
веку присущую форму перехода возмож-
ности в действительность» [11. – С. 12]. Та-
ким образом, важно еще раз подчеркнуть, 
что инновационное поведение представ-
ляет собой не просто приспособление к 
новым условиям существования, но и ак-
тивное изменение внешней среды в про-
цессе самореализации личности. 

Стоит отметить, что развитие техноло-
гий – непрерывный, самоусиливающийся 
процесс, нарушающий экономическое 
равновесие и вынуждающий экономиче-
ских агентов постоянно корректировать 
свои действия [23]. На сегодняшний день 
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процессы глобализации и тотальной циф-
ровизации стремительно расширяют гра-
ницы человеческих возможностей и пред-
лагают новые, более эффективные спосо-
бы самореализации. Цифровая трансфор-
мация экономики и развитие инноваци-
онных экосистем невозможны без развития 
соответствующих институтов и инфра-
структуры. Все это в свою очередь форми-
рует новые требования к человеку и как к 
специалисту-профессионалу, и как к члену 
общества в целом [1].  

В частности, современный этап разви-
тия экономики способствует переходу к 
антропоцентрической организации произ-
водства, что требует от человека выхода за 
рамки своих базовых профессиональных 
функций, развития дополнительных ком-
петенций и творческого подхода [10]. Та-
ким образом, сегодня в обществе возникла 
потребность не в послушных исполните-
лях, а в инициативных созидателях, спо-
собных быстро ориентироваться в ситуа-
ции, мыслить гибко и брать на себя ответ-
ственность за смелые решения [5; 15].  

Важнейшая роль в развитии инноваци-
онного типа поведения сегодня принадле-
жит именно внутренней мотивации и про-
активности человека [38], включающей 
природную любознательность и стремле-
ние к познанию, потребность в новых впе-
чатлениях, достижениях, а также обще-
ственном признании. В связи с этим осо-
бенно важным становится формирование 
подобной мотивации еще на этапе пер-
вичной социализации личности и даль-
нейшее ее стимулирование системой выс-
шего образования. Этим обусловлено осо-
бое внимание исследователей к проблема-
тике инновационного поведения в сфере 
образования [5; 15; 18]. Так, на сегодняш-
ний день образование должно рассматри-
ваться не просто как «система воспроиз-
водства знания, передачи и усвоения про-
шлого опыта», но и как способ «производ-
ства, образования человеческого ресурса и 
капитала» [10. – С. 151]. 

 Таким образом, среди основных харак-
теристик инновационного поведения сле-

дует выделить целенаправленность и сози-
дательность деятельности, ориентацию на 
достижение успеха, а не на преодоление 
неудачи, гибкость и быстроту реакции на 
изменения внешней среды, а также спо-
собность рационально анализировать воз-
никающие трудности и стремление пре-
одолевать их [5; 14].  

В то же время способность к осуществ-
лению инновационного поведения во мно-
гом определяется индивидуальными осо-
бенностями человека, которые попадают в 
фокус внимания исследователей, изучаю-
щих понятие «инновационная личность». 
В качестве характеристик инновационной 
личности чаще всего выделяют стремление 
к новизне и творчеству, инициативность и 
решительность, развитые социально-
коммуникативные навыки и эмоциональ-
ный интеллект, организаторские способ-
ности и лидерские качества.  

В. Е. Клочко и Э. В. Галажинский вводят 
понятие «инновационный потенциал лич-
ности», включающий такие личностные 
качества, как толерантность к неопреде-
ленности и оправданному риску, мотива-
ция к достижениям, креативность и разви-
тый интеллект, а также высокие коммуни-
кативные и информационные компетен-
ции [10; 11].  

Таким образом, основная задача инно-
вационной личности состоит в обеспече-
нии эффективного функционирования 
экономики в условиях информатизации и 
цифровизации. Несмотря на то, что на се-
годняшний день далеко не все члены об-
щества имеют отношение непосредственно 
к созданию инноваций, каждый может 
внести определенный вклад в их распро-
странение. Адаптируясь к происходящим 
изменениям, а не игнорируя их, человек 
открывает для себя новые возможности и 
трансформирует свои поведенческие мо-
дели в повседневной жизни. Так, напри-
мер, цифровые технологии могут помочь 
человеку оптимизировать свое поведение, 
выстроить баланс между сферами своей 
деятельности, а также более рационально 
распределять свои ресурсы. 
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Особого внимания требует рассмотре-
ние феномена инновационного поведения 
сквозь призму соотношения индивидуаль-
ного и коллективного. Так, М. Хе и Дж. Ли 
приходят к выводу, что на стадии разра-
ботки и первичного внедрения инновации 
индивидуализм оказывает положительный 
эффект на уровень инновационности по-
ведения [30]. Инновационное поведение 
предполагает выход за рамки привычного, 
оригинальность решений и подходов.  

Таким образом, несмотря на то что 
принадлежность к определенной группе и 
отождествление себя с ней, а также тесные 
внутрикомандные взаимосвязи могут быть 
мощным источником мотивации и повы-
шения эффективности, данные факторы 
способны оказывать неоднозначное влия-
ние на инновационное поведение внутри 
группы. Так, Р. Личфилд и соавторы, ана-
лизируя влияние групповой идентифика-
ции на инновационное поведение, утвер-
ждают, что мощное коллективное сознание 
может препятствовать развитию иннова-
ционного поведения в группе при отсут-
ствии должного уровня рефлексии. В то же 
время на уровне межгруппового взаимо-
действия сильная командная идентифика-
ция внутри групп, напротив, может спо-
собствовать рождению инновационных 
идей и стратегий [33].  

Данные результаты коррелируют с вы-
водом Дж. Наранхо-Валенсия и соавторов, 
отмечающих, что наиболее подходящей 
организационной культурой для развития 
и проявления инновационного поведения 
является адхократия1 [34]. Данная структу-
ра характеризуется гибкостью, отсутстви-
ем четкой иерархии и высокой степенью 
автономности отдельных проектных 
групп. 

Таким образом, с нашей точки зрения, 
инновационное поведение представляет 
собой феномен скорее индивидуально-
личностного уровня. Понятие инноваци-
онности противоположно консерватизму и 
традиционности, характерным для массо-
вого поведения в обществе. Инновацион-

 
1 От лат. ad hoc – специально для этого случая. 

ное поведение группы стоит рассматри-
вать как совокупность индивидуальных 
инновационных паттернов. Коллективное 
инновационное поведение может форми-
роваться на уровне малой группы, однако 
его основой и первоисточником является 
индивидуальный инновационный потен-
циал каждого из ее участников. Данный 
тезис согласуется с принципом методоло-
гического индивидуализма, принятым в 
рамках мейнстрима современной эконо-
мической теории. 

 
Социально-демографическая  
обусловленность инновационного  
поведения 
При анализе понятия инновационного 

поведения вне контекста психологических 
особенностей инновационной личности 
стоит обратить внимание и на социально-
демографические характеристики такого 
поведения. Так, О. С. Сухарев называет 
фундаментальным ограничением эконо-
мической модели человека отсутствие уче-
та такого параметра, как возраст [16]. Меж-
ду тем модель поведения человека и его 
мотивация во многом обусловлены возрас-
том и трансформируются в течение жиз-
ни. Изменения в возрастной структуре 
общества оказывают существенное влия-
ние на агрегированные потребности, 
структуру спроса и доминирующие пове-
денческие паттерны. 

Логичным кажется утверждение, что 
стремление к разработке и внедрению 
новшеств в большей степени присуще мо-
лодым людям, т. е. людям в возрасте от  
18 до 35 лет. Представители этой возраст-
ной группы являются более восприимчи-
выми к инновациям в повседневной жизни 
и вносят основной вклад в распростране-
ние новых потребительских практик. Од-
нако необходимо помнить, что инноваци-
онный тип поведения не сводится к актив-
ному пользованию современными гадже-
тами и сервисами, а также перениманию 
всех тенденций согласно моде на техниче-
ские новинки.   

В современных условиях ускоренный 
ритм жизни, а также ориентация на гиб-



Даниленко Е. А. и др.  Понятие инновационного поведения в современной экономике 

 

75 
 

кость и поощрение инициатив приводят к 
тому, что уже к 30 годам человек может об-
ладать как развитыми психоэмоциональ-
ными характеристиками, формирующими 
инновационный тип мышления, так и до-
статочным практическим опытом в про-
фессиональной деятельности и необходи-
мыми новатору компетенциями. Это при-
водит к «омоложению» управленческих 
кадров, наблюдаемому в последние годы 
на многих современных предприятиях. Все 
чаще в инновационных, динамично разви-
вающихся компаниях менеджерами выс-
шего звена становятся люди 30–35 лет или 
даже моложе, что можно считать есте-
ственным эволюционным процессом вы-
теснения новаторами консерваторов. 

Отметим, что развитие любой экономи-
ческой системы предусматривает адапта-
цию к новым условиям и постепенное пре-
вращение новаторов в консерваторов. Од-
нако возможен и обратный процесс, а так-
же качественное развитие старого новато-
ра, превращающее его в нового новатора 
[16]. Именно эти процессы приобретают 
сегодня особую важность. Молодые совре-
менные новаторы, имеющие высокий ин-
новационный потенциал, располагают 
также и достаточным временем в рамках 
своего экономически активного возраста 
для прохождения нескольких кругов таких 
превращений. Г. Руйу и М. Бреши показы-
вают, что представители старших поколе-
ний, в особенности имеющие высшее об-
разование, с возрастом не теряют иннова-
ционного потенциала и склонности про-
явить его при благоприятных условиях 
[36].  

Инновационное поведение представля-
ет собой особый тип мышления, форми-
рующийся в самом юном возрасте и про-
носимый человеком через большую часть 
жизни. Таким образом, разрабатывая 
портрет инновационной личности и поня-
тие инновационного поведения, будет не-
правильным утверждать, что данные кате-
гории относятся к конкретным возрастным 
группам людей. Более корректным кажет-
ся вывод, что данным возрастам соответ-

ствует наилучшая возможность для реали-
зации инновационного потенциала. То 
есть наилучшим образом сходятся между 
собой детерминанты инновационного по-
ведения, выделенные В. Е. Клочко и  
Э. В. Галажинским: личностные, интеллек-
туальные и творческие возможности чело-
века; благоприятная среда для реализации 
этих возможностей; внутренняя готовность 
человека реализовывать их здесь и теперь 
[10; 11].  

Необходимо отметить, что феномен 
инновационного поведения не принадле-
жит конкретной сфере экономической де-
ятельности человека. Изменение поведен-
ческих паттернов характерно не только 
для индивидов, непосредственно участву-
ющих в производстве и внедрении новых 
технологий, но и для потребителей по-
следних. 

 
Инновационное поведение  
в производстве 

Что касается инновационного поведе-
ния сотрудников предприятий, Е. Батов-
рина на основе сложившихся в литературе 
представлений об источниках данного по-
ведения выделяет три подхода к его опре-
делению: процессный, многозадачный и 
личностный [4]. Сторонники процессного 
подхода А. Венендаль и Т. Бондарук под-
черкивают этапность инновационного 
процесса. Инновационным поведением 
они называют систему действий и реак-
ций, демонстрируемых персоналом на 
разных стадиях инновационного развития 
рабочих процессов: от выявления пробле-
мы до внедрения инновационного реше-
ния.  

В рамках многозадачного подхода ин-
новационным называют поведение, 
направленное на решение конкретных за-
дач с целью повышения эффективности 
предприятия и активизации инновацион-
ного процесса. Представителями данного 
направления являются К. Йео Кхар,  
Дж. Сетела и М. Росли [41]. Личностный 
подход предполагает, что инновационное 
поведение является проявлением творче-
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ского начала личности, совокупности 
внутренних установок и ценностей чело-
века. Данный подход развивается T. Ама-
байл [21], С. Хосе и С. Мампилли [32],  
а также отечественными авторами  
В. Е. Клочко, Э. В. Галажинским [10; 11],  
Н. Ю. Молостовой [14]. 

Особую важность в рамках обсуждаемо-
го аспекта инновационного поведения 
приобретают вопросы стимулирования и 
поощрения сотрудников. Отмечается, что 
важнейшим стимулом к инновационному 
поведению сегодня является не внешняя 
организационная среда, а внутренняя ак-
тивность работников, их самостоятельное 
стремление к данной модели поведения и 
готовность ее реализовать. При этом неко-
торые исследователи полагают, что в фор-
мировании внутренней мотивации к ин-
новационному поведению основную роль 
играют не работодатели, а предшествую-
щие этапы становления и социализации 
личности, в частности, как уже отмечалось 
выше, образовательная среда [4; 14]. В то 
же время уровень удовлетворенности ме-
стом своей работы в целом также оказыва-
ет благоприятное воздействие на стимули-
рование инновационного поведения у со-
трудников, а косвенное влияние оказыва-
ют также дружественная атмосфера и под-
держка коллег [24]. 

 В результате в современных компаниях 
наивысший приоритет на сегодняшний 
день отдается развитию нематериальной 
мотивации сотрудников, повышению их 
личной внутренней заинтересованности в 
своей деятельности [31]. Творческие зада-
чи, предоставление свободы в выборе спо-
собов их решения, публичное поощрение 
новаторства [2; 4; 35], а также наличие 
вдохновляющего лидера и активная вовле-
ченность в работу [22] являются одними из 
важнейших факторов, стимулирующих 
инновационное поведение работников.  
В. С. Комарова и С. Н. Кукушкин, однако, 
называют устаревающим разделение 
средств мотивации персонала на матери-
альные и нематериальные, отмечая возрас-
тающую популярность синергетического 

подхода к управлению мотивацией [12]. 
Данный подход состоит в выстраивании 
системы мотивирования сотрудников, в 
рамках которой материальные и немате-
риальные методы гибко сочетаются и вза-
имно усиливают друг друга. 

Также необходимо еще раз отметить вы-
сокую зависимость склонности к иннова-
ционному типу поведения от личностных 
качеств и компетенций сотрудников. Так, 
широкий кругозор и открытость к измене-
нию внутренних установок и ценностей, 
равно как и стремление к самосовершен-
ствованию, способствуют развитию инно-
вационного типа поведения сотрудников 
[26; 29]. Кроме того, особую актуальность 
приобретают вопросы развития корпора-
тивного обучения и повышения квалифи-
кации сотрудников, играющие важную 
роль в приумножении человеческого ка-
питала организаций [17].  

Таким образом, несмотря на различие 
во взглядах, все исследователи так или 
иначе отмечают огромную роль личност-
ных характеристик в формировании ин-
новационного поведения сотрудников. 
Развитие этих качеств и выстраивание мо-
тивации для их успешного применения 
становятся ключевыми задачами управле-
ния персоналом, так как из инновацион-
ных поведенческих паттернов отдельных 
сотрудников складывается инновацион-
ный потенциал предприятия в целом.  

 
Инновационное поведение  
в потреблении 

Изучению инновационного поведения 
потребителей в литературе уделяется не 
так много внимания, что значительно 
обедняет понимание этого феномена в со-
временных экономических исследованиях. 
Так, инновационное поведение потреби-
телей связывают с готовностью индивида 
пробовать новые информационные техно-
логии и перенимать новые идеи раньше 
большинства [25]. Подчеркивая комплекс-
ность данного феномена, выделяют две 
основные составляющие инновационного 
поведения потребителей: врожденное но-
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ваторство и инновационность в специфи-
ческой предметной области [25]. Врожден-
ное новаторство означает предрасполо-
женность человека к принятию инноваци-
онных товаров и услуг в целом, в то время 
как предметная инновационность подра-
зумевает готовность к принятию иннова-
ционных сервисов в рамках конкретной 
сферы интересов. Индивиды, обладающие 
обеими характеристиками, находят новые 
технологии простыми в использовании и 
осваивают их раньше других [25]. 

Развитие цифровых технологий и ин-
новационных сервисов побуждает покупа-
телей менять свои привычки, формируя 
новые тенденции в потреблении. Так, по-
веденческие исследования показывают, что 
склонность к демонстративному потреб-
лению в обществе снижается, и потребите-
ли становятся более практичными [3]. 
Эпоха глобализации наряду с расширени-
ем границ потребительского выбора спо-
собствует и формированию новых потре-
бительских компетенций [7]. Современные 
технологии позволяют быть более избира-
тельными в выборе, способствуя повыше-
нию ориентации на качество товара и бе-
зопасность сделки.  

Свой вклад в данные тенденции уже 
внесла и пандемия COVID-19. Она не толь-
ко позволила людям более осознанно под-
ходить к собственным потребностям, но и 
способствовала формированию нового 
стимула к развитию креативной экономи-
ки [19; 39]. Кроме того, именно пандемия 
дала мощный толчок развитию онлайн-
торговли в сфере продуктов питания и по-
требительских товаров [20]. Сформиро-
ванные в результате потребительские при-
вычки уже демонстрируют свою устойчи-
вость и в отсутствие ковидных ограниче-
ний. 

В качестве отдельного глобального 
тренда, формирующего потребительское 
поведение, стоит отметить склонность к 
сознательному потреблению, подразуме-
вающему выбор товаров и производите-
лей, соответствующих внутренним ценно-
стям и установкам покупателя. К данной 

категории можно отнести также и эколо-
гичное потребление. 

Глобальная интернетизация потребле-
ния позволяет удовлетворить запрос на 
повышение удобства совершения покупок 
и минимизацию временных издержек, 
возникший в результате ускорения ритма 
жизни в обществе. Те же причины форми-
руют и еще один потребительский тренд – 
все больший «аутсорсинг» бытовых вопро-
сов, таких как приготовление еды или 
уборка дома [8].  

Изменение потребительского поведения 
в свою очередь дает новый толчок даль-
нейшему развитию производственных и 
маркетинговых стратегий, обеспечивая 
выход экономики в целом на новый виток 
инновационного развития. 

 
Заключение 

Таким образом, инновационное поведе-
ние в современной экономике представля-
ет собой комплексное понятие. Оно вклю-
чает в себя как способность к предложе-
нию новых идей и технических решений, 
так и творческий потенциал личности. 
Феномен инновационного поведения обу-
словлен скорее индивидуальной, чем кол-
лективной природой, а также имеет свои 
особенности в сфере производства и по-
требления, которые необходимо учиты-
вать при его определении и разработке 
методологии поведенческих исследований. 

Несмотря на то, что инновации в боль-
шей степени ассоциируются с молодым 
поколением, более динамичным и гибким 
в своих предпочтениях, нельзя утверждать, 
что инновационное поведение имеет воз-
растную детерминацию. Наиболее пра-
вильным представляется определение ин-
новационного поведения как результата 
внутренне присущего человеку образа 
мышления, развиваемого в течение всей 
жизни. Таким образом, инновационность 
поведения в общем смысле проявляется 
прежде всего в собственной открытости к 
новому опыту и стремлении привносить 
новый опыт в жизнь других. Цифровая 
трансформация экономики способствует 
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преобразованию как модели организации 
производства и бизнеса, так и производи-
мых товаров и услуг. Данные изменения 
требуют не простой адаптации, а осознан-
ного принятия инноваций, способности 
предвосхищать их появление и управлять 
ими, приумножая свои преимущества. Та-

ким образом, инновационное поведение в 
экономике можно определить как созна-
тельную гибкость в предпочтениях и по-
требностях, а также стремление к совер-
шенствованию способов их удовлетворе-
ния в изменяющихся условиях. 
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ВЛИЯНИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ  
НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ В ЦЕЛОМ  

И НА ОТДЕЛЬНЫЕ РЕГИОНЫ СТРАНЫ  
(на примере Краснодарского края) 

 

И. В. Балашова, Т. А. Терещенко 
Краснодарский филиал Российского экономического университета  

имени Г. В. Плеханова, Краснодар, Россия 
 

Большое количество предприятий малого и среднего предпринимательства (МСП), а также огромное разно-
образие специализаций компаний повышают конкурентоспособность экономики. Значительное сокращение 
числа микро- и малых предприятий в 2020 г. при одновременном увеличении количества средних предпри-
ятий показывает, что одни организации прекратили осуществлять свою деятельность, а другие, наоборот, 
объединились с целью укрупнения и выхода на новый уровень экономического развития. Поскольку 2020 г. 
ознаменовался периодом коронавирусной инфекции, то некоторые организации приняли решение объеди-
ниться и переквалифицировать свою деятельность в те направления, которые активно поддерживало госу-
дарство в период пандемии, чтобы продолжать вести бизнес в столь сложное время для экономики страны 
благодаря его помощи. В целом одной из основных причин сокращения числа субъектов МСП за анализиру-
емый период является введение ограничительных мер из-за коронавирусной инфекции в 2020 г. Многие 
предприятия понесли убытки в период пандемии и были вынуждены прекратить свою деятельность. Разра-
ботанные автором по результатам исследования рекомендации по устранению последствий пандемии могут 
оказать благоприятное влияние на развитие экономического потенциала субъектов малого предпринима-
тельства. 
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, конкурентоспособность экономики, социально-
экономическое развитие. 

 

THE IMPACT OF CORONA VIRUS INFECTION  
ON ECONOMY OF RUSSIA IN GENERAL  

AND ON CERTAIN REGIONS OF THE COUNTRY 
(illustrated by the Krasnodar area) 

 

Irina V. Balashova, Tatyana A. Tereshchenko 
Krasnodar branch of the Plekhanov Russian University of Economics, 

Krasnodar, Russia  
 

A great number of enterprises of small and medium business (SMB) and a big variety of company specializations 
increase competitiveness of economy. A serious drop in the number of micro- and small enterprises in 2020 with a 
simultaneous increase in the number of medium enterprises testify to the fact that some organizations ceased their 
work, while others, on the contrary, integrate in order to expand and reach a new level of economic development. 
As 2020 was marked by the period of the corona virus infection, some organizations took a decision to merge and 
change their specialization to such area that were supported by the government during the pandemic to continue 
their business in such a complicated situation thanks to the state aid. In general, a key reason for cutting the number 
of SMB entities during this period is restrictive measures introduced in 2020 due to the corona virus infection. A lot 
of enterprises suffered losses during the pandemic and were forced to stop working. Recommendations worked out 
by the author on the basis of research findings can produce a favorable impact on the development of economic 
potential of small business enterprises. 
Keywords: small and medium business, economy competitiveness, social and economic development. 
 



Балашова И. В. и др. Влияние коронавирусной инфекции на экономику России в целом и на отдельные регионы страны 

 

85 
 

 связи со сложившейся ситуацией в 
мире многих волнует, как повлияет 
коронавирусная инфекция на эко-

номику и бизнес в России в целом.  
В настоящее время можно наблюдать тен-
денцию спада экономики России. Развитие 
малого и среднего предпринимательства 
будет способствовать созданию новых ра-
бочих мест, увеличению занятости и числа 
экономически активного населения, обес-
печению роста налоговых поступлений в 
бюджет. 

В структуре МСП выделяют микро-
предприятия и малые и средние предпри-
ятия. Рассмотрим более подробно основ-
ные показатели деятельности МСП в Рос-
сии за период 2018–2021 гг. Как видно из 
табл. 1, в целом количество субъектов МСП 
за анализируемый период ежегодно со-
кращалось. С 2018 по 2021 г. данный пока-
затель уменьшился на 354 655 единиц, или 
на 5,87%. 

 
Т а б л и ц а   1  

Основные показатели деятельности МСП в России за период 2018–2021 гг.  
(по состоянию на 1 января) 

 

Наименование показателя 2018 2019  2020  2021  

Количество субъектов МСП – всего 6 039 216 6 041 195 5 916 906 5 684 561 

В том числе:     

микропредприятия 5 751 885 5 771 626 5 675 756 5 450 261 

малые предприятия 267 033 250 758 224 105 216 615 

средние предприятия 20 298 18 811 17 045 17 685 

Количество работников – всего, чел. 16 106 581 15 873 589 15 321 788 15 491 144 

В том числе:     

микропредприятия 7 029 955 7 522 729 7 429 623 7 519 074 

малые предприятия 7 099 040 6 538 893 6 189 172 6 143 489 

средние предприятия 1 977 586 1 811 967 1 702 993 1 828 581 

Объем продукции – всего, млрд руб. 3 818 4 823 6 081 8 160 

В том числе:     

микропредприятия 2 574 3 595 4 742 6 696 

малые предприятия 981 957 1 094 1 226 

средние предприятия 263 271 245 238 

 
Число микро- и малых предприятий к 

2021 г. имело тенденцию сокращения, в то 
время как количество средних предприя-
тий, наоборот, увеличилось. Данное изме-
нение связано с объединением малых 
предприятий в более крупную форму 
бизнеса. Также можно заметить, что МСП 
состоит в основном из микропредприятий. 
Их доля в общей структуре составляет бо-
лее 95%. На малые и средние предприятия 
приходится около 4–5% от общего числа 
субъектов МСП, однако, несмотря на их 
столь малое количество, они предоставля-
ют около 40% рабочих мест населению.  

Анализ общего числа работников МСП 
показывает, что с 2018 по 2020 г. наблюда-
лась тенденция сокращения сотрудников, 
но к 2021 г. произошло увеличение иссле-
дуемого показателя. На данное изменение 
значительно повлиял рост количества ра-
ботников микро- и средних предприятий – 
с 2020 по 2021 г. состав микропредприятий 
увеличился на 89 451 человек, или на 1,2%, 
а средних предприятий – на 125 588 чело-
век, или на 7,37%. Численность работников 
на микро- и малых предприятиях состав-
ляла большую часть от общего объема 
МСП. 

В 
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Объем выпускаемой продукции МСП 
имеет положительную тенденцию за ана-
лизируемый период. С 2018 по 2021 г. дан-
ный показатель увеличился более чем в  
2 раза – с 3 818 млрд до 8 160 млрд рублей. 
Основную часть продукции производят 
микропредприятия, меньше всего – пред-
приятия средних размеров. Несмотря на 
увеличение числа средних организаций и 
численности сотрудников в них, объем 
выпускаемой продукции данной формой 
бизнеса ежегодно уменьшается. Такое из-
менение связано с тем, что многие пред-
приятия, которые относительно недавно 

перешли в формат средних, еще не начали 
достигать желаемых объемов производства, 
так как только осваиваются в новой нише 
экономики. 

Одним из важных факторов, влияющих 
на состояние МСП, является территори-
альное расположение предприятий. Суще-
ствуют большие различия в части геогра-
фической плотности малого бизнеса, а 
также вовлеченности населения в пред-
принимательскую деятельность. Структу-
ра субъектов МСП по федеральным окру-
гам представлена в табл. 2. 

 
Т а б л и ц а   2   

Структура субъектов МСП по федеральным округам (в %) 
 

Федеральный округ 2018  2019  2020  2021 

Центральный  30 31 31 37 

Северо-Западный  12 12 12 13 

Южный  12 12 12 8 

Северо-Кавказский  3 3 3 3 

Поволжский  18 18 18 19 

Уральский  9 9 8 7 

Сибирский  12 11 11 9 

Дальневосточный  4 4 5 4 

Итого 100 100 100 100 

 
Наибольшее число предприятий малого 

и среднего бизнеса размещено в Цен-
тральном, Северо-Западном, Поволжском 
и Южном федеральных округах, причем 
их количество в первых трех округах имеет 
тенденцию к увеличению. В Южном фе-
деральном округе к 2021 г. значительно 
сократилось число субъектов малого биз-
неса, что в большей части связано с введе-
нием ограничительных мер из-за корона-
вирусной инфекции в 2020 г. Особенно 
высока доля малых и средних предприя-
тий в Центральном федеральном округе.  
В Северо-Кавказском, Уральском и Даль-
невосточном федеральных округах значи-
тельная доля в экономике приходится на 
отрасли первичного сектора, которые не 
ориентированы на МСП (сырьевой сектор 
и сельское хозяйство), поэтому данные 

округа имеют небольшую долю в общем 
объеме. Несмотря на то, что в Сибирском 
федеральном округе находятся крупные 
регионы с достаточно развитой экономи-
кой, к сожалению, он не занимает лидер-
ских позиций, и число субъектов малого 
бизнеса в данном округе ежегодно умень-
шается [3].   

Большое количество малых и средних 
предприятий, а также огромное разнооб-
разие специализаций компаний повышают 
конкурентоспособность экономики. На се-
годняшний день многие развитые регионы 
за счет МСП усиливают свое преимуще-
ство перед другими регионами. 

Рассмотрим число субъектов МСП и 
сумму среднесписочной численности со-
трудников МСП в Краснодарском крае с 
2019 по 2021 г. (табл. 3 и 4). 
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Т а б л и ц а   3  
Количество организаций МСП в Краснодарском крае за 2019–2021 гг. 

 

 На 
10.06.19 

На 
10.06.20 

На 
10.06.21 

Абсолютное  
изменение (2021/2019), (+; –) 

Темп изменения 
(2021/2019), % 

Микропредприятия 280 436 273 065 265 608 –14 828 94,71 

Малые предприятия 7 898 7 159 6 965 –933 88,19 

Средние предприятия 592 560 580 –12 97,97 

Всего 288 926 280 784 273 153 –15 773 94,54 

 
Т а б л и ц а   4    

Сумма среднесписочной численности сотрудников МСП в Краснодарском крае 
за 2019–2021 гг. (в чел.) 

  
На 

10.06.19 
На 

10.06.20 
На 

10.06.21 
Абсолютное  

изменение (2021/2019), (+; –) 
Темп изменения 

(2021/2019), % 

Микропредприятия 273 686 280 681 285 096 +11 410 104,17 

Малые предприятия 209 141 198 301 200 307 –8 834 95,78 

Средние предприятия 60 258 60 323 62 889 +2 631 104,37 

Всего 543 085 539 305 548 292 +5 207 100,96 

 
Как показывают данные, приведенные в 

табл. 3, большая доля организаций малого 
и среднего предпринимательства прихо-
дится на микропредприятия. Их удельный 
вес составляет более 95%. Меньшую часть 
занимают предприятия среднего размера 
(0,2%). За анализируемый период просле-
живается отрицательная тенденция изме-
нения числа субъектов МСП.  

Количество микропредприятий с 10 ию-
ня 2019 г. по 10 июня 2021 г. сократилось на 
14 828 единиц, или на 5,29%. Число малых 
предприятий также ежегодно уменьша-
лось – с 7 898 до 6 965. 

В отношении организаций средних 
размеров ситуация немного иная. По со-
стоянию на 10 июня 2021 г. их число в 
сравнении с данными на 10 июня 2019 г. 
сократилось на 12 единиц, или на 2,03%, а 
в сравнении данными на 10 июня 2020 г. 
количество средних предприятий увели-
чилось на 20 единиц, или на 3,57%.  

Поскольку число микропредприятий 
составляет более 95% от общего количества 
МСП, то рабочие места, предоставляемые 
данным субъектом малого бизнеса, зани-
мают основную часть (более 50%). За ана-
лизируемый период сумма среднесписоч-

ной численности сотрудников микро-
предприятий увеличилась на 11 410 чело-
век, или на 4,17%, при одновременном 
уменьшении количества организаций 
данного типа на 14 828 единиц, или на 
5,29%.  

Среднесписочная численность сотруд-
ников малых предприятий по состоянию 
на 10 июня 2021 г. сократилась на  
8 834 человека, или на 4,22%, в сравнении с 
данными на 10 июня 2019 г., но увеличи-
лась на 2 006 человек, или на 1,014%, в 
сравнении с данными на 10 июня 2020 г., 
несмотря на тенденцию к сокращению 
числа малых предприятий.  

Обратная зависимость существует меж-
ду показателями количества субъектов 
МСП, а именно микро- и малых предприя-
тий, и суммой среднесписочной численно-
сти сотрудников. Это свидетельствует о 
том, что в организациях данного типа ра-
нее сотрудники были трудоустроены не-
официально. Однако после того как госу-
дарство в период пандемии 2020 г. стало 
оказывать финансовую поддержку каждо-
му работнику малого бизнеса, предприя-
тия были вынуждены официально офор-
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мить всех своих сотрудников для получе-
ния данной государственной помощи.  

Что касается средних предприятий, то 
можно заметить обратную зависимость 
суммы среднесписочной численности со-
трудников от количества предприятий: в 
период уменьшения числа организаций с 
10 июня 2019 г. по 10 июня 2021 г. наблю-
далось увеличение суммы среднесписоч-
ной численности на 2 631 человек, или на 
4,37%.  

В период коронавирусной инфекции 
государство активно поддерживало МСП.  

Для комплексного развития МСП в 
рамках национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддерж-
ка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» было определено пять 
направлений, реализуемых в регионах:  

1. Акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства.  

2. Создание системы поддержки фер-
меров и развитие сельской кооперации.  

3. Популяризация предприниматель-
ства. 

4. Расширение доступа субъектов мало-
го и среднего предпринимательства к фи-
нансовым ресурсам, в том числе к льгот-
ному финансированию  

5. Улучшение условий ведения пред-
принимательской деятельности.  

На данные направления запланировано 
потратить более 480 млрд рублей, что в 
три раза больше, чем было выделено на 
господдержку МСП в 2008–2017 гг. 85% из 
них – это обязательства федерального 
уровня. Однако, по мнению экспертов, 
увеличение объема государственной под-
держки не решает проблемы МСП, так как 
его развитие сдерживается по следующим 
причинам: 

− сложность доступа к кредитным ре-
сурсам;  

− непрозрачность мер государственной 
поддержки.  

Малый бизнес благоприятно влияет на 
экономику страны в целом, поэтому госу-
дарству следует активно заниматься разви-
тием данного сектора экономики.  

На сегодняшний день Краснодарский 
край принадлежит к группе регионов Рос-
сии, которые отличаются наиболее дина-
мичным развитием, что обеспечивается во 
многом активным развитием субъектов 
МСП на территории края.  

Развитие субъектов МСП в крае осу-
ществляется преимущественно в сферах 
легкой и тяжелой промышленности, сель-
ского хозяйства, АПК, транспорта, комму-
никаций, образования и здравоохранения, 
а также в некоторых других. Важно отме-
тить, что сфера услуг на сегодняшний 
день также открывает огромные возможно-
сти для развития бизнеса в рассматривае-
мых секторах (преимущественно для биз-
неса малых форм). В сфере услуг постоян-
но возникают новые прибыльные и пер-
спективные рыночные ниши, в том числе 
высокотехнологичного производства, теле-
коммуникаций и др.  

На основе анализа структуры и дина-
мики различных показателей субъектов 
малого бизнеса Краснодарского края за 
2019–2021 гг. можно выделить следующие 
проблемы: 

1. Нехватка собственных денежных 
средств. Данная проблема была всегда ак-
туальна, однако в период распространения 
коронавирусной инфекции в 2020 г. мно-
гие жители страны потеряли стабильный 
заработок, у большинства россиян стал 
сильно ограничен бюджет, соответственно, 
чтобы открыть новый бизнес, не хватало 
денежных средств.  

2. Недостаточная поддержка государства. 
Данная проблема тесно взаимосвязана с 
первой, однако, помимо недостаточной 
финансовой поддержки малого бизнеса, 
речь идет об отсутствии развитых соци-
ально-экономических механизмов, кото-
рые могут способствовать развитию раз-
личных бизнес-идей. В период пандемии 
государство активно поддерживало уже 
существующие предприятия, но не оказы-
вало внимания поддержке малого бизнеса 
на начальном этапе [4].  

3. Довольно высокие хозяйственные риски в 
условиях нестабильной экономической систе-
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мы, которые появляются по внешним и 
внутренним причинам. Оказать влияние 
на различные мировые изменения, вы-
званные в 2020 г. коронавирусной инфек-
цией, невозможно, но внутри собственной 
страны вполне реально минимизировать 
негативные последствия экономической 
нестабильности из-за пандемии.  

4. Нехватка квалифицированного персона-
ла. Данная проблема довольно актуальна 
для предприятий малого бизнеса, по-
скольку не все организации имеют финан-
совую возможность обеспечивать достой-
ную заработную плату сотрудникам с вы-
соким уровнем профессионализма [1]. 
Также в период коронавирусной инфек-
ции была еще одна проблема, связанная с 
персоналом организации, – большинство 
предприятий потеряли квалифицирован-
ных работников, так как не имели возмож-
ности оплачивать их труд.  

5. Низкий спрос на инновационные техно-
логии со стороны малых предприятий.  
В XXI в. существует большое количество 
различных нововведений, которые позво-
ляют во многом усовершенствовать бизнес. 
Однако малые предприятия не могут ис-
пользовать инновационные продукты, по-
скольку их стоимость слишком высока и у 
организаций не хватает денежных средств 
на их приобретение. 

6. Низкий спрос предпринимателей малого 
бизнеса на развитие технологических и фондо-
емких производств из-за отсутствия интере-
са инвесторов в финансировании бизнес-идей в 
данной области. Большинство предприни-
мателей выбирают сферу торговли и об-
щественного питания, поскольку именно 
данные отрасли пользуются большим 
спросом покупателей, и есть вероятность 
финансовой поддержки инвесторов [6]. 
Однако остаются без внимания технологи-
ческие и фондоемкие производства, так 
как предприниматели понимают, что дан-
ные отрасли довольно затратные и инве-
стирование в них маловероятно. 

7. Недостаточно сведений о рынках сбыта 
в Краснодарском крае. Многие предприни-
матели довольно часто начинают откры-

вать свое дело в той нише, которая очень 
перенасыщена конкурентами. У них нет 
необходимой информации, чтобы узнать о 
состоянии спроса на рынке в данный мо-
мент, о точном количестве конкурентов по 
видам деятельности, что значительно за-
трудняет выбор идеи бизнеса. 

8. Низкий уровень развития инфраструк-
туры (финансовой, информационной, марке-
тинговой). Данная проблема затрагивает не 
только предприятия малого сектора эко-
номики, но и в целом все организации. 
Неразвитость инфраструктуры обусловле-
на относительно небольшим сроком раз-
вития рыночных отношений в стране.  

9. Большое число предпринимателей осу-
ществляют свою деятельность без регистра-
ции или без лицензии в связи с возникновением 
сложностей при постановке на учет. Доволь-
но часто при оформлении документации 
малого бизнеса, регистрации индивиду-
ального предпринимателя, а также откры-
тии лицевого счета в банке появляются 
проблемы, решение которых занимает 
много времени и требует значительных 
денежных средств. Поэтому некоторые 
бизнесмены осуществляют свою деятель-
ность без регистрации. В период корона-
вирусной инфекции в 2020 г. данная про-
блема была очень актуальна, так как мно-
гие предприниматели стали незаконным 
путем продавать средства индивидуальной 
защиты (маски, перчатки, антисептические 
средства и т. п.). 

10.  Высокая стоимость кредитных ресур-
сов. Данная проблема связана с высоким 
уровнем риска при финансировании 
субъектов малого бизнеса [2]. Поэтому 
многие кредитные организации предпо-
читают воздерживаться от такого рода 
действий. В период пандемии 2020 г. банки 
отказывали в поддержке начинающему 
малому бизнесу из-за нестабильной эко-
номической ситуации в стране. 

Все вышеперечисленные проблемы яв-
ляются довольно актуальными на сего-
дняшний день в Краснодарском крае [5]. 
На рисунке представлены пути их реше-
ния. 
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Рис. Проблемы малого бизнеса в Краснодарском крае и пути их решения 

 
В период коронавирусной инфекции 

2020 г. малый бизнес Краснодарского края 
претерпел значительные неблагоприятные 
изменения. После изучения динамики ко-
личества малых и средних предприятий и 
численности их сотрудников нами были 
разработаны следующие рекомендации по 
устранению последствий пандемии:  

1) малым предприятиям, осуществля-
ющим деятельность в период коронави-
русной инфекции, необходимо адаптиро-
вать свой бизнес под сложившиеся огра-
ничения, ввести дополнительные услуги 
(например, в кафе, где имеет место только 

обслуживание посетителей в зале, следует 
ввести доставку и еду на вынос); 

2) предоставление малым предприяти-
ям, пострадавшим в период пандемии, 
специализированных заказов не только от 
государства, но и от крупных компаний 
(например, АО «Тандер» оформило заказ 
на поставку товара у индивидуального 
предпринимателя, занимающегося произ-
водством хлебобулочных изделий); 

3) субъектам МСП необходимо разрабо-
тать антикризисный план, который помо-
жет восстановить организацию после пан-
демии и выйти из кризисной ситуации, 
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обратившись за данной услугой к кризис-
менеджеру банка. 

Таким образом, государству необходимо 
проявлять большую заинтересованность в 
развитии экономического потенциала 
субъектов малого предпринимательства 
Краснодарского края, поскольку их дея-

тельность может оказать огромное благо-
приятное влияние на успешное развитие 
региона. В первую очередь это будет спо-
собствовать повышению инвестиционной 
привлекательности края и росту валового 
регионального продукта. 
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ВНЕШНИЙ ТОВАРООБОРОТ АРМЕНИИ  
И ЕГО ДИНАМИКА  

 
А. Г. Мурадян  

Армянский государственный экономический университет, Ереван, Армения 
 

В статье рассмотрены основные показатели внешней торговли Республики Армении за период 2010–2020 гг., 
такие как экспорт, импорт, внешний товарооборот, соотношение импорта к экспорту. Для оценки эффек-
тивности внешней торговли автором были рассчитаны коэффициент покрытия импорта, предельная 
склонность импорта и коэффициент открытости страны (коэффициент интеграции) по статистическим 
данным Армении. Подчеркнуто, что эти результаты еще недостаточно высокие. Автором разработана кор-
реляционная матрица, с помощью которой установлена зависимость экспорта Армении от шести макроэко-
номических показателей, оценивается степень их влияния на объемы экспорта. Обосновано, что в республи-
ке экспорт больше всего зависит от величины импорта, внешнего долга и валового внутреннего продукта. 
Анализ экономических взаимосвязей соответствующих показателей показывает, что увеличение экспорта за 
счет увеличения внешнего долга или импорта не даст желаемого результата – сокращения отрицательного 
сальдо внешней торговли. Исходя из этого для улучшения торгового баланса Республики Армении автором 
предложено в ближайшем будущем главное внимание уделять ускорению темпов роста ВВП. 
Ключевые слова: свободная торговля, баланс, экспорт, импорт, коэффициент интеграции. 

 

FOREIGN TRADE TURNOVER IN THE REPUBLIC  
OF ARMENIA AND ITS DYNAMICS 

 
Arpenik G. Muradyan  

Armenian State University of Economics, Yerevan, Armenia 
 

The article studies key indicators of foreign trade in the republic of Armenia in 2010-2020, such as export, import, 
foreign trade turnover, import-export ratio. To evaluate the efficiency of foreign trade the author calculated the 
factor of import coverage, max import disposition and the coefficient of country openness (integration ratio) based 
on statistic date of Armenia. It was underlined that results are not high enough. The author worked out a correlation 
matrix, which helped find a dependence of Armenia export on six macro-economic indicators and estimate a degree 
of their impact on export volume. It was grounded that in the republic export depends mainly on import, foreign 
debt and GDP. Analysis of economic interrelations between respective indicators shows that increase in export at the 
expense of a rise in foreign debt or import cannot give a positive result, i.e. cutting the unfavorable balance of 
foreign trade. In order to improve trade balance of the republic of Armenia the author proposes to pay the most 
serious attention to speeding up of GDP growth. 
Keywords: free trade, balance, export, import, integration ratio. 

 

 

редпосылки для формирования и 
развития внешней торговли в 
мировом масштабе послужили 

основой для расширения торгово-
экономических связей между отдельными 
странами. Последнее создает новые воз-
можности для преодоления национальных 
ограничений отдельных стран; разработки 
технологических процессов, их совместно-
го использования; обмена научными до-

стижениями; регулирования международ-
ных цен, соотношения между экспортом и 
импортом, а также решения ряда других 
экономических и социальных проблем.  

Международная торговля товарами и 
услугами является одним из важнейших и 
наиболее динамичных факторов глобали-
зации мирового хозяйства и участия в нем 
национальных экономик. Более того, сего-
дня ни одна страна не может рассчитывать 

П 



Вестник РЭУ им. Г. В. Плеханова ● 2022 ● Том 19 ● № 5 (125) 

94 
 

на успех в своем экономическом развитии 
без активного участия в международной 
торговле. Либерализация международной 
торговли во многих странах и регионах 
открывает много перспектив для их эко-
номического роста, притока иностранных 
инвестиций и технологий. Гипотеза о по-
зитивном влиянии свободной междуна-
родной торговли на благосостояние всех 
наций оставалась на протяжении многих 
лет почти неоспоримой [1. – С. 91].   

Многовековое развитие экономических 
наук и изучение динамики экономических 
показателей разных стран свидетельству-
ют, что региональная интеграция разных 
государств, и особенно протекционизм в 
отношении других стран, решает в основ-
ном краткосрочные задачи [4. – С. 19]. Од-
новременно, как утверждает Э. С. Райнерт, 
«…вопрос свободной торговли и прочих 
стратегических решений… сильно зависит 
от ситуации в стране и выбора момента.  
В отсутствие специфического контекста 
все аргументы экономистов-теоретиков за 
свободную торговлю или против нее будут 
так же бесполезны, как рекомендации вра-
чей в отсутствие диагноза или знания 
симптомов» [5. – С. 50]. Между тем многие 
экономисты уверены, что первостепенной 
задачей является формирование такого 

хозяйственного механизма, который наце-
лен на постоянные и высокие темпы эко-
номического роста в условиях активного 
развития международной торговли и эко-
номической интеграции. 

В XXI в. ускорился процесс экономиче-
ской глобализации, международного раз-
деления труда. Глобальная цепочка созда-
ния стоимости претерпела глубокие изме-
нения, демонстрируя тенденцию к регио-
нализации и децентрализации [2. – С. 131].    

Для Республики Армении также важно, 
что внутренний рынок в Армении доста-
точно ограничен, поэтому перспективы 
экономического развития связаны с внеш-
ним рынком. Исходя из такой позиции 
республика еще в конце ХХ в. либерализо-
вала свою внешнюю торговлю, несмотря 
на то что национальные производители в 
то время очень нуждались в государствен-
ной поддержке (поддержка конечно была, 
но не в глобальном масштабе). Время пока-
зало, что такая политика в основном 
оправдывала себя, и со временем нацио-
нальный бизнес преуспел и стал сравни-
тельно конкурентоспособным. Однако в 
течение 30 лет баланс внешней торговли 
Армении всегда был отрицательным  
(рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Динамика экспорта и импорта Армении за 2010–2020 гг. (в млн долл.) 
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Как видно из рис. 1, в течение изучаемо-
го периода импорт Республики Армении в 
среднем в 2–2,5 раза превышает экспорт. 
Вместе с тем и экспорт, и импорт имеют 
тенденцию к росту (в результате чего рос и 
общий товарооборот), за исключением 
2015 и 2020 гг. Сокращение импорта в  
2015 г. в основном обусловлено резким 
обесцениванием курса армянского драма 
(курс армянского драма к доллару США в 
2014 г. составлял 407,73 драма, а в январе 
2015 г. – 475,73 драма). Сокращение как 
общего товарооборота, так и экспорта мо-
жет быть в какой-то мере связано с член-
ством Армении в ЕАЭС (с 1 января 2015 г.). 
Опыт показывает, что в начальный период 
членства в региональных экономических 
структурах были нежелательные результа-
ты, которые можно преодолеть в ближай-
шие годы. Положительным является тот 
факт, что в основном темпы роста экспорта 
превысили темпы роста импорта, в резуль-
тате чего сократилась разница между ни-
ми, обеспечивая сокращение отрицатель-
ного сальдо внешней торговли. Положи-
тельная тенденция более очевидна при 

сравнении показателей с данными конца 
XX в. Так, если в 1998 г. соотношение им-
порта и экспорта Республики Армении 
составляло 3,6 (794,7/220,52) раза, то в  
2020 г. оно сократилось и составило 1,8 ра-
за. Однако для приобретения сбалансиро-
ванной внешней торговли эти достижения 
неудовлетворительны. Об этом свидетель-
ствует и сравнительный анализ данного 
соотношения с показателями в некоторых 
постсоветских и соседних с Арменией 
странах. Например, в Российской Федера-
ции в 2020 г. экспорт составлял 336,4 млрд 
долларов, а импорт – 231,4 млрд долларов 
(торговый баланс положительный). Поло-
жительный торговый баланс в 2020 г. обес-
печивали также Иран, Азербайджан и Ка-
захстан. Беларусь, Турция и Узбекистан 
имеют отрицательный торговый баланс, 
но разница между экспортом и импортом 
сравнительно небольшая, а торговый ба-
ланс Молдовы и Грузии имеет слишком 
отрицательную величину. Армения по 
этому показателю уступает только послед-
ним двум странам (табл. 1). 

Т а б л и ц а   1 
Внешнеэкономические показатели разных стран в 2020 г.* 

 

Страна Экспорт, млрд долл. Импорт, млрд долл. 
Соотношение  

импорта к экспорту 

Российская Федерация 336,4 231,4 0,69 

Беларусь 29 32 1,1 

Грузия 3,34 8,05 2,41 

Иран** 96 41 0,43 

Турция 169 219 1,3 

Азербайджан  13,7 10,7 0,78 

Узбекистан 13,2 20 1,51 

Молдова 2,46 5,41 2,2 

Казахстан 46,9 38,0 0,81 
____________________ 
* Составлено по данным статистических ежегодников. 
** Данные Ирана на 2018 г., на 2020 г. соответствующие данные отсутствуют.   

 
Эффективность внешней торговли 

можно определить при помощи коэффи-
циента покрытия импорта, который пока-
зывает, какую часть составляет экспорт 
страны в совокупном импорте: чем ближе 
этот показатель к единице, тем более сба-
лансированной можно считать внешнюю 
торговлю. Нами рассчитан показатель по-
крытия импорта Республики Армении за 

2010–2020 гг., из которого очевидно, что 
покрытие импорта имеет тенденцию ро-
ста, колеблется от 0,277 (2010 г.) до 0,554 
(2020 г.), однако пока очень далек от желае-
мого уровня. Вместе с тем этот показатель 
имеет определенный недостаток, поскольку 
даже при низком уровне развития внешней 
торговли страны, если объемы экспорта и 
импорта примерно равны, этот коэффици-
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ент будет близок к единице, что показывает 
сбалансированность внешней торговли. Но 
в таком случае мы не можем оценивать 
страну как развитую, а внешнеэкономиче-
скую политику считать эффективной.  

Для оценки развития внешней торговли 
Армении важно рассчитать, каким обра-
зом влияют темпы роста ВВП на основные 
показатели внешней торговли. С этой це-
лью мы рассчитали предельную склон-
ность импорта и коэффициент открытости 
страны (коэффициент интеграции) для 
экономики Армении в 2010–2020 гг.  
(рис. 2). Коэффициент интеграции (соот-
ношение экспорта страны и ВВП в процен-
тах) в Республике Армении с годами вырос 
и в 2020 г. достиг сравнительно высокого 
уровня. В период глобальной экономиче-
ской интеграции в Армении произошли 
положительные сдвиги, что свидетельству-
ет о развитии внешней торговли респуб-
лики. 

 

 
 

Рис. 2. Коэффициент открытости страны  
(коэффициент интеграции) для экономики  
Республики Армении в 2010–2020 гг. (в %) 

 
Предельная склонность импорта в Рес-

публике Армении имела незначительные 
колебания (рис. 3). Следует отметить, что 
применение данного показателя с точки 
зрения оценки развития экономики стра-
ны и внешней торговли неоднозначно.  
С одной стороны, его рост подразумевает, 
что развивающиеся страны имеют воз-
можность удовлетворять растущий спрос 
экономики и населения с ростом импорта 
современных товаров и услуг, но, с другой 
стороны, ограничиваются возможности 
отечественных производителей, так как 

они нередко сталкиваются с препятствия-
ми иностранной конкуренции и могут 
быть вытеснены с рынка.  

 

 
 

Рис. 3. Предельная склонность импорта  
Республики Армении в 2010–2020 гг. 

 
Таким образом, можно отметить, что в 

2010–2020 гг. во внешней торговле Арме-
нии произошли положительные измене-
ния, но эти результаты еще недостаточно 
высокие. В долгосрочной перспективе де-
фицит торгового баланса остается отрица-
тельным (разница между экспортом и им-
портом еще довольно велика), что во мно-
гом вызывает беспокойство для устойчиво-
го развития экономики страны.  

Наличие таких тенденций предполага-
ет, что особое внимание следует уделять 
разработке политики, обеспечивающей 
опережающий рост экспорта по сравне-
нию с импортом.  

Важно отметить, что развитие экспорта 
является необходимым условием расши-
рения участия страны в международном 
разделении труда с целью ускорения со-
циально-экономического развития обще-
ства [3. – С. 165].  Для этой цели с помощью 
пакета EViews была проведена оценка су-
ществующих зависимостей между экспор-
том и рядом влияющих на него факторов: 
валового внутреннего продукта (GDP), ва-
лового внешнего долга (GFD), импорта 
(IM), курсов валют (доллар – драм) (EXCH), 
прямых инвестиций (INVD), портфельных 
инвестиций (INVP). Данные взяты за 2013–
2020 гг. из отчетов Центрального банка 
Республики Армении и статистических 
сборников (табл. 2). Эту зависимость мож-
но представить в виде корреляционной 
матрицы (табл. 3). 
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Т а б л и ц а   2 
Зависимость между экспортом и рядом влияющих на него факторов 

 

obs GFD GDP EXCH EX IM INVD INVP 

2013:1 7 722,500 1 915,100 409,0000 6 365,000 11 491,00 –376,0000 0,00000 

2013:2 7 924,400 2 357,700 414,0000 7 248,000 12 235,00 –596,0000 5,00000 

2013:3 8 771,700 3 335,500 406,0000 9 458,000 14 227,00 –818,0000 –6 926,000 

2013:4 8 732,800 3 527,200 408,0000 8 502,000 16 818,00 –1 368,000 –14,00000 

2014:1 8 639,900 1 982,600 413,0000 6 876,000 11 877,00 –2 095,000 382,0000 

2014:2 8 573,600 2 496,300 409,0000 7 497,000 12 597,00 –865,0000 –71,00000 

2014:3 8 400,700 3 533,800 413,0000 10 017,00 15 392,00 –1 592,000 123,0000 

2014:4 8 540,500 3 569,500 472,0000 8 814,000 15 006,00 774,0000 –50,00000 

2015:1 8 522,400 1 842,900 477,0000 6 125,000 9 418,000 –686,0000 –2 483,000 

2015:2 8 627,800 2 319,600 477,0000 7 808,000 10 140,00 –252,0000 –63,00000 

2015:3 8 648,700 3 178,800 477,0000 9 310,000 11 976,00 –801,0000 309,0000 

2015:4 8 918,800 3 207,500 487,0000 8 135,000 12 658,00 186,0000 –116,0000 

2016:1 9 012,000 1 844,300 481,0000 7 207,000 8 741,000 –265,0000 –54,00000 

2016:2 8 950,600 2 373,800 476,0000 8 148,000 9 972,000 –265,0000 –381,0000 

2016:3 9 241,300 3 204,600 475,0000 10 678,00 12 364,00 –1052,000 1,000000 

2016:4 9 953,100 3 170,100 485,0000 9 612,000 13 622,00 –863,0000 94,00000 

2017:1 9 774,200 1 998,900 484,0000 8 747,000 10 335,00 –597,0000 478,0000 

2017:2 9 943,200 2 508,900 479,0000 9 803,000 11 959,00 –322,0000 –51,00000 

2017:3 9 901,000 3 316,600 481,0000 13 374,00 15 579,00 –455,0000 343,0000 

2017:4 10 526,60 3 712,200 482,0000 12 172,00 18 633,00 –865,0000 104,0000 

2018:1 10 801,30 2 317,400 481,0000 11 090,00 14 061,00 –1 190,000 2,000000 

2018:2 10 592,20 2 823,100 482,0000 11 301,00 15 327,00 145,0000 –51,00000 

2018:3 10 853,40 3 496,000 485,0000 14 082,00 17 756,00 –781,0000 288,0000 

2018:4 10 928,30 3 815,600 486,0000 12 944,00 19 271,00 –772,0000 90,00000 

2019:1 11 095,10 2 549,400 484,0000 10 662,00 13 901,00 –295,0000 379,0000 

2019:2 11 492,70 3 086,600 476,0000 13 044,00 16 156,00 –492,0000 199,0000 

2019:3 11 699,70 3 827,100 476,0000 17 241,00 20 445,00 –866,0000 –883,0000 

2019:4 12 381,40 4 177,600 478,0000 16 233,00 24 628,00 –686,0000 222,0000 

2020:1 12 043,40 2 629,200 487,0000 10 251,00 13 238,00 –200,0000 –18,00000 

2020:2 12 546,60 2 621,900 483,0000 79 26,000 10 312,00 –444,0000 139,0000 

2020:3 12 633,70 3 589,900 492,0000 9 812,000 13 059,00 –111,0000 848,0000 

2020:4 12 901,10 3 773,100 518,0000 9 637,000 13 578,00 10,00000 –475,0000 

 
Т а б л и ц а   3 

Корреляционная матрица взаимозависимых показателей 
 

 GFD GDP EXCH EX IM INVD INVP 

GFD 1,000000 0,437077 0,648040 0,602314 0,429766 0,196290 0,202671 

GDP 0,437077 1,000000 0,200962 0,693531 0,798093 0,028071 –0,015996 

EXCH 0,648040 0,200962 1,000000 0,366615 0,056250 0,513381 0,300648 

EX 0,602314 0,693531 0,366615 1,000000 0,855948 –0,063579 0,098420 

IM 0,429766 0,798093 0,056250 0,855948 1,000000 –0,158309 0,049907 

INVD 0,196290 0,028071 0,513381 –0,063579 –0,158309 1,000000 0,049727 

INVP 0,202671 –0,015996 0,300648 0,098420 0,049907 0,049727 1,000000 

 
Корреляционная матрица переменных 

показывает, что в Армении экспорт имеет 
сильную прямую линейную связь с импор-
том, ВВП и валовым внешним долгом, при 
этом связь с обменным курсом в рассмат-
риваемый период довольно слабая, с пря-
мыми инвестициями – обратная незначи-
тельная, с портфельными инвестициями – 
также незначительная. Снижение разницы 
между экспортом и импортом (улучшение 
торгового баланса) может быть обеспечено 

за счет опережающего роста экспорта. Вме-
сте с тем согласно данным корреляцион-
ной матрицы увеличение импорта на один 
пункт приведет к увеличению экспорта на 
0,855 пункта. Следовательно, экспортно-
импортная зависимость не даст нам жела-
емого результата. Нежелательно также 
увеличивать экспорт за счет увеличения 
внешнего долга. Таким образом, можно 
сделать вывод, что в Армении с точки зре-
ния увеличения объемов экспорта в бли-
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жайшие годы особое внимание следует 
уделять ускорению темпов роста ВВП, так 

как последний оказывает наибольшее вли-
яние на экспорт. 
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ПРОБЛЕМЫ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 
ВЫЗВАННЫЕ COVID-19 

 
Л. А. Омельянович, А. С. Киризлеева, В. А. Осташова  

Донецкий национальный университет экономики и торговли  
имени Михаила Туган-Барановского,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  
 

Процесс коронавирусной инфекции (COVID-19) оказал разрушительное воздействие на финансово-
экономическую систему. Произошли сбои в ведении бизнеса, общее замедление экономической активности, 
резкий рост безработицы и первоначальное снижение стоимости активов из-за падения финансовых рын-
ков. Денежно-кредитная и налогово-бюджетная политика привела к еще более высоким процентным став-
кам, резкому увеличению дефицита бюджета и государственного долга. Все это сказалось как на распреде-
лении государственных пенсий, так и на накопительных пенсионных системах. Цель исследования – оценка 
влияния коронавирусной инфекции (COVID-19) на финансовое благополучие населения и экономическое 
развитие страны. Рассматриваются условия, при которых пенсионеры могут инвестировать накопления.  
В процессе достижения поставленных целей использовались методы научного познания: анализа, прогнози-
рования, синтеза, индукции, дедукции, наблюдения и сравнения. Сделан вывод о негативном влиянии пан-
демии на пенсионную систему, а также изменении мирового уровня инфляции и безработицы на фоне 
обострения пандемии в 2020–2021 гг. Рассчитаны прогнозные значения представленных показателей до  
2024 г. Приведены возможные меры поддержки граждан во время пандемии. Освещена проблема уязвимости 
пенсионных систем перед угрозой кибератак и различных мошенников.  
Ключевые слова: пенсионная система, пандемия, безработица, инфляция.  
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The corona virus infection (COVID-19) had a destructive impact on the finance and economic system. There were 
interruptions in business processes, general slowing-down in economic activity, sharp rise in unemployment rate 
and initial drop in asset value due to finance market contraction. Monetary-credit and taxation-budget policy 
resulted in even higher interest rates, sharp growth in budget deficit and state debt. These factors affected both the 
state pension distribution and defined contribution pension systems. The goal of the research is to assess the impact 
of the corona virus infection (COVID-19) on financial wellbeing of the population and economic development of the 
country. Conditions were studied, when pensioners could invest their savings. The following methods of academic 
investigation were used: analysis, forecasting, synthesis, induction, deduction, observation and comparison.  
A conclusion was drawn about the adverse impact of the pandemic on the pension system and changes in the global 
inflation and unemployment rates during the period of pandemic worsening in 2020–2021. Forecasts of the 
mentioned indicators were calculated up to 2024. Feasible measures of people support during the pandemic were 
proposed. The problem of pension system vulnerability to cyber attacks and various frauds was highlighted. 
Keywords: pension system, pandemic, unemployment, inflation. 

 
 

асштаб последствий пандемии 
коронавирусной инфекции пре-
восходит последствия мирового 

финансового кризиса 2008 г. С целью 
сдерживания распространения вируса бы-
ли приняты меры к ограничению свободы М 
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граждан. Локдаун повлиял на все секторы 
экономики. В результате произошел спад 
экономической активности, которая в ряде 
случаев опустилась до минимальных пока-
зателей.  

Вопросы финансовых кризисов вслед-
ствие коронавирусной инфекции (COVID-
19) исследовались многими учеными. Про-
гнозы некоторых из них представлены в 
табл. 1. 

  
Т а б л и ц а   1 

Прогнозы влияния пандемии COVID-19 на экономику 
 

Автор Прогноз 

Колесник А. П. [5] 

Каждая страна прямо или косвенно ощутит негативное влияние коронавируса 
на свою финансово-экономическую систему при условии ликвидации вспышек 
коронавируса ко ІІ кварталу 2020 г.: рост глобального ВВП произойдет на 
уровне 2% (вместо 2,5%) 

Горлин Ю. М.,  
Ляшок В. Ю. [3] 

Мировая экономика подвергается негативному влиянию COVID-19. При увели-
чении заболеваемости населения возрастает негативное воздействие на миро-
вую экономику 

Милонова М. В., 
Баранов С. В. [6] 

Если пандемию коронавируса не удастся преодолеть в течение первого полуго-
дия 2020 г., рост мировой экономики не превысит 1,5% 

Алтелфах Р., 
Колчин С. П. [1] 

В случае долговременной пандемии COVID-19 и разрастания болезни в течение 
ІІ–ІІІ кварталов 2020 г. произойдет падение глобального ВВП на 1,5% 

 
В среднем мировой уровень безработи-

цы в 2020 г. достиг максимального значе-
ния и составил 8,15%. В 2021 г. он несколь-

ко снизился – на 1,95 процентного пункта. 
При этом уровень безработицы до панде-
мии составлял 5,4% (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Динамика и прогноз уровня мировой безработицы на 2022–2024 гг. (в %) 

 
Во многих странах мира были внедрены 

беспрецедентные меры поддержки безра-
ботных и самозанятых, две трети госу-
дарств облегчили или расширили доступ к 
пособиям по безработице. 

По прогнозным данным с 2022 по 2024 г. 
будет наблюдаться увеличение уровня 
мировой безработицы, который в 2024 г. 

достигнет своего максимального значения 
и составит 8,63 процентного пункта. 

Что касается роста мирового уровня 
инфляции, то максимального значения он 
достиг в 2019 г., составив 2,7 процентного 
пункта. В 2022 г. прогнозный уровень ин-
фляции составит 2,8 процентного пункта 
(рис. 2). Сбои в производстве, падение 
спроса, проблемы с волатильностью на 
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рынках произошли из-за краткосрочного 
воздействия инфляции. 

Научное сообщество отреагировало на 
глобальные изменения в экономике. 
Большинство государств мира пошли по 
пути снижения нагрузки на бизнес и под-
держки населения. И хотя подход к реше-

нию возникших проблем во многих стра-
нах отличается, разработанные и приня-
тые совместные меры ученых и практиков 
позволяют снизить значимость влияния 
пандемии на уровень безработицы и ин-
фляции и нивелировать ее негативное воз-
действие на экономику. 

 

 
 

Рис. 2. Динамика и прогноз уровня мировой инфляция на 2022–2024 гг. (в %) 

 
Во многих странах временные и целевые 

денежные переводы самозанятым часто 
зависят от предыдущих доходов или по-
терь доходов во время кризиса, как, 
например, в Австрии, Чили, Дании, Ир-
ландии, Исландии, Латвии, Норвегии, 
Португалии, Швейцарии и Великобрита-
нии. Например, в Чили самозанятые полу-

чили пособия в размере до 70% от сниже-
ния их ежемесячного дохода на срок до  
3 месяцев. В Дании самозанятые работни-
ки, потерявшие доход более чем на 30%, 
получили денежную поддержку в размере 
75% от суммы убытка на срок до 3 месяцев 
(табл. 2). 

 

Т а б л и ц а   2 
Меры поддержки доходов пенсионеров 

 

Страны 
Меры поддержки  

пенсионеров 
Страны 

Меры поддержки  
самозанятых 

Австралия 
Дополнительные выплаты 
пенсионерам 

Австрия, Чили, Дания,  
Ирландия, Исландия, Латвия, 
Норвегия, Португалия,  
Швейцария, США 

Предоставление времен-
ных и целевых денежных 
переводов самозанятым 

Канада Единовременные пособия 

Бельгия, Канада, Колумбия, 
Чешская Республика, Франция, 
Греция, Италия, Израиль,  
Корея, Литва, Нидерланды, 
Испания, Словения 

Платежи по фиксиро-
ванной ставке 

Новая Зеландия 
Увеличение пособия на 
оплату электроэнергии Япония, Корея, США 

Новые временные льготы 
для населения 

Словения Бонус солидарности 

Австралия, Венгрия, 
Российская Федерация 

Смягчение взносов на пен-
сионные активы Российская Федерация,  

Украина 

Предоставление времен-
ных и целевых денежных 
переводов самозанятым Турция 

Увеличение минимальной 
пенсии 
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Исландия ввела субсидию в размере  
80% от среднего заработка для самозаня-
тых в течение трех месяцев. В Португалии 
самозанятые, которые приостановили свою 
предпринимательскую деятельность или 
потеряли доход более чем на 40%, получи-
ли субсидию, компенсирующую потерю 
их дохода. Бельгия, Канада, Колумбия, 
Чешская Республика, Франция, Греция, 
Италия, Израиль, Корея, Литва, Нидер-
ланды, Испания и Словения ввели плате-
жи по фиксированной ставке или едино-
временные переводы. Например, Италия 
предоставила компенсацию самозанятым в 
размере 600 евро в марте и апреле и  
1 000 евро в мае. Литва субсидирует само-
занятых за счет пособия в размере 257 евро 
в месяц. В Испании половине самозанятых 
было предоставлено новое пособие в раз-
мере 660 евро и более. 

Япония, Корея и Соединенные Штаты 
Америки ввели новые временные льготы 
для большинства населения, включая ра-
бочих. В отличие от Японии и Кореи, где 
пособия для всех категорий населения, в 
США исключили лиц, зарабатывающих 
более 135% от средней заработной платы 
(75 000 долларов в год).   

В странах постсоветского пространства с 
начала пандемии ввели субсидии на вы-
плату заработной платы для всех катего-
рий граждан. Таким образом, реакция 
рынка труда и социальной политики была 
более быстрой и смелой, чем во время 
предыдущего кризиса. 

Как правило, работающее население 
больше страдает от потерь доходов во вре-
мя экономических спадов, чем пенсионе-
ры. Выплачиваемые пенсии более защи-
щены, поскольку они часто лишь частично 
или вообще не связаны с заработной пла-
той. Ситуация с доходами пенсионеров 
имеет тенденцию к временному улучше-
нию. Например, доход французских пен-
сионеров в 2020 г. увеличился со 105 до 
110% [1]. 

Стоит отметить, что во многих странах 
была оказана поддержка пенсионерам, по-
лучающим минимальное пособие. Неко-

торые страны Британского содружества 
наций пошли дальше временных мер. Так, 
например, правительство Австралии 
предоставило до двух дополнительных 
выплат имеющим на это право получате-
лям пенсии по возрасту в размере 750 ав-
стралийских долларов, что составляет око-
ло 3% от максимальной годовой суммы 
пенсии по возрасту, а также снизило ко-
эффициент изъятия средств, что привело к 
среднему увеличению пособий на 313 ав-
стралийских долларов в год, или около 1% 
от максимальной годовой суммы пенсии 
по возрасту. Правительство Канады предо-
ставило единовременное пособие в разме-
ре 300 канадских долларов пенсионерам, 
получающим базовую пенсию по старости, 
и дополнительные 200 канадских долларов 
пенсионерам, получающим минимальную 
пенсию. Общее пособие в размере 500 ка-
надских долларов составляет около 10% от 
среднемесячного располагаемого дохода 
среди пенсионеров. Правительство Новой 
Зеландии удвоило пособие по оплате элек-
троэнергии в зимний период, выплачива-
емое всем пенсионерам в период с мая по 
октябрь, в размере 20,45 новозеландских 
долларов в неделю, что составляет 4% от 
базовой пенсии.  

Словения ввела так называемый бонус 
солидарности для увеличения самых низ-
ких пенсий. Правительство Израиля 
предоставило специальное пособие пенси-
онерам старше 67 лет в размере до  
4 000 шекелей в месяц – около 40% от сред-
немесячного располагаемого дохода [2]. 

С июня 2020 г. Венгрия на постоянной 
основе освободила тех, кто совмещает пен-
сию с самостоятельной занятостью, от 
уплаты взносов на социальное страхова-
ние. Турция увеличила самый низкий уро-
вень минимальной пенсии на 50% – до 
1 500 евро, что почти равно среднемесяч-
ному располагаемому доходу среди пенси-
онеров. В отличие от пенсионеров, вы-
шедших на пенсию некоторое время назад, 
те, кто выходит на пенсию во время или 
вскоре после кризиса, могут столкнуться с 
постоянным сокращением пособий. 
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При потере работы или сокращении ра-
бочего времени после вспышки COVID-19 
граждане сталкиваются с большими труд-
ностями при накоплении активов для вы-
хода на пенсию. В периоды полной или 
частичной безработицы работники или 
работодатели перестают вносить взносы в 
пенсионные фонды, что приводит к срыву 
инвестирования накоплений. Уменьшение 
заработка приводит к невозможности ра-
ботником оплачивать добровольные взно-
сы в пенсионные фонды. 

В настоящее время наблюдается сниже-
ние способности инвестирования в пенси-
онные сберегательные фонды в странах 
Европейского союза. Влияние кризиса 
COVID-19 на размеры взносов пока до 
конца не выяснено. Пандемия может из-
менить поведение в области потребления 
и сбережений. Некоторые страны сообщи-
ли о снижении взносов в пенсионные сбе-
регательные фонды во втором квартале 
2020 г. по сравнению с аналогичным пери-
одом 2019 г.1 Однако периоды нестабиль-
ности подталкивают некоторых людей со-
кратить свое потребление. Так, например, 
в один из крупнейших пенсионных фон-
дов Дании в 2020 г. были перечислены до-
полнительные добровольные взносы от 
участников на фоне падения потребления. 

Пандемия COVID-19 привела к сбоям в 
различных сферах экономики. Правитель-
ствами разных стран были введены про-
филактические меры в области здраво-
охранения, направленные на ограничение 
физических контактов и поощрение лю-
дей оставаться дома, чтобы ограничить 
распространение вируса, что изменило 
традиционный подход к организации ра-
боты пенсионной системы, когда требова-
лось очное присутствие гражданина в пен-
сионных организациях [6]. 

Профилактические меры в области 
здравоохранения также повлияли на орга-
низацию труда работников пенсионных 
учреждений, где сотрудникам приходи-
лось работать удаленно для выполнения 
своей обычной деятельности (такой как 

 
1 URL: https://dx.doi.org/10.1787/0d1d1e2e-en 

сбор и перечисление взносов на индиви-
дуальные счета, инвестирование активов, 
выплата пенсий и других пособий). Пан-
демия, несомненно, усложнила проведе-
ние обычной работы системы, включаю-
щей личные встречи (например, встречи 
членов правления и/или подкомитетов). 

Поставщикам услуг пришлось разрабо-
тать планы обеспечения непрерывности 
бизнеса, адаптировать свои процессы и 
решать проблемы, связанные со вспышкой 
COVID-19, в дополнение к своим обычным 
обязанностям по отношению к своим ра-
ботникам и их руководителям [5]. 

Пенсионные фонды стремятся к прове-
дению всех операций удаленно и отдают 
предпочтение цифровым инструментам 
для обмена информацией с поставщиками 
услуг и участниками пенсионной системы. 
Некоторые виды деятельности органов 
пенсионного надзора, такие как инспек-
ции на местах, пришлось приостановить. 

COVID-19 расширил использование 
цифровых инструментов, но, возможно, 
также усилил угрозу кибератак и мошен-
ничества для пенсионных надзорных ор-
ганов, поставщиков услуг и пенсионеров. 

Внезапное увеличение числа сотрудни-
ков органов пенсионного надзора и по-
ставщиков пенсионных услуг, работающих 
удаленно, создает беспрецедентные про-
блемы с конфиденциальностью данных и 
кибербезопасностью. Целью кибератак мо-
гут стать онлайн-платформы, используе-
мые людьми для удаленных контактов с 
пенсионными центрами. 

В настоящее время получают распро-
странение операции с индивидуальными 
пенсионными планами. По мнению авто-
ров, индивидуальный пенсионный план – 
это финансовый инструмент, обладающий 
наивысшей степенью защиты и позволяю-
щий учитывать собственные цели и инте-
ресы инвестора при формировании необ-
ходимого объема вложений из различных 
видов доходов для обеспечения финансо-
вого благосостояния по достижении пен-
сионного возраста. Установленная наи-
высшая степень защиты включает запрет 

https://dx.doi.org/10.1787/0d1d1e2e-en
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на арест счета, на взыскание денежных 
средств, на обращение на них судебных 
приставов и др. 

Участники пенсионной системы долж-
ны больше полагаться на онлайн-плат-
формы и кол-центры, чем на физические 
встречи для управления своими пенсион-
ными планами, которые могут подвергать-
ся мошенническим атакам. Безусловно, по-
тенциальная цель кибератак – это личная 
информация граждан. 

Мошенники также могут использовать 
опасения участников, сталкивающихся с 
финансовыми трудностями в условиях не-
стабильных финансовых рынков. Они мо-
гут предлагать возможность доступа к сво-
им пенсионным накоплениям, способы 
перевода своих пенсионных активов в дру-
гие финансовые организации или обнали-
чивание средств, что, конечно же, далеко 
от истины. Эти атаки могут лишить участ-
ников их пенсионных накоплений [3]. 

Экономические последствия COVID-19 
могут побудить людей получить доступ к 
своим пенсионным накоплениям на ран-
ней стадии для удовлетворения кратко-

срочных потребностей. В некоторых стра-
нах разрешается получать доступ к своим 
пенсионным накоплениям до выхода на 
пенсию при определенных исключитель-
ных условиях, хотя финансовые трудности 
и безработица не были наиболее распро-
страненными условиями для раннего до-
ступа к пенсионным накоплениям в ОЭСР 
до COVID-19. В Мексике и Новой Зелан-
дии, где ранний доступ к выходу на пен-
сию был возможен в связи с безработицей 
и финансовыми трудностями, было заре-
гистрировано большое количество изъя-
тий средств после вспышки COVID-19. 

Страны быстро отреагировали на про-
блемы, связанные с COVID-19. Их решения 
были направлены на помощь различным 
заинтересованным сторонам в схемах пен-
сионных накоплений. На рис. 3 представ-
лен перечень основных проблем, которые 
повлияли на схемы пенсионных накопле-
ний, а также даны предложения по их ре-
шению, нацеленные на обеспечение 
устойчивости механизмов пенсионных 
накоплений и защиту будущего пенсион-
ного дохода от последствий COVID-19. 

 

 
 

Рис. 3. Проблемы и пути решения проблем в области пенсионных накоплений,  
вызванных COVID-19 
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Стоимость пенсионных активов резко 
упала в первом квартале 2020 г., когда про-
изошло падение финансовых рынков. Не-
которые страны защищают пенсионеров 
от спадов на финансовых рынках с помо-
щью гарантирования минимальных вы-
плат. Пенсионный фонд выплачивает пен-
сионерам пособие в размере минимальной 
месячной заработной платы. Этот перевод 
защищает размер пособий и ограничивает 
инвестиционные убытки, которые могут 
понести пенсионеры. Однако это также 
может помешать пенсионерам получить 
выгоду от восстановления финансовых 
рынков на более позднем этапе. 

Люди в возрасте, близком к пенсионно-
му, подвергаются более высокому риску 
понести краткосрочные инвестиционные 
убытки, чем молодые участники пенсион-
ной программы, поскольку у них меньше 
времени для возмещения убытков до нача-
ла фазы выплат. Этот риск особенно остро 
существует, если они переводят свои акти-
вы на текущие или депозитные счета, ко-
торые или не предусматривают выплаты 
процентов, или предусматривают выплату 
меньшего размера процента. Некоторые 
страны проводили меры, направленные на 
защиту категорий граждан, приближаю-
щихся к пенсионному возрасту, например, 
Канада и Латвия ввели в действие правила, 
позволяющие некоторым лицам в возрасте, 
близком к пенсионному, отложить начало 
фазы выплаты. 

Государство путем законодательного ре-
гулирования также может обеспечивать 
устойчивость активов участников во время 
перехода от фазы накопления к фазе вы-
платы. Например, в Чили принято прави-
ло переводить пенсионные активы на дру-
гой счет, когда люди начинают подавать 
заявки на пенсионные выплаты при выхо-

де на пенсию. Размер активов пенсионного 
плана может варьироваться от момента 
начала подачи заявления на пенсионную 
выплату до фактического момента, когда 
люди могут получить свои пособия [3]. 

Пенсионные фонды должны придержи-
ваться инвестиционных стратегий, с тем 
чтобы иметь возможность выполнять свои 
обещания и поддерживать доверие к си-
стеме. 

Крайне важным видится разъяснение 
гражданам возможных типов мошенниче-
ства. Размещение информации о типах 
мошенничества на веб-сайтах националь-
ных органов власти и пенсионных фондов 
может уменьшить негативное воздействие 
мошенничества и кибератак. 

Таким образом, пандемия COVID-19 
привела к серьезным проблемам на рын-
ках труда, что повлияло на механизмы 
пенсионных накоплений и пенсий по ста-
рости. По мере ухудшения или даже пре-
кращения экономической активности в 
некоторых секторах уровень безработицы 
резко возрос. В ответ страны приняли бес-
прецедентные по масштабам меры под-
держки доходов трудящихся, которые 
включают расширение программ сохране-
ния рабочих мест, облегчение доступа к 
пособиям по безработице и предоставле-
ние денежных переводов населению, в 
частности самозанятым.  

Исследования показали существенное 
сокращение в ряде стран поступлений от 
взносов и, следовательно, ослабление пен-
сионного финансирования в краткосроч-
ной перспективе. Более того, ожидается, 
что наблюдаемая до сих пор избыточная 
смертность из-за COVID-19 лишь незначи-
тельно сократит текущие и будущие пен-
сионные расходы. 
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ПЛАТФОРМЕННАЯ ГИГ-ЭКОНОМИКА –  
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ МОДЕЛЬ  

С НЕСТАНДАРТНЫМИ ТРУДОВЫМИ  
ОТНОШЕНИЯМИ 

 
М. Ю. Варавва, О. С. Лазарева 

Оренбургский филиал Российского экономического университета  
имени Г. В. Плеханова, Оренбург, Россия 

 
Новейшие онлайн-коммуникационные технологии трансформировали современный рынок труда, иниции-
ровав возникновение гиг-экономики и платформенной занятости. Цель исследования – актуализация про-
блемы перелива занятости в сферы виртуальной трудовой активности, что значительно модифицирует со-
временные институты найма и предложения труда. Инструментарно-методический аппарат исследования 
базируется на использовании контент-анализа, системного подхода, приемов сравнения, описания и обоб-
щения фактологического материала. В статье определен уровень сформированности теоретического пони-
мания феномена платформенной гиг-экономики как элемента цифровой экономики. Показаны терминоло-
гические подходы к понятию «платформенная занятость» и его интерпретация на фоне имеющих место 
альтернативных трактовок, отражающих природу временной удаленной занятости. Проанализированы 
причины, обусловливающие стремительное развитие и востребованность трудовых онлайн-услуг по запро-
су. Систематизированы факторы, влияющие на генезис и трансформацию модели гиг-экономики с нестан-
дартными трудовыми отношениями. Определены сущностные характеристики, специфика и специализа-
ция ведущих российских и зарубежных цифровых платформ как посредников на рынке гиг-занятости, спо-
собствующих расширению возможностей создания альтернативных рабочих мест для традиционных работ-
ников. Уточнено определение «платформенная экономика с нестандартными трудовыми отношениями» в 
целях конкретизации содержания данной категории. 
Ключевые слова: платформенная экономика с нестандартными трудовыми отношениями, оn-demand-
занятость, платформенные маркетплейсы. 

 

PLATFORM GIG-ECONOMY AS ALTERNATIVE 
MODEL WITH NON-STANDARD  

LABOUR RELATIONS 
 

Margarita Yu. Varavva, Oksana S. Lazareva  
Orenburg branch of the Plekhanov Russian University of Economics,  

Orenburg, Russia 

 
The advanced on-line communicative technologies have transformed today’s labour market by provoking the 
emergence of gig-economy and platform employment. The goal of the research is to attract attention to problems 
dealing with employment flowing to spheres of virtual labour activity, which can seriously transform the current 
institutions of employment and labour offer. The tool and methodological set of the research is based on content-
analysis, system approach, methods of comparison, description and generalization of factual material. The article 
identifies the level of theoretical comprehension of the phenomenon of platform gig-economy as an element of 
digital economy. The article provides terminological approaches to understanding of ‘platform employment’ and its 
interpretation in view of alternative explanations demonstrating time remoteness nature of employment. Reasons 
for fast development of on-line services by request and their being in demand were analyzed. The authors 
systematized factors affecting the origin and transformation of gig-economy models with non-standard labour 
relations. They showed the essential characteristics, specificity and specialization of leading Russian and overseas 
digital platforms as intermediaries on gig-employment market, which could provide wider opportunities of creating 
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alternative jobs for traditional workers. The definition of ‘platform economy with non-standard labour relations’ 
was specified in order to make this category more concrete. 
Keywords: platform economy with non-standard labour relations, on-demand employment, platform marketplaces. 

 
 

овременные социоэкономические 
глобальные мегатренды и концеп-
ция четвертой индустриальной ре-

волюции включают в себя ряд закономер-
ностей: скорость генерации новшеств, рост 
интерактивных и ИКТ-технологий, су-
пероткрытость глобальных рынков, воз-
никновение новых форматов бизнеса; рас-
пределенное производство; гигантские 
темпы развития и диверсификации секто-
ра услуг, мобильные и масштабные пере-
ливы трудовых ресурсов между регионами 
и континентами, исчезновение многих от-
раслей и быстрое устаревание трудовых 
навыков, знаний и компетенций, нараста-
ние непредсказуемости многих процессов, 
исчерпание возможностей традиционных 
моделей экономики труда. Все отмеченное 
диктует необходимость пересмотра усто-
явшихся индустриальных форм занятости.  

Стремительное развитие цифровых ин-
новаций и платформ модифицировало 
рынок труда и механизмы занятости, что 
позволило работодателям и работникам 
взаимодействовать бесконтактно в инфор-
мационно-цифровом поле. Такой формат 
трудовых отношений инициировал новую 
модель сотрудничества между бизнесом и 
виртуальным наймом.  

К настоящему времени в научных ис-
точниках, несмотря на имеющиеся науч-
ные заделы и наработки, отсутствует уни-
версальное академическое определение 
платформенной экономики в целом и 
платформенной занятости в частности. 
Это связано прежде всего с полифункцио-
нальностью, синергийностью и видовым 
разнообразием моделей виртуальных 
платформ и охватом ими различных видов 
деятельности. Кроме того, платформы яв-
ляются объектом изучения дисциплин, 
находящихся на стыке исследовательских 
интересов: теоретической, институцио-
нальной, информационной экономики, 

теории отраслевых рынков, экономики и 
социологии труда.  

Этим и определяется специфика иссле-
дования феномена «платформенная эко-
номика». Опираясь на ретроспективный 
анализ, следует отметить, что ряд авторов 
позиционирует ее как совокупность сооб-
ществ различных участников, создающих 
ценность путем взаимодействия и конку-
ренции [12; 13]; как симбиозные структуры 
или экосистемы, ориентированные на со-
здание ценности путем обеспечения пря-
мого взаимодействия и осуществления 
трансакций между несколькими группами 
сторонних пользователей [3. – С. 25]. Рас-
сматривая новую экономику в целом как 
модель цифрового посредничества на 
рынке труда, в рамках которого глобаль-
ные и локальные платформы объединяют 
различных участников экономических от-
ношений, можно констатировать, что это 
экономика виртуальных площадок [9], 
ставшая повседневной реальностью, 
трансформирующая рынок труда и заня-
тость [1]. В этом контексте данную модель 
можно классифицировать как экономику 
совместного пользования (collaborative 
economy), распределенную экономику 
(peer-to-peer economy), свободного зара-
ботка, экономику по запросу (on-demand 
economy), экономику разнообразия форм 
занятости [10]. 

В условиях виртуализации практически 
всех производственных процессов и ин-
фраструктур, отсутствия рабочего места 
как такового, децентрализации управлен-
ческих функций в данной модели актуа-
лизируется функция вовлеченности, или 
эмпауэрмента (расширение массового уча-
стия и возможностей; содействие в дости-
жении самостоятельности). В этом аспекте 
можно применить более уточняющий 
термин – гиг-экономика (gig-economy), вве-
денный в научный оборот в 2009 г. Тиной 
Браун, которая заметила тренд, свидетель-

С 
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ствующий о зарождении нетрадиционных 
моделей краткосрочной занятости: бизнес 
с нестандартными трудовыми отношени-
ями без заключения бессрочного контрак-
та с работником. 

Гиг-экономика – это система свободного 
рынка, в которой временные вакансии яв-
ляются общедоступными и организации 
заключают краткосрочные контракты с 
независимыми работниками, работниками 
онлайн-платформ, подрядных фирм по 
вызову или агентств временной помощи 
[7]; это сдельная экономика подработки 
или свободного заработка, разового проек-
та, ангажемента; выполнение краткосроч-
ных работ по предварительному заказу и 
поставкам [14]. Дж. Аткинсон [5] в модели 
гибкого рынка труда акцентирует пери-
ферийную занятость как выполнение ра-
боты по краткосрочным договорам и без 
договоров в отсутствии гарантий сохране-
ния постоянного рабочего места. Колин 
Крауч определяет платформенную эконо-
мику с точки зрения прекарной занятости 
как рискованную, негарантированную и 
нестабильную работу по требованию  
(on-call) [6]. В рамках прекарной занятости 
работники находятся в состоянии посто-
янной готовности к выполнению заданий 
и должны быть всегда в зоне доступа, что-
бы при необходимости незамедлительно 
приступить к работе. Так, в Великобрита-
нии работников, охваченных такой заня-
тостью, насчитывается около 900 тыс. чело-
век, 28% из них – это студенты. 

Опираясь на институциональный под-
ход в рамках рассматриваемой проблемы, 
следует говорить о субстантивной занято-
сти, когда альтернативные и разовые (ан-
гажементные) виды доходного занятия 
обеспечивают необходимые жизнеподдер-
живающие потребности индивида (осо-
бенно в периоды рецессий и роста безра-
ботицы).  

Резюмируя, можно констатировать, что 
платформенная экономика с нестандарт-
ными трудовыми отношениями – это но-
вая коллаборативная  система цифрового 
посредничества в сфере труда, которая:  

1) аккумулирует недозадействованные 
трудовые ресурсы с помощью новых биз-
нес-моделей; 2) активно использует циф-
ровые технологии локации для быстрого 
нахождения и связи работника и работо-
дателя; 3) предоставляет участникам бес-
препятственный доступ к необходимым 
активам; 4) формирует фидуциарный эф-
фект (взаимное доверие участников трудо-
вых сделок); 5) способствует дальнейшему 
развеществлению рабочего места и сокра-
щению потребности в физическом присут-
ствии человека на работе. 

К факторам, обусловливающим генезис 
и дальнейшую трансформацию платфор-
менной экономики с нестандартной заня-
тостью, относятся: 

− усиление глобальной и локальной 
борьбы за трудовые ресурсы; 

− глубокие структурные диспропор-
ции в экономике, связанные с активными 
процессами сервизации и значительным 
сокращением реальных секторов произ-
водства, выпускающих физическую массу 
продукции; 

− экспоненциальное развитие глобаль-
ных сетей, ИКТ-технологий, требующих 
соответствующей цифровой инфраструк-
туры;  

− модификация устоявшихся и появ-
ление новых видов бизнеса; 

− возникновение новых форматов вза-
имоотношений между работодателем и 
работником, облегчающих и трансгра-
ничную коммуникацию, и межстрановую 
мобильность; 

− быстрота и сложность инновацион-
ных изменений, способствующих вымыва-
нию многих видов деятельности, устарева-
нию и исчезновению значительного числа 
традиционных профессий; 

− сверхбыстрая диффузия новейших 
цифровых технологий, меняющих фило-
софию и мотивацию труда в сторону пред-
почтения гибкой занятости и независимого 
формирования собственных доходов.  

К перечисленным факторам следует 
добавить, что мощным импульсом распро-
странения платформенной занятости ста-
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ла пандемическая ситуация, иницииро-
вавшая разнообразие деловой активности в 
онлайн-форматах.  

Широкий спектр деятельности и уни-
кальные возможности платформенной за-
нятости обусловили возникновение раз-
личных видов экономической активности, 

осуществляемых посредством платформ. 
Следует отметить, что практически все 
платформенные цифровые компании не 
являются прямыми работодателями, они 
посредники, помогающие найти работу 
под требуемый проект или услугу (табл. 1). 

 
Т а б л и ц а   1 

Платформы-посредники в сфере гиг-занятости 
 

Сферы функционирования Платформы Направление деятельности 

Поиск, подбор работы и 
формирование банка вакан-
сий (рекрутинг)  

Upwork 
InnoCentive Kaggle 

Job.com 
CareerBuilder.com 

Hh.ru 
Superjob.ru 
YouDo.ru 

Fl.ru 

Job.com; CareerBuilder.com; Indeed.com; Hh.ru – 
платформы для активного поиска работы, вакан-
сий и подбора карьерных возможностей, соеди-
няющие новейшие рекрутинговые и мэтчинго-
вые технологии. 
Платформы Upwork; InnoCentive Kaggle помога-
ют клиентам размещать свои проекты, получать 
заявки, организовывать собеседования, подби-
рать персонал, формировать кадровый резерв 

Грузо- и пассажирские  
перевозки 

Uber.com 
Lyft.com 

Blablacar.com  
Яндекс.Такси 
Qty-mobil.ru 

Rentmania.com 
«Ситимобил» 

Онлайн-площадка мобильности Uber оказывает 
диверсифицированные услуги: около 200 раз-
личных вариантов такси, сервисов поездок и до-
ставки грузов. 
Сервис BlaBlaCar представляет собой площадку 
для совместных поездок (карпулинг). 
Qty-mobil.ru – онлайн-сервис, предоставляющий 
услуги агрегатора такси, каршеринга и кикше-
ринга 

Курьерcкая доставка 
 

Swiggy Zomato 

Бесконтактная доставка еды и заказов из ресто-
ранов и онлайн-магазинов на дом; доставка до-
кументов, белья из прачечных, посылок для кор-
поративных и частных клиентов и пр. 

Бытовые услуги 
Care.com 

Etsy 
Airtasker 

Платформы бытовых услуг и подбора качествен-
ных специалистов в различных областях сервиса: 
уход за детьми, услуги пожилым людям, лицам с 
особыми потребностями, репетиторство, уход за 
домашними животными, помощь по дому и ве-
дение домашнего хозяйства 

 
Сегодня доля платформенной занято-

сти в структуре глобального рынка труда 
составляет порядка 3%, или около 85 млн 
человек1. По прогнозам аналитиков, к  
2023 г. 52% всех занятых будут связаны от-
ношениями с гиг-экономикой; около 70% 
занятых – это люди до 39 лет; наиболее вы-
сокий доход ожидает профессионалов в 

 
1 URL: https://https://www.cnews.ru/news/line/ 

2021-09-17_uchenye_sprognozirovali_rezkij 

сфере архитектуры блокчейна и искус-
ственного интеллекта [7]. 

Наиболее востребованные и высоко-
оплачиваемые рабочие места современно-
го гиг-рынка распределены следующим 
образом: 

− DevOps-программирование – 77,46 дол-
лара в час); 

− тестирование и проверка ИТ-систем 
на наличие потенциальных уязвимостей и 
этического взлома – 66,33 доллара в час; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BA%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BA%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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− лямбда-кодирование для веб-серви-
сов Amazon – 51 доллар в час; 

− UX/UI-дизайн – 50,18 доллара в час; 

− разработки response.js – 40,75 доллара 
в час; 

− редактирование Final Cut Pro X – 
37,12 доллара в час;  

− цифровой маркетинг – 31,23 доллара 
в час.   

Доля российского рынка платформен-
ной занятости в общей структуре глобаль-
ного гиг-рынка достаточно скромна – ме-
нее 1%, а к 2025 г. она составит около 1,1%. 
Но российский рынок удаленной работы 
входит в первую десятку стран с количе-
ством занятых 14 млн человек [11]. Боль-
шинство российских платформенных за-
нятых работают через агрегаторы и он-
лайн-сервисы со средней продолжительно-
стью 27 часов в неделю и оплатой труда в 
408 руб./час1. Точное число таких работ-
ников в Российской Федерации варьирует-
ся от 2 до 5 млн человек, что сопоставимо с 
другими странами мира. 

В ближайшей перспективе ожидаются 
значительные структурные изменения 
рынка традиционной занятости на гло-
бальном и локальном уровнях. Так, к  
2027 г. в России наибольшее сокращение 
рабочих мест произойдет в реальном сек-
торе экономики: в обрабатывающих от-
раслях – на 23,9%, в сельском хозяйстве – на 
14,8%; на транспорте – на 9,3%. Кроме того, 
будет автоматизировано порядка 6,7 млн 
рабочих мест [2]. К 2023 г. 5% от экономи-
чески активного населения России будут 
работать через онлайн-сервисы. По оцен-
кам аналитиков ВШЭ, число вовлеченных 
в гиг-экономику к 2030 г. составит от  
6–8 до 15 млн человек [4. – С. 52]. 

Платформы как посредники дают воз-
можность заработать представителям ру-
тинных профессий оn-demand service 
(услуги по запросу), которые выполняют 
быстрые повседневные услуги, ценятся за 
оперативное и качественное выполнение 
заказа, что значительно снижает различно-

 
1 URL: https://rb.ru/news/employed-platforms 

го рода транзакции: уменьшается время 
поиска работы и подработки, переписки с 
работодателем, собеседования, оформле-
ния формальностей [8]. Но возможность 
реализации и монетизации своих компе-
тенций находят здесь и высококвалифи-
цированные специалисты с уникальными 
навыками. Так, на платформе «Професси-
оналы 4.0» свои вакансии размещают част-
ные корпорации и госкомпании под кон-
кретного специалиста, имеющего уже свой 
рейтинг и оценку выполненных проектов.  

К настоящему времени платформенная 
занятость по требованию институцио-
нально трансформировалась в экосистему, 
в которой по типу специализации четко 
выделены три разновидности платформ 
или маркетплейсов, представляющие по-
добие магазинов или торговых площадок, 
где предлагаются и покупаются услуги 
труда высоких профессионалов, фри-
лансеров, идеи, подбираются специалисты 
для выполнения проекта (табл. 2). 

Таким образом, экспоненциальное рас-
пространение цифровых платформ кар-
динально изменяет экономический ланд-
шафт, запуская принципиально новый 
мобильный и альтернативный механизм 
рынка труда гиг-экономики, где домини-
руют технологические факторы, форми-
руются виртуальные отношения поиска 
работы, найма и выполнения трудовых 
услуг. Значительная экономия на издерж-
ках, гибкость в реализации профессио-
нальных компетенций и опыта, эффект 
охвата и диверсификации, широкие воз-
можности суперсовременных виртуальных 
технологий обеспечивают конкурентные 
преимущества платформенной занятости 
по сравнению с традиционными формами.  

Гиг-экономика с нестандартными или 
альтернативными формами занятости 
представляет собой новую модель трудо-
вых отношений на основе цифровых 
платформ, которая отличается от тради-
ционной и стремительно порождает раз-
нообразные модификации краткосрочной 
занятости. 

 

https://checkroi.ru/blog/top-vysokooplachivaemyh-it-professiy/#UXUI-dizajner
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Т а б л и ц а   2 
Специализация платформ-маркетплейсов  

 
Сегмент  

маркетплейсов 
Платформы-

маркетплейсы 
Специализация 

Высококвалифици-
рованные професси-
оналы в области 
сложных проектов 

Toptal  
Catalant 

«Профессионалы 4.0» 

Платформы Toptal и Catalant находят лучших нише-
вых экспертов: специалистов по цепочкам поставок, 
специалистов по большим данным, менеджеров стра-
тегических проектов, инициатив или включения в 
команды. 
«Профессионалы 4.0» – деловая платформа, которая 
предоставляет специалистам доступ к качественным 
перспективным и масштабным стратегическим проек-
там от крупных корпоративных заказчиков; предлага-
ет по запросу банк вакансий к высококвалифициро-
ванным профессионалам со всего мира с широким 
набором навыков и компетенций 

Креативные 
фрилансеры 

Upwork Freelancer 
99designs.com 

Подбор специалистов для выполнения конкретных 
задач: разработка логотипа, технического или кон-
текстного перевода документов, разработка творче-
ского контента для соцсетей 

Краудсорсинг идей  InnoCentive Kaggle.com 

Делегирование и размещение заданий (нетривиаль-
ные идеи и решения, творческие задачи, сложные ал-
горитмы и инженерные дилеммы) в мегакрупных со-
обществах технических специалистов. Помощь ком-
паниям в доступе к профессионалам, которых им 
сложно найти или вырастить самостоятельно 

 
Имеющиеся конкурирующие трактовки 

сущности платформенной занятости не 
демонстрируют единого подхода исследо-
вателей, что является следствием отсут-
ствия общепринятого и исчерпывающего 
определения данного социально-эконо-
мического явления. В связи с этим фено-

мен «платформенная занятость», или «гиг-
занятость с нестандартными трудовыми 
отношениями», требует углубленного изу-
чения и включения в более широкое ис-
следовательское поле, поскольку является 
важной частью предмета и понятийного 
аппарата теории цифровой экономики. 
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АЛЬТЕРНАТИВЫ РАЗВИТИЯ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В МИРЕ  
 

И. Е. Бельских, Е. В. Кособокова 
Волгоградский филиал Российского экономического университета  

имени Г. В. Плеханова, Волгоград, Россия 
 

В статье рассмотрены возможные альтернативы развития технологического предпринимательства в России и 
мире с позиции сценарного подхода: территориальные коммуникации в масштабе программ Большой Евра-
зии; совершенствование сырьевых технологий (в частности, массовый допуск малых форм технологического 
бизнеса к доработке отработанных скважин и рудников); развитие сферы услуг для мировой экономики 
(строительных, транспортных, образовательных, рекреационных и др.). При этом используется градация 
стран по уровню технологического развития предпринимательства на четыре группы: высокоразвитые, 
среднеразвитые, слаборазвитые и страны «падающего типа» (например, Афганистан, Гаити, Сомали и др.). 
Сформулировано классическое определение задач технологического предпринимательства: отбор идей, ор-
ганизация финансирования, коммерциализация, массовое производство. Показано значение частного секто-
ра как главного двигателя процесса новаций. Систематизированы виды финансирования технологических 
инноваций по странам: венчурное, внутрифирменное, государственное и смешанное. Дана оценка государ-
ственно-частному партнерству для данного вида бизнеса. Приведены примеры на основе российского и дат-
ского опыта строительства метро. Предложена мировая пирамида технологического предпринимательства с 
описанием уровней иерархии развития.  
Ключевые слова: технологические инновации, прогноз, государственно-частное партнерство, сценарии разви-
тия, Россия, мир. 

 

ALTERNATIVES OF DEVELOPING  
TECHNOLOGICAL ENTREPRENEURSHIP  

IN THE WORLD  
 

Igor E. Belskikh, Ekaterina V. Kosobokova  
Volgograd branch of the Plekhanov Russian University of Economics,  

Volgograd, Russia 
 

The article studies possible alternatives of developing technological entrepreneurship in Russia and in the world in 
view of scenario approach: territorial communications in the scale of Big Eurasia programs; upgrading raw material 
technologies, in particular, mass access of small forms of technological business to completion of worked-out wells 
and mines; developing service sector for global economy (construction, transport, education, recreation, etc.). In this 
case gradation of countries according to the level of entrepreneurship development is carried out. Four groups of 
countries are named: highly-developed, medium-developed, underdeveloped and countries of the ‘falling type’ (for 
example, Afghanistan, Haiti, Somali, etc.). Classical definition of technological entrepreneurship tasks was 
formulated: selection of ideas, organization of financing, commercialization and mass production. The significance 
of private sector as a principle driver of the innovation process was highlighted. Types of financing for technological 
innovation were systematized according to countries: venture, in-company, state and mixed. State-private 
partnership for this type of business was assessed. Examples were provided on the basis of Russian and Danish 
experience in the underground construction. The authors proposed a global pyramid of technological 
entrepreneurship describing levels of development hierarchy.  
Keywords: technological innovation, forecast, state-private partnership, scenarios of development, Russia, world. 
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Постановка проблемы 

овременная мировая экономика 
развивается на основе высоких тех-
нологий. Объединение усилий уче-

ных, инженеров и предпринимателей 
быстро меняет человечество, создавая но-
вые условия для благополучия и благоден-
ствия. Основа успешности развития реги-
онов и стран зависит от технологического 
предпринимательства.  

Инициативы и идеи предпринимателей 
в сфере технологий и промышленности 
проходят быструю апробацию на специ-
альных площадках, в технопарках и в биз-
нес-инкубаторах [1]. Наиболее успешные 
технологии покупаются и выходят на ши-
рокий потребительский рынок. Страны, 
которые преуспеют в организации техно-
логического предпринимательства, будут 
лидерами будущего мира, а остальные 
останутся на обочине.  

По нашему мнению, технологическое 
предпринимательство – это самый инте-
ресный и сложный вид ведения бизнеса. 
Его участников отличают новаторский тип 
мышления, поиск оригинальных путей 
решения потребительских проблем, высо-
кий уровень технического образования и 
налаженная система организационно-
экономических отношений с инвесторами, 
выступающими в роли как финансовых, 
так и промышленных агентов.  

Американский экономист М. Портер 
убедительно доказал, что взаимодействие 
технологий и бизнеса при кластерной 
оценке в экономике складывается и суще-
ствует десятилетиями или даже веками, 
если речь идет о привычных отраслях [9].  
В свою очередь маркетинговые теории ры-
ночного лидерства подтверждают, что 
фирмы-лидеры и их ближайшие конку-
ренты на рынке способны эффективно 
сдерживать других участников в средне-
срочной и долгосрочной перспективе па-
тентной защитой, брендом и повышенной 
лояльностью потребителей [4; 7]. Создание 
брендов потребительского рынка на осно-
ве интегрированного подхода в маркетин-
ге, использование рыночных корпоратив-

ных стратегий приводят к поиску нацио-
нальных формул успеха [5; 15]. Исключе-
нием является развитие товаров-новинок, 
рынков инновационных продуктов, кото-
рые развиваются с учетом фирм-лидеров с 
опорой на страну (яркий пример – конку-
ренция смартфонов из США, Китая, Юж-
ной Кореи). В литературе рассмотрены 
примеры развития международной тор-
говли под влиянием таких факторов [3]. 

Все это означает, что технологическое 
лидерство стран, регионов, фирм на рынке 
практически непоколебимо при прочих 
равных условиях. Активное участие госу-
дарства и инвесторов может изменить тра-
диционный расклад сил. Цифровая эко-
номика [8; 11], территориальные иннова-
ции [10; 21] и использование вузовского 
потенциала могут ускорить все процессы 
[2; 20]. Примеры из Юго-Восточной Азии 
(Южная Корея, Сингапур и др.), успехи 
предпринимателей из Китая это подтвер-
ждают [22; 23].  

Альтернативность развития технологи-
ческого предпринимательства на уровне 
стран – важная тема, требующая изучения. 
Большое значение данная проблема имеет 
для России, страны, которая имеет особую 
национально-экономическую специфику. 
Технологическое лидерство в ряде отрас-
лей в советское время было основано на 
государственном планировании. Теперь 
стоит задача поиска и развития рыночных 
ниш для частной инициативы или ее ор-
ганизационной вариации под известным 
названием «государственно-частное парт-
нерство».   

 
Эмпирические материалы  
исследования 

Базой для эмпирического материала по-
служили аналитические данные экономи-
ческой истории, мировой статистики; об-
зоры и отчеты ряда неправительственных 
организаций и ведущих технологических 
компаний; изучение динамики импортно-
экспортных операций и программ разви-
тия предпринимательства по разным 
странам.  

С 
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Подходы к анализу материала были 
определены на основе трех основных ис-
следовательских этапов в обзоре материа-
ла.  

На первом этапе была установлена спе-
цифика технологического предпринима-
тельства на современном этапе развития  
[1; 4; 17; 23], для которого важными стали 
вопросы финансирования инноваций, 
определения механизмов и форм работы 
на рынках [18; 19].  

Второй этап позволил выявить границы 
возможных альтернатив при сценарно-
страновом подходе к анализу материала и 
текущему пандемическому настоящему 
[12; 14].  

Третий этап помог определить перспек-
тивы развития отечественного технологи-
ческого предпринимательства, границы 
наиболее результативных альтернатив, 
адаптационные возможности для их ис-
пользования с учетом отраслевой и терри-
ториальной специфики экономики [13; 16].  

 
Результаты исследования 

Обзор эмпирического материала пока-
зывает, что есть страны-лидеры, где техно-
логическое предпринимательство развито 
успешно (Германия, США, Китай, Япо-
ния). Там создана технокультура, которая 
себя автоматически воспроизводит и со-
здает рыночную продукцию, востребован-
ную повсеместно. Образование, бизнес, 
менталитет, усилия регуляторов – все со-
единено для воспроизводства новейших и 
инновационных идей. Эти страны конку-
рируют между собой, не обращая никако-
го внимания на остальных участников 
технологической гонки. Внутри этих стран 
создана инфраструктура изобретений и 
продаж на рынках, которая построена на 
принципах самоокупаемости и отраслевого 
лидерства. Можно обозначить их как стра-
ны с высоким уровнем развития технологи-
ческого предпринимательства, пример для 
развития всех остальных стран. 

Международное сравнение стран поз-
воляет выделить и другую группу госу-
дарств, чрезвычайно успешных в развитии 

предпринимательства. Они являются вы-
сокотехнологичными в отдельных отрас-
лях, направлениях, случаях. Их обозначим 
как страны второго уровня (или среднего 
уровня) развития. Например, Южная Ко-
рея, Нидерланды, Швеция, Бразилия, 
Финляндия и др. Размер экономики, коли-
чество населения, число фирм, предпри-
нимательские структуры не позволяют им 
стать лидерами по всем направлениям. 
Они успешны по отдельным отраслям и 
рынкам. Фирмы этих стран активно участ-
вуют в создании мировых цепочек ценно-
стей для своих потребителей. Они лидеры 
в высокотехнологических сегментах про-
дукции на мировом рынке. Их рынки тру-
да привлекательны для инженеров и 
предпринимателей из других стран разви-
вающегося мира. Эта группа стран актив-
но развивает технологическую инициати-
ву своих организаций и граждан, создает 
институциональные условия, формирует 
инвестиционную привлекательность за 
счет налоговых преференций, развития 
инфраструктуры, роста качества образо-
вания и т. д. 

С позиции высоких технологий в сфере 
предпринимательства, создания товаров-
новинок, доли продаж на мировых рынках 
можно выделить еще одну группу стран – 
слаборазвитые государства. Можно ска-
зать, что это весь остальной мир, который 
живет идеями и покупает товары у первых 
двух групп. К сожалению, Россия среди 
них. Как правило, в этих странах значи-
тельное число технологических инноваций 
происходит не благодаря предпринима-
тельству, а из-за усилий правительства и 
малоэффективных госкомпаний. Частная 
инициатива практически не получает при-
знания рынков и работает в основном на 
выполнение госзаказов. 

В качестве иллюстративного примера 
хотелось бы отметить небольшую страну 
Северной Европы – Данию. Так, в Копенга-
гене построили и запустили лучшее в ми-
ре, по мнению экспертов и потребителей, 
метро, где нет обслуживающего персонала 
(машинистов, кассиров-контролеров, по-
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лицейских). Десятки станций, десятки ки-
лометров путей, разные ветки, составы с 
электронными указателями – все работает 
автоматически. В России по такому прин-
ципу построили переезд из одного терми-
нала в другой в аэропорту Шереметьево в 
Москве. Всего две станции на всю страну. 
Этот аэропорт служит классическим при-
мером государственно-частного партнер-
ства в стране: строит государство, а выгоды 
получают избранные предприниматели из 
частного сектора. С таким подходом Рос-
сии трудно стать лидером в сфере техно-
логического предпринимательства. 

Технологии всегда развиваются с опо-
рой на экономическую инициативу, на 
финансирование изобретений и их про-
дажу. В российских университетах уже есть 
дисциплина «Технологическое предпри-
нимательство», которая направлена на 
рост влияния университетов на экономи-
ку, на поиск путей обеспечения экономи-
ческого роста [4; 5], где технология плюс 
бизнес равно успеху. Технологическое 
предпринимательство, его классическое 
понимание – это роль бизнесмена в инду-
стрии: отбор идей, организация финанси-
рования, коммерциализация, массовое 
производство. 

В мире сформировалось несколько об-
щеизвестных типов финансирования тех-
нологий и открытий:  

− венчурное (яркий пример – техноло-
гические фирмы США); 

− внутрифирменное (общеевропей-
ский и японский путь);  

− государственное (российский вари-
ант);  

− смешанное (китайский вариант).  
У каждого из вариантов есть свои поло-

жительные и негативные стороны. Основ-
ным критерием для технологического 
предпринимательства является способ-
ность товара (или услуги) при коммерциа-
лизации технологии быть проданным и 
принести прибыль своим собственникам. 
При государственном финансировании 
данный критерий не работает. Это пока-
зывает и региональный отечественный 

опыт [6]. Там главное – отчет о потрачен-
ных средствах и начало их возврата.  

Государственные инвестиции всегда не-
эффективны. Их задача – развитие отрас-
ли, создание показательных производств, 
популяризация технических достижений.  

Большую известность получил опыт 
Александровской мануфактуры в дорево-
люционной России, которая была создана 
в первой половине XIX в. для пропаганды 
достижений мировой хлопчатобумажной 
промышленности. С опорой на нее были 
достигнуты небывалые отечественные по-
казатели в 30–40-е гг. XIX в. по развитию 
хлопчатобумажных мануфактур. Развитие 
множественных корпораций, созданных 
сейчас у нас в стране, просто неэффектив-
но, а их отраслевое влияние минимально. 

Человечество стремилось к открытиям, 
значительная часть из которых не имеет 
автора (колесо, стекло, порох и др.). Со-
временные технологии настолько услож-
нились, что без соответствующей и много-
летней подготовки ничего невозможно со-
здать. Развитие образования, науки, тех-
ники достигает небывалых высот. В усло-
виях роста системных сложностей невоз-
можно планирование инноваций на госу-
дарственном уровне. Только частная ини-
циатива способна детально отразить вызов 
времени и найти решение технологиче-
ской проблемы. На наш взгляд, при опре-
делении возможных альтернативных тех-
нологий следует ориентироваться на стра-
ны-лидеры, постоянно создавать условия 
для развития технологического предпри-
нимательства и мониторинга результата. 

Успех в современном мире для форми-
рования альтернативных технологий за-
ключается не только в хорошем техниче-
ском образовании и государственной под-
держке, но и в инициативе, которая про-
является от разных креаторов. Для этого 
важно иметь развитый частный сектор 
фирм, ориентированных на создание то-
варов-новинок для массового рынка. 

В странах третьей группы (по нашей 
классификации) мало или нет креаторов и 
нет условий для развития такого вида биз-
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неса: недостаточно фирм, нет емкого 
внутреннего рынка, потребители ориен-
тированы на технологическую продукцию 
стран-лидеров, отсутствуют технологии 
или нет к ним доступа (в частности, санк-
ции) и т. п. Технологическое предприни-
мательство просто не имеет будущего и не 
развивается. Таких стран в мире много. 
Большинство стран научились развивать 
частный сектор экономики. Домашние хо-
зяйства активно создают свой бизнес, но он 
не является высокотехнологичным. А не-
которые страны даже не могут развивать 
бизнес-активность у своего населения.  

Отсутствие технологий и слабая эконо-
мика полувоенных стран и обществ лиша-
ют их будущего. Скорее всего, они превра-
тятся в страны «падающего типа» – это 
четвертая группа стран, самая отсталая 
(Афганистан, Гаити, Сомали). Для них ха-
рактерны высокий уровень миграции, 
преступность, отсутствие современных 
форм экономической активности. Никто 
не ожидает от них производства смартфо-
на в ближайшие века. Там нет коммуника-
ций, маркетинга районов, нет политики, 
направленной на внешнеэкономическое и 
технологическое развитие территорий  
[7. – С. 26]. 

Для развития в будущем технологиче-
ского предпринимательства правителям 
любого отстающего государства, инициа-
тивным творцам и технологически ориен-
тированным предпринимателям надо от-
ветить на много вопросов, среди которых: 

1. Что для них первично: технология 
или бизнес? 

2. Что важнее при формировании ори-
ентиров: рынок или государственный за-
каз? 

3. В приоритете развития технологиче-
ского продукта совесть изобретателя или 
прибыль; важнее нажива или этика откры-
тий, когда доступ к товару отдается потре-
бителям бесплатно или дешево? 

На эти вопросы сложно сформулиро-
вать измеряемые и четкие ответы. Заказы-
вая высокотехнологичную продукцию в 
Китае, многие предприниматели указыва-

ют на неизвестность исполнения заказа, 
использованных материалов, соблюдения 
экологических стандартов и прочих важ-
ных вопросов. Аналогичные вопросы за-
дают и потребители. Особую важность иг-
рает арбитраж этих вопросов в бизнес-
процессах. Ценовые сигналы не всегда по-
могают сделать правильный выбор на 
рынке. Таких вопросов много, а отбор аль-
тернатив развития технологического 
предпринимательства превращается в 
трудную исследовательскую задачу. 

Разработка альтернатив должна опи-
раться на индикативный сценарный под-
ход. Невозможно просчитать последова-
тельность шагов и определить этапы пла-
нирования при развитии государственно-
частного партнерства для отстающих 
стран. В основе такого исследовательского 
подхода лежит экспертная оценка, опира-
ющаяся на проведенную классификацию 
стран. 

Возможные сценарии (оптимистичный, 
пессимистичный и реалистичный) альтер-
нативного развития определяются уров-
нем развития технологического предпри-
нимательства в стране. В основе каждого из 
них находится учет трендов для четырех 
выделенных нами групп стран:  

1. Сценарий для стран-лидеров, кото-
рые определяют тренды и правила для 
всех.  

2. Сценарий для стран второго уровня, 
которые в силу историко-экономических и 
географических причин никогда не смогут 
стать лидерами, но успешны в своих сег-
ментах и отраслях.  

3. Сценарий для стран-неудачников 
технологического развития, которые в си-
лу политических и исторических причин 
неспособны стать лидерами, но способны 
перейти во вторую группу стран.  

4. Государства «падающего типа», кото-
рые не только неспособны развивать тех-
нологическое предпринимательство, но и 
буквально не могут себя прокормить. 

Для каждой группы стран возможны 
свои сценарии и рекомендации. 
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Надо отметить, что большую роль в де-
ле развития технологичного предприни-
мательства играют бренды, популярные 
товарные марки, которые помогают стра-
нам и фирмам защищать свое лидерство 
на рынке. Умение работать с рынками ха-
рактерно только для первых двух групп 
стран, третья группа стран из-за неразви-
того частного сектора технологического 
предпринимательства неспособна созда-
вать бренды и защищать их на рынках (за 
редким исключением). Нигде в мире нет 
товаров, произведенных государственной 
корпорацией, которая конкурировала бы с 
частной фирмой, даже в рамках государ-
ственно-частного партнерства. 

Для анализа и характеристики альтер-
натив важно определить мировую иерар-
хию пирамиды технологического пред-
принимательства. 

Страны-лидеры по развитию техноло-
гического предпринимательства имеют 
международную систему правовой (патен-
ты), финансовой (неограниченные ресур-
сы), рыночной (лидерство в сегментах и 
долях), отраслевой (ноу-хау, техпроцесс, 
оборудование, квалификация сотрудни-
ков) и другой защиты.  

Страны второго уровня имеют анало-
гичные параметры в сфере своей специа-
лизации, включая свободный доступ на 
мировые рынки технологий.  

У стран третьего уровня нет современ-
ных технологий, недостаточно частных ин-
вестиций, ограничено количество потреби-
телей или у них недостаточные доходы, 
чтобы покупать высокотехнологичные то-
вары, а есть только потребности. Зачастую 
примитивные диктатуры и неэффективные 
правительства не могут развивать даже 
бизнес в своих странах, а потребности в 
технологиях и высокотехнологичных про-
дуктах есть.  

Четвертую группу стран нет смысла ис-
пользовать в анализе. Они не существуют в 
мире технологий. 

На рисунке показаны яркие названия 
для крайних точек: технологический рай 
(самый высокий уровень развития техно-

логий и бизнеса) и технологический ад 
(самый низкий уровень).  

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЙ 

 
 
 
 
 
 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АД 

 
Рис. Мировая пирамида технологического 

предпринимательства 

 
Эта мировая пирамида определяет ос-

новные сценарии развития предпринима-
тельства в сфере технологий. Бизнес в вы-
сокоразвитых странах будет стремиться к 
развитию своих альтернативных позиций, 
в странах среднеразвитой группы –
сохранить приоритеты, а в слаборазвитых 
странах – направить организационные 
усилия на появление своих товаров и услуг 
на мировых рынках. Исключение состав-
ляют страны, находящиеся под санкциями. 
Их главные усилия будут направлены на 
снятие санкций в сфере высоких техноло-
гий, чтобы получить доступ к мировым 
достижениям. 

 
Заключение 

В качестве вывода предлагаем обоб-
щенные данные по прогнозированию раз-
вития технологического предпринима-
тельства по выделенным группам стран на 
основании альтернативного сценарного 
подхода (таблица). Анализ данных трен-
дов подтверждает, что России надо пере-
ходить от отдельных примеров успеха 
фирм (производителей программ мирово-
го уровня) к созданию мифов о лидерстве в 
отдельных сегментах рынка и появлению 
глобальных потребительских брендов. Эта 
позиция нашла отражение и в продвиже-
нии программ развития технологического 
предпринимательства в вузах [6]. 

 
Страны-лидеры 

Страны-лидеры по сегментам 
Страны-нелидеры (аутсайдеры) 



Вестник РЭУ им. Г. В. Плеханова ● 2022 ● Том 19 ● № 5 (125) 

 

122 
 

Сценарии возможных альтернатив развития технологического предпринимательства  
по выделенным группам стран 

 

Сценарий Высокоразвитые страны Среднеразвитые страны Слаборазвитые страны 

Оптимистичный 

Усиление лидерства и конку-
рентных позиций, развитие 
глобальных брендов и миро-
вых продуктовых предложе-

ний 

Расширение лидерства в от-
раслях и на рынках, усиление 
конкурентных позиций, раз-
витие глобальных брендов  

Лидерство по сегментам, фор-
мирование конкурентных 

позиций, рождение глобаль-
ных брендов 

Пессимистичный 

Потеря лидерства, снижение 
конкурентных позиций, ис-

чезновение части глобальных 
брендов 

Лидерство по сегментам, 
удержание конкурентных 

позиций, потеря глобальных 
брендов 

Потраченные инвестиции, 
неудачные попытки создания 

брендов и товаров, отказ от 
технологичного бизнеса 

Реалистичный 

Сохранение лидерства, кон-
сервация конкурентных пози-
ций, сохранение глобальных 

брендов  

Сохранение лидерства, сни-
жение конкурентных позиций, 

исчезновение части глобаль-
ных брендов 

Отдельные примеры успеха, 
микрониши,  усиление конку-

рентных позиций, мифы об 
успехах 

 
Какие альтернативные направления 

следует выбрать для высокотехнологиче-
ского будущего взаимодействия России и 
мира? Очевидно, что будущее России 
представляется только в технологической 
интеграции с миром, что может пойти по 
ряду направлений: 

1. Развитие территориальных коммуни-
каций. Масштаб страны предполагает ис-
пользование потенциала данной идеи в 
масштабе программ Большой Евразии. 

2. Совершенствование сырьевых техноло-
гий. Мировая специализация России на 
продаже сырья заставляет использовать 
наиболее прогрессивные идеи технологи-
ческого предпринимательства в отраслях 
топливно-энергетического комплекса, до-
бывающей промышленности. В частности, 
будущее за малым технологическим биз-
несом, который доработает старые сква-
жины и рудники. Для этого необходимо 
сформировать приоритеты развития. 

3. Сфера услуг (самое перспективное 
направление). Строительные, транспорт-
ные, образовательные, рекреационные и 
другие услуги всегда в неограниченном 
масштабе интересны мировому рынку: 
вкладывать значительный капитал не 
нужно, мобильность сектора, легко транс-
портируются на внешние рынки. Количе-
ство потребителей (жителей планеты) по-
стоянно растет, что предопределяет высо-
кий спрос. Система оплаты услуг в мире 
построена на авансировании платежей. 
Для России – страны с небольшим нацио-
нальным капиталом и обладающей не-
устойчивой сырьевой валютой – это имеет 
большое значение.  

Технологии и предпринимательство – 
трудный путь построения успешной эко-
номики. Надо создавать такое будущее и 
развивать технологическое предпринима-
тельство. Других альтернатив нет. 
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СОДЕЙСТВИЕ ВОЗВРАЩЕНИЮ  
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ  

(О РЕАБИЛИТАЦИИ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО 
ПРИНЦИПА) 

 
Т. А. Бажан 

Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, 
Москва, Россия  

 
Игнорирование этнокультурного принципа в определении понятия «соотечественник» позволяет призна-
вать в качестве таковых неоправданно широкий круг лиц. В наши дни очевиден риск превращения Государ-
ственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников из репатриа-
ционного проекта (первоначальная задумка) в рекрутинг иностранной рабочей силы: ограничены возмож-
ности участия пожилых и малообеспеченных иностранцев, владеющих русским языком, принадлежащих к 
народам России, готовых к интеграции в российское общество; соотечественниками легко признаются пред-
ставители титульных наций некоторых постсоветских государств, не обладающие указанными социокуль-
турными признаками; формируются те же коррупционные издержки, которые характерны для трудовой 
миграции; качество человеческого капитала, обеспечиваемого за счет Госпрограммы, не соответствует ни 
Конституции Российской Федерации, ни потребностям развития российского общества. Для придания по-
литике государства должного репатриационного содержания необходимо провести ревизию ее целей, при-
вести таковые в соответствие с Конституцией; конкретизировать правовую основу института репатриации 
(возвращения на Родину) соотечественников, поставив во главу угла не экономические, а культурно-
нравственные категории (ключевыми социокультурными признаками должны выступить владение русским 
языком, принадлежность к народам России, готовность к интеграции в российское общество). Идеология 
Госпрограммы должна исходить не из рекрутинговых, а из репатриационных задач. Автором отмечается, 
что необходимо реформировать систему реализации Госпрограммы, снабдив ее адекватным порядком отбо-
ра претендентов в соответствии с их социокультурными признаками; возможностями адресной поддержки 
пожилых и малоимущих соотечественников для их переселения на историческую Родину; устранением 
коммерческой составляющей в работе с соотечественниками (как в странах исхода, так и на территории Рос-
сии); инфраструктурой для первоначальной адаптации и последующей интеграции соотечественников в 
российское общество. Статья посвящена анализу отдельных аспектов реализации Госпрограммы с целью 
выявления системных проблем данного репатриационного проекта и формулированию предложений по их 
решению и оптимизации государственной политики в сфере миграции.  
Ключевые слова: государственная миграционная политика, репатриация, социокультурная интеграция ми-
грантов, инфраструктура для адаптации и интеграции мигрантов. 
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To ignore the ethno-cultural principle in defining the notion of ‘compatriot’ means recognition of too wide circle of 
people as such. Today the risk of turning the State program on fostering voluntary migration of compatriots from 
the repatriation project (the initial idea) into foreign labour recruiting is obvious. For instance, opportunities are 
limited for elderly and people with moderate means, who know Russian, belong to peoples of Russia and are ready 
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to integrate into Russian society; representatives of title nations of some post-soviet states are recognized as 
compatriots though they do not possess the mentioned-above socio-cultural features; the same corruption costs 
typical of labour migration are formed; the quality of human capital provided at the expense of the State program 
does not comply with the Constitution of the Russian Federation and needs of Russian society development. To fill 
state policy with the adequate repatriation content it is necessary to revise its goals, bring them into line with the 
Constitution; to concretize the legal basis of the repatriation institution (return to the homeland) of compatriots, 
primary importance should be assigned to cultural-morale categories but not to economic ones. The key socio-
cultural features are mastering the Russian language, belonging to peoples of Russia and readiness to integrate into 
Russian society. Ideology of the State program should proceed from repatriation aims but not from recruiting ones. 
The author points out that it is necessary to reform the system of the State program implementation by providing it 
with the adequate way of selecting candidates in accordance with their socio-cultural features; opportunities to 
support elderly and those with moderate means for returning them to the historic homeland; elimination of 
commercial element in work with compatriots (both in countries of departure and on the territory of Russia); 
infrastructure for initial adaptation and further integration in Russian society. The article analyzes certain aspects of 
the State program and aims at identification of system problems of this repatriation project, as well as formulation of 
suggestions for their settlement and optimization of state policy in the field of migration. 
Keywords: state migration policy, repatriation, socio-cultural integration of migrants, infrastructure for migrants; 
adaptation and integration. 

 
 

 конце 2021 – начале 2022 г. в Обнин-
ске Калужской области возникла 
острая конфликтная миграционная 

ситуация, вызвавшая широкий обще-
ственный резонанс. Не останавливаясь на 
пересказе событий (им посвящено множе-
ство материалов1), обратимся к анализу 
отдельных объективных условий, обусло-
вивших остроту и проблемность ситуации. 
В их числе – избыточная концентрация в 
регионе иностранных граждан, неготовых 
к интеграции в российское общество (не 
стремятся уважать местные традиции, со-
блюдать российские законы), а также со-
здающих дополнительную нагрузку на со-
циальную сферу. Возникшее напряжение 
вызвано не ошибками на местах, а несо-
вершенством миграционной политики в 
стране. При определенных неблагоприят-
ных обстоятельствах аналогичные процес-
сы вероятны в любом другом регионе 
страны, где высока концентрация ино-
культурных иностранных мигрантов.  
В этой связи калужская история достойна 
серьезного анализа и оценки. Практически 
бесконтрольное массовое прибытие нового 

 
1 URL: https://russian.rt.com/russia/article/961872–
kaluga–ogranichenie–migraciya; https://ngregion.ru/ 
gorod–i–gorozhane/narodozameshchenie; https://rg.ru/ 
2022/02/13/reg–cfo/uzhe–tri–rossijskih–regiona–vveli–
zapret–na–rabotu–migrantov.html; https://russian.rt. 
com/russia/article/961872–kaluga–ogranichenie–
migraciya и др. 

населения в популярные регионы страны 
осуществляется в основном за счет внешней 
трудовой миграции.  

В последние годы произошло усиление 
данного канала за счет возможностей Госу-
дарственной программы по оказанию со-
действия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации 
от 22 июня 2006 г. № 637 (далее – Государ-
ственная программа или Госпрограмма). 
Некоторые особенности ее реализации 
также внесли свой вклад в формирование 
упомянутой ситуации в Калужской обла-
сти.  

Различные вопросы реализации Госпро-
граммы достаточно подробно исследованы 
в научной литературе [8; 9 и др.]. Анали-
зировались формирование правовых основ 
политики в отношении соотечественников 
[3; 17; 18 и др.], региональные аспекты реа-
лизации Госпрограммы [7; 10; 14 и др.], во-
просы социокультурного характера [4; 19 и 
др.], особенности интеграции участников 
и др. Благодаря исследовательскому вни-
манию был выявлен и устранен ряд недо-
статков. Создан механизм для содействия 
жилищному обустройству переселенцев.  
В 2020 г. в Госпрограмму была введена 
норма о жилищной субсидии для участ-
ников Госпрограммы и членов их семей в 
целях обустройства в местах вселения. Раз-

В 

https://ngregion.ru/
https://rg.ru/%202022/02/13/reg–cfo/uzhe–tri–rossijskih–regiona–vveli–zapret–na–rabotu–migrantov.html
https://rg.ru/%202022/02/13/reg–cfo/uzhe–tri–rossijskih–regiona–vveli–zapret–na–rabotu–migrantov.html
https://rg.ru/%202022/02/13/reg–cfo/uzhe–tri–rossijskih–regiona–vveli–zapret–na–rabotu–migrantov.html
https://russian.rt/
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работаны и другие формы помощи. Тем не 
менее роль этнического фактора в идеоло-
гии Государственной программы, его учет 
в практической работе остаются в про-
блемном поле и нуждаются в переосмыс-
лении.  

Таким образом, определенную лепту в 
формирование напряженности в Калуж-
ской области внесла и Государственная 
программа. В ходе ее реализации в регион 
прибыли 90,5 тыс. иностранных граждан. 
Согласно оценке руководства области, пе-
реселенцы первых лет могут быть названы 
именно соотечественниками. Они владели 
русским языком и были настроены на ин-
теграцию в принимающий социум. Более 
80% из них были русскими, украинцами и 
белорусами. На долю представителей ти-
тульных наций стран Центральной Азии и 
Закавказья приходилось около 20% (из них 
10% – армяне).  

Постепенно ситуация менялась. К 2021 г. 
доля переселенцев-славян снизилась до 
17%, а количество представителей титуль-
ных наций государств Центральной Азии 
превысило 65%.  

Кардинально изменились и социокуль-
турные характеристики значительной ча-
сти участников программы. Многие из них 
не владеют русским языком, обладают 
крайне низким интеграционным потенци-
алом, не стремятся уважать культуру и 
традиции местного населения. Именно эти 
качества, свойственные некоторой части 
прибывших соотечественников, внесли 
конфликтную составляющую в гостепри-
имный и миролюбивый калужский соци-
ум. Причем проблемность ситуации при-
дал не сам факт прибытия инокультурных 
жителей (для исторически многонацио-
нальной страны это не удивительно), а ко-
личество прибывших, их компактное раз-
мещение и специфика интеграционного 
поведения. В связи с этим губернатор об-
ласти обратился к Председателю Прави-
тельства России с предложением «об от-
срочке разработки Правительством Ка-
лужской области проекта региональной 

программы переселения»1 (Письмо Губер-
натора Калужской области В. В. Шапши на 
имя Председателя Правительства Россий-
ской Федерации М. В. Мишустина от  
11 февраля 2022 г.). В обращении содер-
жится тревожный прогноз: «Продолжение 
массового притока иностранных граждан 
среднеазиатского происхождения приве-
дет к затруднениям национальной иден-
тификации населения нашего региона». 
Подтверждением тому стали результаты 
социологического исследования, прове-
денного ВЦИОМ, которое выявило беспо-
койство и тревожные настроения у корен-
ного населения региона. На 7% возросла 
доля жителей, указавших на ухудшение 
межнациональных отношений в Калуж-
ской области, а 22% респондентов отнесли 
проблему мигрантов к числу наиболее 
острых. 

Наибольшее количество участников 
Госпрограммы прибывает в Россию из 
стран ближнего зарубежья. Табл. 1 демон-
стрирует активное участие в программе 
выходцев из тех постсоветских государств, 
где невысок потенциал соотечественников 
и значительно подорваны позиции русско-
го языка. Так, существенно активизирова-
лось участие граждан Республики Таджи-
кистан. Если в 2011 г. их доля не превыша-
ла 3% от всех участников Госпрограммы и 
членов их семей, то в 2021 г. она составила 
30% (около 23,6 тыс. человек). В то же время 
в республике количество жителей, связан-
ных происхождением с народами России и 
владеющих русским языком, в 2015 г. не 
превышало 1% от общей численности 
населения [11. – С. 65]. Активно участвуют 
в Госпрограмме выходцы из Армении и 
Азербайджана. На фоне общего роста ко-
личества участников Госпрограммы не-
сколько уменьшились доли граждан Узбе-
кистана и Киргизии. А вот доля граждан 
Украины среди участников Госпрограммы 
и членов их семей, поставленных на учет в 

 
1 Соответствующие региональные программы при-
нимаются на определенный период. В начале 2022 г. 
осуществлялась работа по ее пролонгации на после-
дующие годы. 
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подразделениях по вопросам миграции 
территориальных органов МВД России, в 
2021 г. составила 2,9% (около 2,3 тыс. чело-
век) от общего количества прибывших 
(78,5 тыс. человек), хотя, в отличие от 
большинства выходцев из стран Средней 
Азии, они владеют русским языком, имеют 
более высокий уровень образования и 

профессиональной подготовки и готовы 
интегрироваться в социум. Резкое увели-
чение количества граждан Украины, 
участвовавших в Госпрограмме в 2014– 
2015 гг., было обусловлено не активизаци-
ей работы с соотечественниками в этой 
стране, а последствиями произошедшего 
там государственного переворота. 

 

Т а б л и ц а   1  
Количество иностранных граждан, переселившихся в Россию на условиях Госпрограммы,  

в общем количестве участников и членов их семей с 2011 по 2021 г.* (в %)  
 

 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021 

Граждане Азербайджана 2 2,5 1,7 1,1 1 0,8 2,2 4,3 7,1 3,9 

Граждане Армении 9,2 6,7 13,9 6,4 4 10,5 9,7 10,4 12,6 10,4 

Граждане Казахстана 31 28,3 28,8 21,1 14,2 28,7 35,2 36 31,4 33 

Граждане Киргизии 6,8 4,5 4,9 3 1,6 1,8 2,3 2,5 3,2 4,0 

Граждане Молдовы 10,6 10 14,5 8,4 7,1 12,1 8,5 7,5 6 4,7 

Граждане Таджикистана 3 9,8 5 15,7 3,6 9,5 11,8 17,6 24,6 30 

Граждане Узбекистана 23,3 20 20,7 13,9 7,3 9,7 8 7,3 7,1 7,8 

Граждане Украины 7,9 8,4 7,5 38,9 60,4 23,6 19,2 11,8 3,1 2,9 

Граждане других государств 6,5 9 3 1,5 4,1 1,6 2 2,5 2,9 3,3 
____________________ 
* Источник: Мониторинг Государственной программы. – URL: https://mvd.rf/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/ 
guvm/compatriots/monitoring 

 

Аналогичная тенденция характеризует 
и прием иностранцев в гражданство Рос-
сийской Федерации. Данные табл. 2 пока-
зывают увеличение среди принятых в 
гражданство Российской Федерации доли 
выходцев из ряда стран СНГ, где количе-
ство соотечественников незначительно. 

Напомним, что там же на протяжении 
многих лет проводится жесткая политика 
сужения сферы распространения русского 
языка и вытеснения российской культуры 
из системы образования и общественной 
жизни.

 

Т а б л и ц а   2 
Прием в гражданство Российской Федерации иностранных граждан из государств СНГ  

с наименьшими по численности русскоговорящими сообществами (в тыс. чел.) 
 

 2016 2017  2018 2019 2020 2021 

Граждане Азербайджана 9,9 10,4 12,2 13,5 21,9 30,8 

Граждане Армении 22,3 25,1 27,1 24 30,5 46,9 

Граждане Киргизии 9,3 8,8 8,8 9,4 11,9 19,2 

Граждане Узбекистана 23,2 23,3 21 19,4 23,1 31,8 

Граждане Таджикистана 23 29 35,7 44,7 63,4 103,7 

 
Как и в случае с участием в Госпро-

грамме, наблюдается стремительный рост 
количества новых граждан из Таджикиста-
на: с 23 тыс. человек в 2016 г. до 103,7 тыс. 
человек в 2021 г. В 2021 г. каждый седьмой 
из всех принятых в российское граждан-
ство был гражданином указанного госу-
дарства (103 681 человек). Еще раз отметим, 

что русскоязычная община составляет в 
указанной стране не более 30 тыс. человек, 
а позиции русского языка и российской 
культуры за три постсоветских десятиле-
тия были значительно подорваны полити-
кой суверенного государства. Та же тен-
денция, но в меньших масштабах характе-
ризует интенсивность принятия в граж-
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данство Российской Федерации выходцев 
из Узбекистана, Армении, Азербайджана и 
Киргизии. 

Приведенный показатель по Таджики-
стану превосходят только жители Украины 
(включая граждан ЛНР и ДНР) –  
375 989 человек. Тенденция приема в граж-
данство по странам происхождения вызы-
вает предположение о том, что граждане 
Украины, ЛНР и ДНР составили почти по-
ловину от общего количества принятых в 
гражданство не благодаря политике в от-
ношении соотечественников за рубежом, а 
лишь в силу сложившейся ситуации (госу-
дарственный переворот на Украине  
2014 г.) и принятых «в ручном режиме» по-
следующих адресных политических реше-
ний. Кстати, вопрос о легализации граж-
дан Украины решался не так быстро, как 
хотелось бы, и не так просто. Депутат Гос-
думы К. Затулин привел факт: с 2014 по 
2017 г. гражданство в качестве носителей 
русского языка смогли получить только  
2 тыс. человек. Причем из них 24 гражда-
нина Украины, а остальные – граждане 
Таджикистана [13] (последним не требова-
лось на тот момент предоставлять доку-
мент о выходе из гражданства, так как до 
сих пор действует Договор между Россий-
ской Федерацией и Республикой Таджики-
стан об урегулировании вопросов двойно-
го гражданства от 7 сентября 1995 г.). 

Калужская область – один из регионов 
страны, где в силу близости к Москве кон-
центрируется значительное количество 
временно пребывающих, временно и по-
стоянно проживающих и незаконно пре-
бывающих иностранных граждан. Здесь же 
интенсивно проводится работа по приему 
в гражданство. Если в 2016 г. в гражданство 
было принято 6 006 человек, то в 2021 г. – 
уже 15 686 человек. Среди новых граждан 
значительна группа представителей ти-
тульных наций вышеуказанных постсовет-
ских государств.  

Важно отметить, что учет национально-
сти участников Госпрограммы имеет фа-
культативный характер (участники сооб-
щают об этом по желанию) и фактически 

не ведется. В этой связи социокультурные 
признаки участников в расчет не прини-
маются. Отсюда – значительное количество 
соотечественников, не владеющих русским 
языком.  

В рамках работы по привлечению со-
отечественников не учитываются не толь-
ко их этнокультурные параметры, но и 
важные социовозрастные признаки пере-
селенцев. В результате неудовлетвори-
тельно ведется работа по организации 
обучения детей переселенцев, прибывших 
на условиях Госпрограммы (как, впрочем, 
и мигрантов в целом). В частности, не 
предусматриваются дополнительные рас-
ходы, необходимые на данные цели. В тех 
регионах, где высока концентрация трудо-
вых мигрантов, участников Госпрограммы 
и членов их семей, школа оказывается в 
сложной ситуации. С одной стороны, об-
разовательное учреждение должно предо-
ставлять качественные услуги, с другой – 
приходится включать в общий поток 
школьников детей, чья подготовка не соот-
ветствует возрастным требованиям обуче-
ния (не владеют русским языком, не обла-
дают необходимыми поведенческими 
навыками, не имеют знаний для полно-
ценного освоения изучаемых предметов). 
Таким образом, снижается качество предо-
ставления образовательных услуг. Реше-
ние проблемной ситуации затратно: для 
того чтобы подтянуть данную проблем-
ную категорию обучающихся до необхо-
димого уровня, требуются дополнитель-
ные учебные программы, дополнительные 
штаты и часы. Но дело не только в школе. 
Далеко не все иностранные родители, от-
правляясь в Россию, озабочены подготов-
кой своих детей к обучению в российской 
школе. Нередко семьи мигрантов не моти-
вированы на полноценную интеграцию в 
принимающее общество. Кстати, спуско-
вым крючком обнинского конфликта вы-
ступило именно неудовлетворительное 
поведение детей из мигрантских семей.  

Вместе с тем количество лиц моложе  
18 лет было значительным с самого начала 
реализации программы. В период с 2012 по 
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2021 г. их доля ежегодно составляла от  
20,9 до 24% от общего числа переселенцев. 
Так, в 2013 г. несовершеннолетние состав-
ляли 20,90% от всех прибывших, в 2021 г. – 
22,10% (рис. 1). Данный показатель должен 
учитываться при планировании работы в 
школе и соответствующих финансовых за-
трат. Но для этого политика государства 
нуждается в другом подходе: доминирова-
ние сиюминутных коммерческих интере-
сов препятствует достижению стратегиче-
ских целей. 

 

  
Рис. 1. Доля лиц моложе 18 лет в общем  
количестве участников Госпрограммы  

и членов их семей, прибывших  
в Российскую Федерацию в период  

с 2013 по 2021 г. 
 

Если бизнес, использующий неквали-
фицированный иностранный труд, без-
различен к культурно-интеграционным 
параметрам своих работников, то для при-
нимающего социума социокультурные ка-
чества массово прибывающих иностранцев 
крайне важны. Безопасность общества и 
государства, гармония во взаимоотноше-
ниях старожилов и вновь прибывших за-
висят от готовности последних с уважени-
ем относиться к сложившемуся укладу 
жизни, его ценностям, истории, культуре. 

Ключ к стабильности – интеграция в 
принимающее общество прибывших, а не 
приснопамятная борьба с ксенофобией 
(работа в области интеграции нередко 
сводится к последней). Государственная 
программа, формально ориентированная 
на переселение соотечественников, факти-
чески обслуживает трудовой рекрутинг, 
игнорируя важнейшие этнокультурные 

признаки ее участников. Естественные 
следствия из такого подхода приобретают 
порой парадоксальный характер. В их чис-
ле недостаточный учет потенциала сооте-
чественников в тех странах исхода, где ак-
тивно работает Госпрограмма.  

Потенциал соотечественников в странах 
исхода неодинаков. Основная масса жела-
ющих участвовать в Госпрограмме прожи-
вает в странах ближнего зарубежья. После 
распада СССР за пределами Российской 
Федерации оказалось не менее 30 млн рус-
ских и представителей других народов 
России. По оценкам специалистов, за два-
дцать лет их численность уменьшилась 
почти вдвое. Только количество русских за 
этот период сократилось с 25,3 млн человек 
в 1989 г. до 14,9 млн человек в 2010 г.  
В странах СНГ, по данным переписей, рус-
ские составляли в Армении 13 тыс. чело-
век; в Казахстане – 3,8 млн; в Киргизии – 
419,6 тыс.; в Молдове – 140 тыс.; в Таджики-
стане – 35 тыс.; в Узбекистане – 720 тыс.; на 
Украине – около 8 млн человек [9. – С. 53].  

О количестве желающих стать участни-
ками Госпрограммы позволяют судить ма-
териалы различных социологических ис-
следований, например, исследование, в 
рамках которого изучались миграционные 
настроения граждан, проживающих в  
8 странах дальнего и ближнего зарубежья. 
В качестве респондентов (7 200 человек) 
выступили не только этнические русские, 
представители народов России, но также и 
представители титульных наций стран, где 
проводился опрос. На Украине готовность 
переехать в Россию выразили 65,2% опро-
шенных, в Молдове – 82,6%, в Казахстане – 
50,7%, Узбекистане – 58,7%, в Киргизии – 
91,2%. В Таджикистане 82,7% опрошенных 
заявили о желании выехать в Россию [12].  

Характеристики переселенцев, готов-
ность к интеграции в российское общество 
во многом зависят от их этнической при-
надлежности и от способности влиться в 
единое коммуникативное пространство 
России. Сокращение российской диаспоры 
на постсоветском пространстве сопровож-
дается и уменьшением количества людей, 
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владеющих русским языком. Кроме того, с 
начала 90-х гг. XX в. происходит сужение 
сферы применения русского языка в ряде 
стран, где для значительной части населе-
ния он является родным. К 2015 г. количе-
ство жителей, владеющих русским языком, 
сократилось с 119,5 млн до 82,5 млн чело-
век (рис. 2) [20].  

 

 
Рис. 2.  Доля обучавшихся на русском языке 

детей (данные на 2014 г.) [2] 

 
Причины связаны не только с возвра-

щением русскоговорящих представителей 
народов России на историческую Родину, 
но и с языковой политикой новых госу-
дарств, которая направлена на сужение 
сферы применения русского языка в об-
щественной жизни и масштабное сокра-
щение обучения русскому языку в школе. 
10 лет назад преподавание на русском язы-
ке охватывало 75% детей в Беларуси, 41% в 
Казахстане, 25% на Украине, 23% в Кирги-
зии, 21% в Молдове, 7% в Азербайджане, 
5% в Грузии, 2% в Армении [6].  
В последующем ситуация не улучшилась. 

По выражению В. А. Тишкова, в ближ-
нем зарубежье русский язык оказался 
«наказанным языком», причем наказан-
ным не за грехи, а за «великую модерниза-
ционную миссию» [15; 16], благодаря кото-
рой консолидировалось огромное социо-
культурное пространство Российской им-
перии, а затем СССР. Сужение позиций 
русского языка на пространстве СНГ явля-
ется причиной того, что выросло поколе-
ние (не менее 38 млн), которое не владеет 
русским языком вообще. Хотя сегодня по 
инициативе России реализуется множество 
проектов, направленных на популяриза-
цию и укрепление позиций русского язы-
ка, заметного прогресса не наблюдается.  

О положении дел в этой области свиде-
тельствует тот факт, что значительная 
часть иммигрантов из ряда стран СНГ не 
владеет государственным языком России и 
не мотивирована на его изучение. 

В условиях, когда на территорию стра-
ны ежегодно прибывают миллионы ино-
странцев, от сохранения и укрепления ее 
единого коммуникативного пространства 
зависят и ее целостность, и устойчивость. 
Новая редакция статьи 68 Конституции 
Российской Федерации определила осо-
бую роль русского языка, имеющего статус 
государственного на территории государ-
ства. Без общего языка проблематична 
экономическая, социальная, культурная и 
политическая интеграция общества [18]. 
По оценке Т. Я. Хабриевой и А. А. Клишаса, 
изменения, внесенные в статью 68 Основно-
го закона страны, впервые на конституци-
онном уровне признали культуру нацио-
нальной ценностью, которая выступает 
важнейшим условием сохранения единого 
культурного пространства и территори-
альной целостности России [18]. Таким об-
разом, устанавливается общий принцип 
консолидации общества – культура и язык. 
Этот теперь уже конституционный прин-
цип должен пронизывать всю государ-
ственную политику Российской Федера-
ции. Не может быть исключением и поли-
тика в сфере миграции. Успешное выпол-
нение уникальной миссии русского языка – 
консолидации населения – зависит в том 
числе и от адекватного выбора принципов 
и целей указанной политики. В этой связи и 
политика в отношении соотечественников 
за рубежом также должна исходить из кон-
ституционного принципа, учитывать общ-
ность языка и культуры, укрепляя тем са-
мым консолидацию общества. 

Тем не менее конституционная норма 
пока еще не работает ни в идеологии Гос-
программы, ни в практике ее реализации. 
Об этом свидетельствуют игнорирование 
этнокультурных признаков переселенцев, 
которые признаются соотечественниками 
(владение русским языком, осознание себя 
представителем одного из народов (этно-
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сов) России, восприятие нашей страны в 
качестве большой Родины). При планиро-
вании работы с зарубежными соотече-
ственниками практически не учитывается 
их реальное количество в той или иной 
стране исхода, а также объективные усло-
вия, позволяющие/препятствующие со-
хранению их самоидентификации с рос-
сийским социумом. Госпрограмма не учи-
тывает также и этнокультурные особенно-
сти членов семьи ее участников. В резуль-
тате очевиден риск работы программы на 
трудовую миграцию, а не на выполнение 
конституционной обязанности государ-
ства перед соотечественниками в части их 
возвращения на Родину, а значит, и в сфе-
ре улучшения качества человеческого ка-
питала Российской Федерации. 

Опасный крен в сторону трудовой ми-
грации очевиден и в других особенностях 
реализации Госпрограммы. Изначально к 
участию в ней допускаются лица трудо-
способного возраста (пенсионеры, нетру-
доспособные, несовершеннолетние могут 
переселиться только в качестве членов се-
мьи). Хотя соотечественники, достигшие 
пенсионного возраста, своим происхожде-
нием связаны с народами России, владеют 
русским языком, многие из них обладают 
высшим или средним специальным обра-
зованием, ощущают историческую и куль-
турную связь с Родиной. Таким образом, 
программа, отказывая в содействии в воз-
вращении на Родину пожилых соотече-
ственников, лишает переселенческий про-
ект гуманистического содержания. Возоб-
ладало прагматическое отношение к со-
отечественникам как миграционно-тру-
довому ресурсу. Но такой прагматизм и 
невнимание к этнокультурным характери-
стикам участников и членов их семей не 
принесли ни экономии бюджетных 
средств, ни социальной стабильности. От-
каз от приема в Госпрограмму пожилых 
соотечественников (нерациональные тра-
ты) в конечном итоге с лихвой перекрыва-
ется расходами на многочисленных членов 
семей участников (пенсионеры, дети, со-
держание которых предполагает выплату 

пенсий, пособий, материнского капитала, 
а также введенных в 2020 г. жилищных 
субсидий).  

В Госпрограмму неоднократно вноси-
лись изменения, облегчившие участие раз-
личных категорий иностранных граждан. 
Благодаря этому отчетные цифры о коли-
честве участников значительно увеличива-
лись. Но подобные изменения мало затро-
нули соотечественников. Не появились со-
ответствующие возможности для вступле-
ния в программу пенсионеров, малообес-
печенных соотечественников, которые по-
рой не имеют возможности не только пе-
реехать в Россию (средства, затраченные за 
переезд, компенсируются позднее), но да-
же добраться до места расположения 
пункта приема документов в стране посто-
янного проживания. Не были созданы 
условия благоприятствования русскоязыч-
ным участникам, нацеленным на интегра-
цию в общество. Не произошло и суще-
ственного увеличения количества населе-
ния в трудонедостаточных районах стра-
ны. Причина связана не только с неблаго-
приятными социально-экономическими и 
природными условиями непопулярных, 
но стратегически важных регионов. Про-
грамма стала активно использоваться от-
дельными категориями соотечественников 
для быстрой легализации в России. Сфор-
мировался риск трансформации механиз-
ма реализации Государственной програм-
мы в своеобразный организованный набор 
[5. – С. 22] инокультурных трудовых ми-
грантов. После получения российского 
гражданства гастарбайтеры-соотечествен-
ники направляются в другие российские 
регионы, где с помощью российского пас-
порта и диаспоры удовлетворяют не пат-
риотические потребности, а экономиче-
ские запросы. Тенденция роста количества 
подобных недобросовестных переселенцев 
прослеживается в различных субъектах 
Федерации. Будучи обычными трудовыми 
мигрантами, они стремятся осуществить 
свою миграционную стратегию в россий-
ских мегаполисах, не участвующих в Гос-
программе. Для этого выходцы из некото-
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рых стран ближнего зарубежья в упро-
щенном порядке получают российское 
гражданство в других субъектах, участву-
ющих в программе [14].  

Признаки крена Госпрограммы в сто-
рону трудовой миграции были обозначе-
ны и в Представлении Счетной палаты 
Российской Федерации, направленном в 
ФМС России по итогам проведения кон-
трольного мероприятия по вопросам реа-
лизации Госпрограммы, в котором указы-
валось, что в 2014–2015 гг. 3 986 участников 
программы покинули территории вселе-
ния ранее установленного срока (т. е. ра-
нее двух лет)1. Причем это произошло сра-
зу же после получения российского граж-
данства. А для того чтобы ускорить этот не 
очень добросовестный процесс и не по-
пасть в денежную зависимость от государ-
ства, они отказываются от получения по-
ложенных соотечественникам выплат и 
компенсаций. Счетная палата констатиро-
вала очевидную тенденцию к отказу со-
отечественников от участия в Госпрограм-
ме сразу после получения гражданства 
России. Неслучайно в Критериях оценки 
эффективности реализации Государствен-
ной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, прожива-
ющих за рубежом, утвержденных Распоря-
жением Правительства Российской Феде-
рации от 24 октября 2013 г. № 1947–р, пред-
лагается учитывать долю участников и чле-
нов их семей, «реализовавших право на по-
лучение за счет средств федерального 
бюджета государственных гарантий и со-
циальной поддержки… в общей численно-
сти соотечественников» (пп. а) п. 3), а также 
долю тех переселенцев, которые выехали в 

 
1 См.: Представление Счетной палаты Российской 
Федерации от 1 апреля 2015 г. № ПР 07–31/07–02  
«О результатах контрольного мероприятия «Про-
верка целевого и эффективного использования 
средств федерального бюджета, выделенных в  
2014 году и истекшем периоде 2015 года на реализа-
цию Государственной программы по оказанию со-
действия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом». 

другой регион страны «ранее чем через  
3 года со дня постановки на учет в террито-
риальном органе МВД России в качестве 
участника Государственной программы и 
(или) члена его семьи, в общей численности 
соотечественников» (пп. а) п. 4). 

Также в Представлении Счетной палаты 
Российской Федерации был отмечен рост 
количества не занятых трудовой или 
предпринимательской деятельностью 
участников Госпрограммы. Указанное 
коррелирует с ключевым признаком ино-
странной трудовой миграции в России: 
ежегодно более половины прибывающих в 
поисках работы иностранцев «уходят в 
тень». По-видимому, некая часть соотече-
ственников, получивших российские пас-
порта, также вовлекается в теневой сектор 
экономики. О. Д. Воробьева, А. В. Топилин, 
Т. С. Хроленко указывают, что «механизмы 
реализации Госпрограммы, по существу, 
являются своеобразным организованным 
набором трудовых мигрантов» [5. – С. 22]. 
Благодаря этому может прослеживаться 
некоторое позитивное влияние на рынок 
труда, но это весьма далеко от репатриа-
ционной идеи, провозглашенной в период 
разработки Госпрограммы.  

Реализации ранее задуманного гумани-
стического репатриационного проекта 
препятствуют и некоторые системные 
проблемы нынешней конструкции Госпро-
граммы. Так, не определен единый феде-
ральный орган исполнительной власти, ко-
торый бы не просто координировал дея-
тельность других, но отвечал за ее реализа-
цию и контролировал ход осуществления. 
Именно этот фактор, по оценке ряда экс-
пертов, обусловил неэффективность Гос-
программы, коррупционный характер не-
которых ее звеньев, а как итог – изобилие 
соотечественников, снабженных россий-
скими паспортами, не владеющих го-
сударственным языком России. Представ-
ляется, что причинами смещения репатри-
ационного смысла программы на миграци-
онный трудовой рекрутинг являются игно-
рирование этнокультурных признаков 
участников и внимание к тем, которые ак-
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туальны для обеспечения бизнеса ино-
странными работниками. Учитывая осо-
бенности отдельных категорий соотече-
ственников-гастарбайтеров, доля которых 
постоянно увеличивается, напрашивается 
предположение о формировании у данного 
процесса коррупционного контекста. Есте-
ственным следствием может стать усугуб-
ление искусственных барьеров, препят-
ствующих участию в программе тех ино-
странцев, которые в полном смысле этого 
слова могут быть названы соотечественни-
ками. 

Вопреки общественным ожиданиям от 
Госпрограммы значительная часть пересе-
ленцев мало напоминает соотечественни-
ков. Может быть, причина заключается в 
том, что уровень жизни всех соотечествен-
ников, проживающих в странах ближнего 
зарубежья (откуда прибывает основная 
часть участников), так высок, что истори-
ческая Родина не кажется привлекатель-
ной. Такое предположение не представля-
ется точным. Фактически их участие в 
программе затруднено либо организаци-
онными особенностями (непросто попасть 
на прием, подать анкету), либо условиями 
участия (возрастные ограничения), либо 
материальными возможностями соискате-
лей. Кроме того, в стране массового исхода 
мигрантов наши соотечественники оказы-
ваются в ситуации конкуренции с пред-
ставителями титульной нации. И такая 
конкуренция дает преимущества отнюдь 
не им. Здесь необходимо внести некоторые 
уточнения.  

Во-первых, в России (стране приема) 
действуют мощные, богатые диаспоры, 
имеющие собственный бизнес и нуждаю-
щиеся в его кадровом обеспечении «свои-
ми». Такие этнические сообщества вырабо-
тали систему помощи землякам, в том чис-
ле негласно содействуют их участию в Гос-
программе. Кроме того, они оказывают 
поддержку переселенцам в интеграции, 
правда не в российское общество, а в этни-
ческий анклав. Затраты на такую деятель-
ность окупаются с лихвой, принося и эко-
номическую (в текущий момент), и поли-

тическую (в перспективе) выгоду: а) этни-
ческий бизнес пополняет свои трудовые 
ресурсы лояльными работниками; б) рас-
ходы на включение в программу (как на 
родине, так и в России) возвращаются с 
прибылью; в) количественный рост сопле-
менников с российскими паспортами – по-
тенциальная дорога во власть (электорат), 
перспективное дополнение имеющегося 
коррупционного рычага политическим.  
В нашей стране уже сформировались 
устойчивые общности, живущие преиму-
щественно по собственным правилам. Их 
новое пополнение не нуждается в изуче-
нии государственного языка России (язык 
анклава актуальнее). В стране оседают 
представители титульных наций некото-
рых государств, чьи этнокультурные па-
раметры уже весьма далеки от признаков 
соотечественника. 

Подобные этнические сообщества в 
стране приема благодаря сплоченности и 
приобретенному статусу научились ока-
зывать влияние на принятие решений на 
всех этапах участия земляка-соискателя в 
Госпрограмме. Содействие начинается в 
стране исхода (подача документов, реше-
ние формальных вопросов, материальная 
поддержка для переезда и др.), а продол-
жается в стране приема. Прибыв в регион 
вселения, участник Госпрограммы нередко 
сталкивается с непростыми бюрократиче-
скими препонами, преодоление которых 
может происходить с помощью коррупци-
онных приемов и материальных возмож-
ностей диаспоры. В частности, участие 
иностранного гражданина в Госпрограмме 
согласовывается в органах власти региона 
вселения. Там же может потребоваться по-
мощь в оформлении документов прибыв-
шему участнику Госпрограммы и др. Кста-
ти, в ситуации в Калужской области оче-
видны были сильные позиции нескольких 
этнических бизнес-сообществ, которые 
располагают значительными средствами 
для создания рабочих мест для своих зем-
ляков; обеспечения постоянного их прито-
ка в регион путем «решения вопросов» с 
чиновниками, в том числе и в части Гос-
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программы, а также порой защиты земля-
ков от назойливого внимания правоохра-
нительных органов. 

Во-вторых, в отдельных странах исхода 
уже на стадии вступления в Госпрограмму 
соотечественники могут оказаться в невы-
игрышном положении по отношению к 
представителям титульной нации, стре-
мящимся обзавестись российским граж-
данством. Русскоязычные сообщества не 
обладают той степенью сплоченности, ко-
торая характерна для титульных наций 
ряда постсоветских стран. В частности, 
«русским не свойственна консолидация и 
компактное проживание» [9. – С. 206–224]. 
Национальная политика таких государств 
практически вытеснила основную массу 
российских соотечественников на обочину 
социума. У многих из них просто нет 
средств ни для вступления в Госпрограм-
му, ни для оплаты дороги на Родину, а тем 
более для коррупционных расходов. Их 
дети не всегда могут попасть в русско-
язычные школы, куда устраивают своих 
детей более обеспеченные и сплоченные 
представители титульной нации. Данная 
ситуация вызывает особое сожаление: ведь 
такие школы нередко осуществляют свою 
деятельность благодаря полному или ча-
стичному финансированию Российской 
Федерации. 

Печально, что интерес к пожилым и ма-
лоимущим соотечественникам, например, 
в Таджикистане, проявляет не Российское 
государство (а тем более Государственная 
программа), а немногие благотворитель-
ные структуры, например, Синодальный 
отдел по церковной благотворительности 
и социальному служению Русской Право-
славной Церкви. На территории Респуб-
лики Таджикистан проживает большое ко-
личество русских людей, находящихся за 
чертой бедности. Среди них одинокие и 
брошенные старики, инвалиды, многодет-
ные семьи. Парадоксально, что индиффе-
рентная к вопросам этнической принад-
лежности Госпрограмма проявляет трога-
тельную заботу об иностранцах, пресле-
дующих порой весьма корыстные цели. За 

ними не стоит богатый этнический анклав, 
у них нет денег для обеспечения возника-
ющих вокруг Госпрограммы коммерческих 
проектов. В этой связи часть российских 
соотечественников обречена на социо-
культурную деградацию в странах, куда 
многие попали по воле государства. Но эти 
люди говорят и думают на русском языке. 
Несмотря на возраст или бедственное по-
ложение, они ценнейший человеческий 
капитал для пополнения российского со-
циума, который нуждается в заботе уже 
достаточно свободной и окрепшей России.  

Заточенность миграционной политики 
не на стратегические цели, а на сиюми-
нутные задачи (порой бизнес-задачи) по-
рождает противоречивость и непоследова-
тельность ее выработки и реализации. От-
сюда – размытость определения «соотече-
ственник», которая порождает и адресную 
неточность обязательств государства перед 
данной категорией иностранных граждан.  
Политика в отношении соотечественников 
за рубежом активно проводится уже более 
двадцати лет и дает свои позитивные пло-
ды. Тем не менее в программе свободно 
участвуют лица, которых сложно относить 
к соотечественникам народов России.  
Во многом данная коллизия связана имен-
но с размытостью определения понятия 
«соотечественник» в законодательстве, что 
позволяет слишком произвольно его ис-
пользовать для различных целей. 

В части 3 статьи 69 Конституции Рос-
сийской Федерации указано: «Российская 
Федерация оказывает поддержку соотече-
ственникам, проживающим за рубежом, в 
осуществлении их прав, обеспечении за-
щиты их интересов и сохранении обще-
российской культурной идентичности». 
Федеральным законом от 24 мая 1999 г.  
№ 99-ФЗ «О государственной политике 
Российской Федерации в отношении со-
отечественников за рубежом» определены 
место политики в отношении соотече-
ственников в общей системе государствен-
ной политики страны (ч. 1 ст. 5), ее цели  
(ч. 3 ст. 5), обязательства по содействию в 
реализации их прав, включая право на воз-
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вращение на Родину (ч. 4 ст. 5) и др. 
Предусмотрены возможности для взаимо-
действия с соотечественниками за рубе-
жом, включая стимулирование со стороны 
государства сотрудничества российских 
юридических и физических лиц с хозяй-
ствующими субъектами соотечественни-
ков, создание совместных предприятий, 
участие соотечественников в инвестициях 
в российскую экономику (ч. 1 ст. 16) и др.  
Учтены вопросы их поддержки в области 
культуры, языка, религии и образования. 

Указанный Федеральный закон устано-
вил, что зарубежные соотечественники мо-
гут полагаться на поддержку Российской 
Федерации в осуществлении своих граж-
данских, политических, социальных, эко-
номических и культурных прав, сохране-
нии самобытности.  

Определены социокультурные призна-
ки, которые отличают соотечественника, 
проживающего за рубежом, от других ка-
тегорий граждан государств ближнего и 
дальнего зарубежья:  

а) обладание «общностью языка, исто-
рии, культурного наследия, традиций и 
обычаев» (ч. 1 ст. 1);  

б) принадлежность к народам России, 
которые исторически проживают на тер-
ритории Российской Федерации (ч. 3 ст. 1);  

в) свободно сделанный выбор «в пользу 
духовной, культурной и правовой связи с 
Российской Федерацией» (ч. 3 ст. 1). 

Тем не менее в определении есть неко-
торые положения, которые позволяют 
слишком широко и произвольно его при-
менять к различным категориям иностран-
ных граждан. Это оговорка «как правило» 
применительно к принадлежности лиц к 
народам России (ч. 3 ст. 1), уже мало акту-
альное указание на связь с гражданством 
СССР (ч. 3 ст. 1), а также необязательность 
подтверждения своей этнической или ду-
ховно-культурной связи с Россией. В силу 
этого Государственная программа, ссылаясь 
на вышеупомянутое определение «соотече-
ственник» (пп. а) п. 6 Госпрограммы), на 
деле не учитывает ни один из указанных 
там социокультурных критериев. В резуль-

тате Федеральный закон и Госпрограмма 
представляют собой две параллельные ре-
альности. Общим для них является упо-
требление формулы «соотечественник», в 
которую каждый из источников вкладывает 
собственное содержание. Программа не 
только не учитывает необходимые социо-
культурные параметры, но и не требует их 
подтверждения. Иностранному граждани-
ну, претендующему на участие в Госпро-
грамме, не нужно подтверждать знание 
русского языка. А о таких вещах, как общ-
ность культурного наследия, выбор в поль-
зу духовной, культурной и правовой связи с 
Россией, речь не идет вообще. Достаточно 
лишь иметь связь с лицами, имевшими со-
ветское гражданство.  

Если государство стремится оказать 
правовую и материальную поддержку 
определенным категориям иностранцев 
(на это и нацелена Госпрограмма), то клю-
чевые признаки принадлежности к такой 
категории должны устанавливаться. Ста-
тья 3 Федерального закона № 99-ФЗ непо-
средственно посвящена вопросу о призна-
нии и подтверждении принадлежности 
иностранного гражданина к соотечествен-
никам. Подтверждением могут выступить 
документы о гражданской принадлежно-
сти (ч. 1 ст. 3). Закон указывает и возмож-
ность подтверждения акта самоидентифи-
кации личности в качестве соотечествен-
ника (ч. 2 ст. 3). Подобный акт подтвер-
ждается достаточно конкретными видами 
деятельности по «сохранению русского 
языка, родных языков народов Российской 
Федерации, развитию российской культу-
ры за рубежом, укреплению дружествен-
ных отношений государств проживания 
соотечественников с Российской Федера-
цией, поддержке общественных объедине-
ний соотечественников и защите прав со-
отечественников». Такой выбор может 
подтверждаться (в том числе документаль-
но) и иными направлениями деятельно-
сти, свидетельствующими о «духовной и 
культурной связи с Российской Федераци-
ей» (ч. 3 ст. 3). 
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 По-видимому, для еще более широкого 
использования понятия «соотечественник» 
и в целях увеличения количественных по-
казателей в 2010 г. из статьи 2 Федерально-
го закона № 99-ФЗ было исключено поня-
тие «титульная нация», под которым по-
нималась «часть населения государства, 
национальность которой определяет офи-
циальное наименование данного государ-
ства» (принадлежность участника Госпро-
граммы к титульной нации страны исхода 
перестала вызывать излишние вопросы). 
Кроме того, была исключена статья 4 «Ос-
новные понятия для подтверждения при-
надлежности соотечественников к груп-
пам, предусмотренным настоящим Феде-
ральным законом» (Федеральный закон от  
23 июля 2010 г. № 179-ФЗ). Таким образом, 
исчезли все препятствия для участия в 
Госпрограмме практически любого трудо-
способного совершеннолетнего представи-
теля титульных наций стран ближнего за-
рубежья. Отказать соискателю могут в том 
случае, если его профессиональные и воз-
растные качества не подходят под требо-
вания региона вселения или его уличат в 
выступлениях за насильственное измене-
ние основ конституционного строя, в фи-
нансировании терроризма, использовании 
поддельных или подложных документов и 
т. д. (пункты 25 и 26 Госпрограммы). При 
этом владеет ли он государственным язы-
ком, сделал ли свободный духовный выбор 
в пользу российской культуры, имеет ли 
какое-либо отношение к народам России, 
готов ли к интеграции в общество никако-
го значения не имеет. 

Итак, игнорирование этнокультурных 
признаков соотечественников в Госпро-
грамме исходит (в том числе) из размыто-
сти определения соотечественника в Фе-
деральном законе № 99-ФЗ. Скорее всего, 
это обусловлено либерально-колониаль-
ным наследием «святых девяностых», ко-
гда русофобские догмы надежно «защи-
щали» общественное сознание от излиш-
них напоминаний о государствообразую-
щем и других народах России. Не случай-
но упомянутый закон, принятый в 1999 г., 

однажды был определен как «свод проти-
воречивых намерений» [1]. Последствия 
отказа Госпрограммы от учета этнокуль-
турных признаков соотечественников обо-
значились и в калужской истории: значи-
тельная часть иностранцев, легализовав-
шихся в этом регионе на условиях про-
граммы, не обладала признаками общно-
сти языка, истории, культурного наследия, 
традиций и обычаев.  

Как отмечалось ранее, Госпрограмма 
открывает участникам и членам их семей 
быстрый путь к получению российского 
гражданства в упрощенном порядке. При-
чем при приеме в гражданство в общем 
порядке иностранные граждане подтвер-
ждают владение русским языком. Соотече-
ственники – носители русского языка – 
также подтверждают свои знания (специ-
альные комиссии проводят собеседование). 
И лишь особая категория соискателей 
гражданства – участники Государственной 
программы – освобождена от каких бы то 
ни было подтверждений того, что они го-
товы влиться в единое коммуникативное 
пространство страны (ч. 7 ст. 14 Федераль-
ного закона «О гражданстве Российской 
Федерации»): «Он ведь соотечественник! 
Зачем ему в России русский язык?!» 

Исключительно на увеличение количе-
ства участников было направлено пере-
форматирование Госпрограммы в 2012 г.  
В ее первоначальной версии отсутствовало 
определение членов семьи участника.  
На практике в качестве таковых в Россию 
переселялись преимущественно супруга 
(супруг) участника и близкие родственни-
ки по прямым восходящей и нисходящей 
линиям. Согласно упомянутым изменени-
ям участник программы получил право в 
качестве членов семьи указывать супругу 
(супруга); его детей (в том числе усынов-
ленных или находящихся под опе-
кой/попечительством); детей его супруги 
(супруга); родителей (участника и его су-
пруги); его родные сестры и братья; род-
ные сестры и братья его супруги (супруга); 
дети его (и его супруги) родных сестер и 
братьев, в том числе усыновленные или 
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находящиеся под опекой (попечитель-
ством), бабушки, дедушки, внуки1. В 2020 г. 
к данному кругу были добавлены, помимо 
родителей участника Государственной 
программы и его супруги (супруга), при-
емные родители, супруга (супруг) отца 
(матери) участника Государственной про-
граммы и отца (матери) его супруги (су-
пруга)2. Также было снято ограничение 
для супруги (супруга) участника самостоя-
тельно (а не только в качестве члена семьи) 
участвовать в Госпрограмме. В итоге зна-
чительно возросло количество участников. 
Но такое увеличение произошло благода-
ря тем, кто не идентифицирует себя с Рос-
сией и ее народами, а порой нацелены на 
перенос собственного миропорядка в при-
нявшую их страну. Более того, реализации 
Госпрограммы стали угрожать риски по-
явления околомиграционной коммерции: 
соотечественнику достаточно обратиться к 
посреднику-коммерсанту, который за пла-
ту заполнит анкету на русском языке, вы-
даст необходимые инструкции, а затем 
вместе с многочисленными родственника-
ми отправиться в Россию. 

Необходимо отметить, что признание 
иностранного гражданина российским со-
отечественником не является абстрактной 
культурологической характеристикой. За 
таким признанием следуют определенные 
правовые последствия (от поддержки за 
рубежом до содействия в переселении и 
принятии в российское гражданство). Ли-
цо, признанное соотечественником, обре-
тает особый правовой статус, предостав-
ляющий ему ряд возможностей, которых 
лишены иные категории иностранцев.  

 
1 См.: Указ Президента Российской Федерации от  
14 сентября 2012 г. № 1289 «О реализации Государ-
ственной программы по оказанию содействия доб-
ровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом». 
2 См.: Указ Президента Российской Федерации от  
12 мая 2020 г. № 322 «О некоторых вопросах реали-
зации Государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в Россий-
скую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом». 

Необходимость совершенствования за-
конодательства о соотечественниках в ча-
сти более точного их определения стала 
понятной давно. В 2020 г. в Конституцию 
Российской Федерации внесено положение 
о том, что Россия оказывает поддержку со-
отечественникам (ч. 3 ст. 69). В рамках реа-
лизации конституционной нормы в октяб-
ре 2021 г. в Государственную Думу был 
внесен проект Федерального закона «О ре-
патриации в Российскую Федерацию»  
№ 1191989-7, направленный на более эф-
фективное содействие переселению сооте-
чественников в Россию. Для этих целей 
предлагалось конкретизировать признаки 
соотечественника, акцентируя внимание 
на владении русским языком и происхож-
дении, связанном с народами России. Так-
же законопроектом предлагалось оптими-
зировать излишне расширенный круг 
членов семьи. В Пояснительной записке 
отмечено, что важнейшим звеном об-
щекультурной идентичности является 
«знание общего для всех россиян языка – 
государственного языка России». В этой 
связи предлагается дополнить социокуль-
турные признаки соотечественника указа-
нием на владение русским языком, а также 
предусмотреть исключительно личную 
форму подачи документов (форма собесе-
дования – надежный и необременитель-
ный способ проверки владения государ-
ственным языком). Принятие такого зако-
на повлекло бы конструктивное изменение 
идеологии Государственной программы, 
избавило бы ее от утилитарно-формаль-
ного подхода и перевело бы на гуманитар-
но-этнокультурные рельсы. Для этого тре-
буется немногое: уточнить критерии и 
разработать механизм отбора участников с 
учетом их интеграционного потенциала и 
владения русским языком. Потребовалось 
бы и усовершенствование системы ин-
формирования и привлечения соотече-
ственников, максимально дистанцируя та-
ковую от коммерческой, а также и корруп-
ционной составляющей. 

В связи с тем что упомянутый законо-
проект не был принят, 28 марта 2022 г. в 
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Государственную Думу был внесен еще 
один проект федерального закона, в кото-
ром предлагается новая редакция опреде-
ления «соотечественник»1. К ключевым 
признакам соотечественника законопроект 
относит владение русским языком как го-
сударственным языком России, а также 
принадлежность к народам, исторически 
проживающим на территории современ-
ной Российской Федерации. При установ-
лении признаков соотечественника пред-
лагается исключить связь с гражданством 
СССР как утратившую актуальность и не 
отражающую сложившиеся исторические 
и социокультурные реалии. Дело в том, 
что после распада Советского Союза про-
шло три десятилетия. Выросло новое по-
коление соотечественников, которое не 
имело соответствующего гражданства, но 
не утратило при этом ключевые этнокуль-
турные признаки. В то же время предста-
вители титульных наций суверенных пост-
советских государств (львиная доля пре-
тендентов на участие в Госпрограмме) в 
большинстве своем не являются носителя-
ми указанных признаков. О важности та-
кого подхода свидетельствует анонс в 
Telegram–канале Председателя Государ-
ственной Думы В. В. Володина, где приво-
дятся вышеуказанные признаки соотече-
ственника2. 

В апреле 2022 гг. был разработан еще 
один проект федерального закона, предла-
гающий внести в Федеральный закон от  
25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом по-
ложении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации» понятие «соотечествен-
ник за рубежом»3. Определение этого по-
нятия исходит из ключевых положений 
пункта 3 статьи 1 Федерального закона «О 

 
1 См.: Проект федерального закона «О внесении из-
менений в Федеральный закон от 24 мая 1999 г.  
№ 99–ФЗ "О государственной политике Российской 
Федерации в отношении соотечественников за ру-
бежом"» № 95462-8. 
2 URL: https://t.me/vv_volodin/432 
3 См.: Проект федерального закона «О внесении из-
менений в Федеральный закон от 25 июля 2002 г.  
№ 115–ФЗ "О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации"» № 111236-8. 

государственной политике Российской 
Федерации в отношении соотечественни-
ков за рубежом», акцентируя внимание на 
принадлежности к народам России и «сво-
бодном выборе в пользу духовной, куль-
турной и правовой связи с Российской Фе-
дерацией». 

Принятие такой поправки будет неза-
тратным, но существенным шагом по вы-
полнению государством своих конститу-
ционных обязательств перед соотечествен-
никами за рубежом. Данный шаг позволит 
связать воедино (содержательно и терми-
нологически) два ключевых понятия, до 
сих пор имеющих неоднородное содержа-
ние. Речь идет о понятиях «соотечествен-
ник» и «участник Государственной про-
граммы». До сих пор таковые пересекаются 
лишь частично и обозначают неоднород-
ные категории иностранных граждан: пер-
вое понятие фиксирует некое культуроло-
гическое ядро, не создавая при этом дей-
ственных правовых последствий; второе – 
обозначает более широкий круг лиц (фак-
тически потенциальных трудовых мигран-
тов). При этом участники наделяются ре-
альными правами и социальными возмож-
ностями. 

Представляется, что подход, который 
демонстрируют упомянутые законопроек-
ты, вполне рационален.  Необходимо реа-
билитировать этнокультурный принцип и 
в выработке политики в отношении сооте-
чественников за рубежом, и в ее реализа-
ции. В этом случае политика по содей-
ствию добровольному переселению в Рос-
сию будет помогать именно российским 
соотечественникам, а не бизнес-анклавным 
проектам, имеющим сомнительный эко-
номический эффект и содержащим взры-
воопасный риск-потенциал. Кстати, мно-
гие страны мира давно и активно взаимо-
действуют со своими зарубежными сооте-
чественниками, этнически четко опреде-
ляя соответствующую аудиторию. Это 
обеспечивает, с одной стороны, решение 
гуманистических задач, а с другой – до-
стижение вполне прагматических целей в 
области демографии, геополитики, эконо-

https://t.me/vv_volodin/432
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мики. В монографии С. В. Рязанцева и  
А. А. Гребенюка ««Наши» за границей. 
Русские, россияне, русскоговорящие, со-
отечественники: расселение, интеграция и 
возвратная миграция в Россию» дается лю-
бопытный анализ механизмов репатриа-
ции, которые используют различные госу-
дарства [9]. Важно отметить, что повсе-
местно содействие возвращению соотече-
ственников основано на принципе этниче-
ской идентичности народу (народам) 
страны. Такой принцип работает в Белару-
си, Болгарии, Великобритании, Дании, 
Израиле, Индии (лицо индийского проис-
хождения), Ирландии, Испании, Кирги-
зии, Китае, Латвии, Норвегии, Перу, Пор-
тугалии, Румынии, Сербии, Словакии, 
Хорватии, Чехии, Эстонии, Южной Корее 
и др. В неполном списке упомянуты стра-
ны, которые еще недавно были для нас 
непререкаемым авторитетом в вопросах 
цивилизованности и демократии. В этом 
плане российское законодательство о со-
отечественниках оказалось намного муль-
тикультурнее и толерантнее своих учите-
лей.  

Успешные модели возвращения сооте-
чественников на родину основаны на 
принципе их этнической общности с ти-
тульной нацией. Указанные выше страны 
не являются (или давно не являются) мо-
ноэтническими. Тем не менее их законода-
тели не побоялись выйти за пределы дог-
матических либеральных формул и вы-
брать этнический принцип для репатриа-
ции своих соотечественников. Подчеркнем 
еще раз, что такой подход и справедлив, и 
прагматичен, и эффективен. Репатриация 
обеспечивает увеличение востребованного 
человеческого капитала. Соотечественни-
ки наиболее подготовлены для интеграции 
в общество благодаря общности истории, 
культуры, менталитета, языка. Опыт зару-
бежных стран, осуществляющих програм-
мы репатриации, достоин внимания. 
Например, Казахстан (полинациональная 
и поликонфессиональная страна) сумел 
переселить более миллиона представите-
лей титульной нации, проживавших на 

территории других государств. Доля при-
бывших из-за рубежа казахов к началу ны-
нешнего десятилетия достигла 8,3% от ко-
личества представителей титульной нации 
в стране. Кстати, казахская диаспора за 
пределами страны по численности намно-
го уступает количеству российских сооте-
чественников за рубежом.  

Этнический принцип используется при 
приеме в израильское гражданство. Пре-
ференции предоставляются лицам, кото-
рые могут доказать свое отношение к госу-
дарствообразующему этносу (хотя на тер-
ритории страны с давних времен прожи-
вают представители и других народов). 
Благодаря целенаправленной работе госу-
дарства количество проживающих пред-
ставителей титульной нации с 1948 г. уве-
личилось в несколько раз.  

Подводя итог калужского урока, хоте-
лось бы сделать следующие выводы-пред-
ложения. 

1. Продолжение Госпрограммы в сего-
дняшнем виде содержит риск ее оконча-
тельного превращения в средство обеспе-
чения бизнеса иностранной рабочей си-
лой. Рыночные методы управления ми-
грационной политикой чреваты опасно-
стью замещения коренного населения дру-
гим. Необходима гуманизация процесса 
переселения соотечественников. А для это-
го нужно, во-первых, реабилитировать эт-
ническую составляющую миграционной 
политики, заменить прагматически ком-
мерческие цели нравственно-этическими. 
Во-вторых, ввести в законодательство кон-
кретные признаки российских соотече-
ственников, включающие и владение рус-
ским языком, и этническое происхожде-
ние, и приверженность российским духов-
но-культурным ценностям. 

2. В настоящее время государство ми-
нимизировало свое участие в реализации 
миграционной политики и отчасти Гос-
программы. Программа возвращения со-
отечественников (репатриация) не даст 
ожидаемых обществом результатов, если 
будет пущена на самотек. Без доминиру-
ющей роли государства, его правовой под-
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держки, предоставления преференций по 
принципу этнического происхождения и 
знания языка невозможно обеспечить кон-
ституционную норму – эффективную по-
мощь соотечественникам.   

3. Возвращение соотечественников не 
должно погружаться в бездну недобросо-
вестного предпринимательства. А сегодня 
коммерция уверенно наступает на тонкие 
сферы в вопросах репатриации. Открыто 
оказывается возмездная помощь соискате-
лям в оформлении документов, процвета-
ет коррупционное посредничество и т. д. 
На наш взгляд, участие коммерсантов в 
оказании государственных услуг (как бы 
таковые не были поименованы, например, 
ФГУП) неуместно. Благовидные аргумен-
ты «за» применительно к подобным биз-
нес–проектам прикрывают либо неумение 
организовать должным образом работу с 
гражданами (в данном случае иностран-
ными), либо желание получить дополни-
тельный заработок при выполнении госу-
дарственных функций, оплачиваемых из 
средств бюджета. 

4. Необходимо признать, что соискатель 
должен подавать документы для участия в 
Госпрограмме исключительно лично. 
Кстати, сам процесс написания заявления, 
заполнения анкет и т. д. является простым 
и необременительным, но объективным 
экзаменом на знание русского языка. При 
этом необходимо учесть, что прием ино-
странца в качестве полноценного члена 
принимающей социокультурной общно-
сти не может быть отдан на откуп «вол-
шебной» цифровизации. Обезличенный 
цифровой мир хорош для решения вспо-
могательных моментов. В вопросах отбора 
лиц, которые могут быть признаны сооте-
чественниками, необходимо участие не 
машины, а человека (желательно не обре-
мененного коррупционными интересами). 

5. Учитывая, что в рамках Госпрограм-
мы в Россию прибыли сотни тысяч услов-
ных соотечественников, необходим всесто-
ронний аудит и теории, и практики рабо-
ты на данном направлении. Требуется 
установить, в правильном ли направлении 

движется репатриация, точно ли опреде-
лены направления господдержки, соответ-
ствует ли ее идеология требованиям вре-
мени и потребностям российского обще-
ства. Должны быть детально проанализи-
рованы механизмы программы, оценены 
объективные итоги ее реализации. Прежде 
всего следует установить, сколько же со-
отечественников (лиц, являющихся тако-
выми) переехало в Россию и каковы итоги 
их интеграции в общество. Для этого по-
требуются анализ национального состава 
прибывших с раскладкой по странам ис-
хода; установление степени их интегриро-
ванности; определение мест проживания и 
сфер осуществления трудовой деятельно-
сти; анализ законопослушности и др.  

6. Следует дать оценку тому, как учиты-
вается потенциал соотечественников в раз-
личных странах их проживания при орга-
низации работы дипломатических пред-
ставительств и представительств МВД Рос-
сии, задействованных в реализации Гос-
программы. Необходимо оценить опти-
мальность использования имеющихся ин-
струментов для отбора лиц, которые могут 
считаться соотечественниками, провести 
их ревизию. Так, статья 25 Федерального 
закона «О государственной политике Рос-
сийской Федерации в отношении соотече-
ственников за рубежом» и Положение о 
Министерстве иностранных дел Россий-
ской Федерации, утвержденное Указом 
Президента Российской Федерации от  
11 июля 2004 г. № 865, уполномочили МИД 
России проводить государственный мони-
торинг в области отношений с соотече-
ственниками за рубежом. Для этого ди-
пломатическим представительствам Рос-
сии за рубежом поручается собирать и 
анализировать информацию о количестве 
соотечественников в стране пребывания, 
их демографических характеристиках, 
национальном составе, конфессиональной 
принадлежности и др. К сожалению, судя 
по этнокультурным характеристикам 
участников, в рамках реализации Госпро-
граммы сведения указанного мониторинга 
используются мало. А ведь данный ресурс 
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может быть положен в основу решения ря-
да конкретных практических вопросов со-
действия возвращению соотечественников. 
В их числе определение количества под-
разделений для работы с соотечественни-
ками за рубежом, установление их штат-
ной численности, оптимизация форм вза-
имодействия с данной категорией граждан 
и др. 

7. Госпрограмма должна быть снабжена 
действенными механизмами помощи со-
отечественникам в их возвращении на Ро-
дину. Здесь тот самый случай, когда стоит 
воспользоваться опытом успешных репа-
триационных программ, например, Изра-
иля, Германии и др. 

8. В Государственную программу долж-
ны быть введены четкие критерии и про-

цедуры отбора претендентов для призна-
ния их соотечественниками. Это позволит 
содействовать переселению в Россию тех, 
кто действительно стремится связать свою 
судьбу с судьбой Родины, разделяет ее 
ценности и владеет русским языком. 

Итак, содействие возвращению соотече-
ственников – обязанность государства, его 
«моральный и этический долг... Зачастую 
люди оказывались за пределами России не 
только по собственной воле, но и по при-
зыву государства. В настоящее время необ-
ходимо предоставить всем желающим рос-
сийским мигрантам и их потомкам воз-
можность вернуться на историческую Ро-
дину» [9. – С. 224]. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ НАУЧНЫХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ В МИРЕ И В РОССИИ:  

АНАЛИЗ ПУБЛИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 
НА ОСНОВЕ ДАННЫХ SciVal 

 
Л. В. Константинова, А. М. Петров, В. В. Ворожихин,  

Р. А. Искaндарян, Д. М. Maякoв, Д. А. Штыхно 
Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова,  

Москва, Россия 
 
В ситуации глобальных угроз и международного социально-экономического давления со стороны ряда 
стран развитие национальной науки приобретает важное значение для России и становится фактором не 
только достижения национальных целей, но и эффективной адаптации к мировым вызовам. В этих условиях 
на передний план выходит задача актуализации тематики научных исследований с учетом национальных 
интересов и глобальной научной повестки. В статье применялись методы качественного и количественного 
анализа, сравнения, группировки, ранжирования и агрегирования данных. Авторами на основе данных 
SciVal проведен сравнительный анализ тематических приоритетов научных исследований, осуществляемых 
в мире и в России, с учетом общих показателей публикационной активности, топовых предметных областей 
и тематических кластеров, что позволило выявить специфику содержательной направленности российской 
науки на фоне глобальных трендов и определить перспективные направления научных исследований. 
Наукометрические инструменты широко используются для углубленной и детализированной оценки пер-
спективных направлений научных исследований. 
Ключевые слова: перспективные направления научных исследований, показатели публикационной активно-
сти, наукометрические показатели. 
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In the situation of global threats and international social and economic pressure on the part of certain countries the 
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Введение 

аращивание научного потенциала 
в качестве национальной цели 
предполагает обеспечение к  

2030 г. присутствие России в числе десяти 
ведущих стран мира по объему научных 
исследований и разработок (Указ Прези-
дента Российской Федерации от 21 июля 
2020 г. № 474 «О национальных целях раз-
вития Российской Федерации на период 
до 2030 года»). Глобальные трансформа-
ции, происходящие в современном мире, 
новая геополитическая и экономическая 
ситуация определяют научно-технологи-
ческое развитие в качестве одного из при-
оритетов обеспечения технологической 
независимости России. В условиях санкци-
онных ограничений и ухода от импортоза-
висимости задачей отечественной науки 
становится обеспечение научно-техноло-
гического суверенитета. При этом суще-
ственное значение приобретает возмож-
ность находиться в авангарде мировой 
научно-технологической мысли. Под вли-
янием новых условий в России происходит 
корректировка тематики фундаменталь-
ных и прикладных научных исследований, 
поэтому первостепенной задачей стано-
вится сопоставление основных предмет-
ных и тематических приоритетов научных 
исследований в России и в мире. 

Цель настоящего исследования – прове-
дение на основе данных SciVal сравни-
тельного анализа тематических приорите-
тов научных исследований, осуществляе-
мых в мире и в России, с учетом общих по-
казателей публикационной активности, 
топовых предметных областей и тематиче-
ских кластеров. 

Наукометрические инструменты широ-
ко используются для углубленной и дета-
лизированной оценки перспективных 
направлений научных исследований. Ис-
пользование SciVal началось примерно де-
сять лет назад в рамках формирования 
«карты науки» для медицинских дисци-
плин [10] и анализа уровня развития рос-
сийской медицины [13]. Сегодня SciVal ак-
тивно применяется для анализа публика-

ционной активности [2; 11], выявления 
приоритетных научных направлений [22]. 
В частности, в научной периодике рас-
сматриваются вопросы публикационной 
деятельности исследователей [24]; количе-
ственные и качественные аспекты оценки 
публикационной деятельности ученых за 
конкретный промежуток времени и меры 
по повышению публикационной активно-
сти среди российских ученых [3]; тенден-
ции развития российской науки по резуль-
татам анализа публикационной активно-
сти исследователей и преподавателей оте-
чественной высшей школы, в том числе в 
журналах, индексируемых в наукометри-
ческих базах данных Scopus и Web of 
Science [1; 2]; достижения российских ис-
следователей в отдельных областях знаний 
сквозь призму публикационной активно-
сти [12]; позиции Российской Федерации 
среди стран мира по числу научных статей 
в сравнении с достижениями стран G7 и 
BRICS, а также в рамках приоритетов 
Стратегии научно-технологического раз-
вития Российской Федерации [7; 8]; вопро-
сы повышения качества и  количества пуб-
ликаций российских ученых в авторитет-
ных журналах [9]; тренды международной 
научной активности [6]. Выявление фак-
торов влияния на показатели публикаци-
онной активности по показателям SciVal и 
Scopus показало значимость оперативных, 
а не кумулятивных показателей научной 
деятельности и важность учета профиля 
учебных заведений [14]. Использование 
наукометрических характеристических 
баллов и шкал (CSS) позволило выявить 
степень цитируемости статей [29]. Науко-
метрические исследования охватывают 
разнообразные отрасли и сферы науки [15; 
16; 19; 21; 23; 26; 30] и проводятся для срав-
нения научной продуктивности городов 
мира [18], в том числе эволюции «умных 
городов» [17]. С их помощью анализиру-
ются модели международного взаимодей-
ствия в науке [5]. Доступность открытых 
источников привела к формированию но-
вого направления исследований науки на 
основе больших данных и применения но-

Н 
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вых концептуальных моделей исследова-
ний [4]. Наиболее перспективными стано-
вятся исследования, основанные на науко-
метрических данных, направленные на 
выявление новых тематических направле-
ний в науке, способов продвижения по-
тенциально перспективных исследований 
и развития научно-технической политики 
в целом [20].  

 
Методы и материалы 

Источником данных для проведения 
анализа соответствия тематических прио-
ритетов российской науки мировым трен-
дам стала международная информацион-
но-аналитическая платформа SciVal (ана-
литический ресурс базы Scopus издатель-
ства Elsevier). Она позволяет получить ко-
личественные и качественные характери-
стики публикационной активности уче-
ных в мире в целом и в отдельных странах, 
оценить концентрированность исследова-
ний по определенной тематике, выявить 
наиболее актуальные на современном эта-
пе содержательные области научных пуб-
ликаций в отдельных странах и в общеми-
ровом масштабе.  

В статье применялись методы каче-
ственного и количественного анализа, 
сравнения, группировки, ранжирования и 
агрегирования данных. Анализировались 
сведения SciVal за период с 2016 по 2020 г.  

В исследовании использовались следу-
ющие показатели публикационной актив-
ности, предложенные SciVal:  

−  Scholarly Output (научный резуль- 
тат) – общее количество публикаций, про-
индексированных в Scopus; отражает сте-
пень популярности, распространенности 
тематики среди исследователей;  

−  Subject Area – предметные области (по 
классификации Scopus), которые аккуму-
лируют близкие по тематике исследова-
ния;  

−  Field-Weighted-Citation-Impact (FWCI) – 
показатель, отражающий цитируемость, 
взвешенную по предметной области;  
определяется как отношение количества 
цитирований анализируемых публикаций 

к среднему числу цитирований, получен-
ных публикациями того же типа, в той же 
предметной области и за тот же период 
времени1;  

−  Topic Prominence – индикатор, кото-
рый дает возможность определить уровень 
выдающегося положения тематики иссле-
дований в науке с точки зрения известно-
сти за счет использования таких парамет-
ров, как цитирования, просмотры и значе-
ния CiteScore;  

−  Topic Cluster – тематические кластеры 
по методологии SciVal, которые представ-
ляют собой интеграцию ряда схожих ис-
следовательских тем, что позволяет в итоге 
сформировать более широкую исследова-
тельскую область и определить основные 
направления научных исследований, ко-
торые проводятся как на мировом, так и на 
национальном уровне, и выявить приори-
тетные из них [25; 28]. 

 
Рост публикационной активности  
в мире и в России 

За пятилетний период с 2016 по 2020 г. в 
мире было издано и проиндексировано в 
международной библиографической базе 
данных Scopus более 16 млн научных пуб-
ликаций, в том числе российскими учены-
ми – чуть больше 0,5 млн. Темп роста рос-
сийских публикаций, индексируемых в 
Scopus, за 2016–2020 гг. по отношению к 
предыдущему пятилетнему периоду (2011–
2015 гг.) увеличился на 198,21%, в то время 
как в мире в целом он составил 115,4%.  
При этом средний темп роста публикаци-
онной активности российских авторов за 
2016–2020 гг. превысил общемировую ди-
намику и составил 113,18% по сравнению 
со 103,89% в мире (табл. 1). 

 
1 Мировое значение FWCI = 1. Если значение  
FWCI > 1, то это означает, что цитируемость анали-
зируемых публикаций превышает мировой уровень 
FWCI для данной предметной области, т. е. речь 
идет о более актуальной и востребованной пробле-
матике. Если FWCI < 1, то цитируемость анализиру-
емых публикаций ниже общемирового значения для 
данной предметной области, т. е. область исследова-
ния менее актуальная и менее востребованная за 
анализируемый период времени. 
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Т а б л и ц а   1 
Количество научных публикаций* в мире и Российской Федерации, 

проиндексированных в Scopus за 2016–2020 гг. 

Период 
Мир Россия 

Количество 
публикаций, ед. 

Темп роста, % 
Количество 

публикаций, ед. 
Темп роста, % 

2016–2020  16 327 652 115,4 526 937 198,21 

В том числе: 

2016  3 032 115 103,43 83 662 121,7 

2017  3 118 663 102,85 91 648 109,54 

2018  3 242 993 103,99 105 891 115,54 

2019  3 386 703 104,43 118 733 112,13 

2020 3 547 178 104,74 127 003 106,96 

____________________ 
* Все типы публикаций и все предметные области по состоянию на 28 июля 2021 г.

Доля публикаций российских авторов в 
общемировой численности научных ста-
тей за 2016–2020 гг. составила 3,2%, что поз-
воляет стране занимать 11-ю позицию в 
мире по показателю Scholarly Output 
(табл. 2). Лидерами публикационной ак-
тивности являются США, Китай и Соеди-
ненное Королевство, доля публикаций ко-
торых в мире составляет 21,4; 19,1 и 6,7% 
соответственно. 

Т а б л и ц а   2 
Топ-20 стран мира по количеству научных 

публикаций*, проиндексированных в Scopus 
за период 2016–2020 гг. 

Страна 
Количество 

публикаций, ед. 

Соединенные Штаты Америки 3 501 084 

Китай 3 125 415 

Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной 
Ирландии 

1 098 775 

Германия 934 416 

Индия 903 377 

Япония 679 340 

Италия 634 835 

Франция 621 803 

Канада 573 793 

Австралия 543 454 

Россия 526 937 

Испания 504 994 

Южная Корея 441 785 

Бразилия 423 085 

Нидерланды 322 593 

Иран 306 849 

Польша 257 582 

Швейцария 250 313 

Турция 244 770 

Швеция 222 831 

____________________ 
* Все типы публикаций и все предметные области по состо-
янию на 28 июля 2021 г.

Лидерство по количеству цитирований 
научных публикаций в мире сохраняют в 
основном те же страны (табл. 3). Россия за-
нимает 20-ю позицию в мире, уступая в 
том числе Бельгии и Дании. 

Т а б л и ц а   3  
Топ-20 стран мира по количеству 

цитирований* за период 2016–2020 гг. 

Страна 
Количество 

цитирований, ед. 

Соединенные Штаты Америки 38 972 465 

Китай 29 254 695 

Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной 
Ирландии 

13 163 628 

Германия 10 354 066 

Италия  7 045 949 

Австралия 6 999 321 

Канада 6 827 878 

Франция 6 819 776 

Индия 5 595 399 

Испания 5 383 330 

Япония 5 379 961 

Нидерланды 4 719 525 

Южная Корея 4 235 647 

Швейцария 3 823 425 

Бразилия 3 073 068 

Швеция 3 057 647 

Иран 2 716 367 

Бельгия 2 503 899 

Дания 2 247 300 

Россия 2 244 999 

____________________ 
* Цитирования на все типы публикаций и все предметные
области по состоянию на 28 июля 2021 г.

Число публикаций в квартильных жур-
налах за пятилетний период в целом по 
миру составило 13 831 091 (рис. 1). Наблю-
далась устойчивая динамика роста таких 
публикаций с 2 470 985 в 2016 г. до 3 185 740 
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в 2020 г., что составило 22,4%. При этом 
число статей, которые были опубликованы 
в журналах первого квартиля, превзошло 

публикации в журналах других квартилей, 
а их доля составила около 46% (рис. 2). 

Рис. 1. Количество научных публикаций в квартильных журналах в целом по миру, 
проиндексированных в базе Scopus за 2016–2020 гг. 

(на основе использования SciVal по состоянию на 18 августа 2021 г.) 

Рис. 2. Количество публикаций в мире за 2016–2020 г. в разрезе квартилей (Q1–Q4) 

Если по доле публикаций в журналах 
второго квартиля Россия находится в одном 
диапазоне (15–25%) с США, Китаем, Герма-

нией и Соединенным Королевством, то по 
доле публикаций в журналах первого квар-
тиля существенно уступает им (рис. 3). 

Рис. 3. Доля публикаций (по странам) в журналах c Q1 и Q2 (за период 2016–2020 гг.) (в %) 
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Таким образом, в последние годы Рос-
сия активно наращивала свое присутствие 
в мировом пространстве научных публи-
каций, но по уровню их влияния на гло-
бальные контуры развития науки пока не 
достигла желаемого результата. 

Топовые предметные области 
публикационной активности  
в мире и в России 

Анализ цитируемости всех публикаций, 
проиндексированных в Scopus за пятилет-
ний период (2016–2020 гг.), показал, что 
более 13 предметных областей имеют зна-
чение показателя FWCI больше 1, что сви-
детельствует об их наибольшей популяр-
ности и востребованности в мировой науке 
(табл. 4). В их числе химия и наука об 

окружающей среде (FWCI по 1,11); энергия 
и психология (FWCI по 1,1); неврология, 
химическая инженерия и биохимия, гене-
тика и молекулярная биология (FWCI по 
1,09). При этом публикации российских 
ученых попадают только в две предметные 
области, имеющие значение показателя 
FWCI в страновом контуре больше 1, – 
междисциплинарная (1,27) и ветеринарная 
(1,07), которые не входят в топ-20 наиболее 
востребованных предметных областей 
научных исследований в мире и имеют 
значение показателя FWCI меньше 1. Это 
свидетельствует о том, что в целом россий-
ская наука пока не находится в авангарде 
современной мировой научно-исследова-
тельской повестки. 

Т а б л и ц а   4 
Топ-20 предметных областей исследований в мире и в России 

по показателю Field-Weighted-Citation-Impact за период 2016–2020 гг.* 

В мире В России 

Предметная область 
Взвешенное по 
области знания 

цитирование 
Предметная область 

Взвешенное по 
области знания 

цитирование 

Химия 1,11 Междисциплинарная 1,27 

Наука об окружающей среде 1,11 Ветеринарная 1,07 

Энергия 1,1 Наука об окружающей среде 0,98 

Психология 1,1 Стоматология 0,95 

Неврология 1,09 Науки о Земле и планетах 0,91 

Химические технологии 1,09 Физика и астрономия 0,84 

Биохимия, генетика и молекулярная 
биология 

1,09 Инженерное дело 0,82 

Иммунология и микробиология 1,08 Науки о принятии решений 0,82 

Материаловедение 1,05 Энергия 0,8 

Информатика 1,05 Экономика, эконометрика и финансы 0,79 

Медицинские профессии 1,05 Информатика 0,78 

Экономика, эконометрика и финансы 1,02 Неврология 0,76 

Бизнес, менеджмент и бухгалтерский 
учет 

1,02 Медицина 0,76 

Социальные науки 1 Материаловедение 0,75 

Медицина 1 
Бизнес, менеджмент и бухгалтерский 
учет 

0,75 

Междисциплинарная 0,99 
Биохимия, генетика и молекулярная 
биология 

0,75 

Сестринское дело 0,99 Математика 0,74 

Физика и астрономия 0,99 
Фармакология, токсикология 
и фармацевтика 

0,7 

Инженерное дело 0,99 Иммунология и микробиология 0,68 

Сельскохозяйственные  
и биологические науки 

0,97 Химические технологии 0,66 

____________________ 
* Все типы публикаций и все предметные области. 

В то же время данные SciVal показыва-
ют, что по научному результату (количе-
ству проиндексированных публикаций) в 

России и мире за анализируемый период 
сложились примерно одинаковые пред-
метные лидеры (табл. 5). 
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Исключение составляют неврология и 
психология, имеющие лидирующие пози-
ции в мире, но не входящие в топ-20 пред-
метных областей российской науки. Вме-
сто них в российском топе по наибольше-
му количеству публикаций представлены 
экономика, эконометрика и финансы и 
науки о принятии решений, имеющие бо-
лее низкий научный результат в мире в 
целом. 

Следует отметить, что если топ-5 пред-
метных областей по числу научных публи-
каций в мире и в России почти совпадают, 
за исключением медицины, находящейся 
на первом месте в мире и на шестом в Рос-
сийской Федерации, то вторая пятерка 
приоритетных предметных областей более 
дифференцирована при сравнении рос-
сийских и общемировых показателей: в ми-
ре в приоритете биохимия, генетика и мо-
лекулярная биология, социальные науки, 
химия; математика и сельскохозяйственные 
и биологические науки; в России – медици-
на, науки о Земле и планетах, наука об 
окружающей среде. При этом из лидиру-

ющей группы наибольший вклад в миро-
вую науку по доле публикаций Россия 
вносит в такие предметные области, как 
физика и астрономия и науки о Земле и 
планетах (7,5 и 7,1% соответственно), а 
наименьший – в медицину (1,4%), являю-
щуюся лидирующей предметной областью 
в мире. 

В целом данные публикационной ак-
тивности базы Scopus свидетельствуют о 
том, что исследовательский потенциал 
России в большей степени сконцентриро-
ван в области физики и астрономии, в то 
время как мировым трендом является при-
оритетность медицины в качестве пред-
метной области научных исследований. 

Приоритетные тематические  
кластеры научных публикаций 
в мире и в России 

Использование инструментов SciVal 
позволило определить наиболее приори-
тетные тематические кластеры – входящие 
в первый один процент кластеров, сфор-
мировавшихся в мире к 2021 г. (табл. 6). 

Т а б л и ц а   6 
Наиболее приоритетные тематические кластеры в мире (информация за 2016–2020 гг.)* 

Наименование тематического кластера 
Число 

публикаций 
FWCI 

COVID-19. SARS-CoV-2. Коронавирус 53 050 6,68 

Вторичные батареи. Электрические батареи. Литиевые сплавы 117 968 2,06 

МикроРНК. Длинная нетранслируемая РНК. Новообразования 70 503 1,76 

Т-лимфоциты. Новообразования. Иммунотерапия 70 145 1,73 

Фотокатализ. Фотокатализаторы. Солнечные батареи 115 379 1,69 

Алгоритмы. Компьютерное зрение. Модели 220 529 1,60 

Графен. Углеродные нанотрубки. Нанотрубки 105 089 1,50 

Электричество. Энергия. Экономика 51 693 1,45 

Лиганды. Кристаллическая структура. Металлоорганические соединения 40 368 1,41 

Озонирование. Деградация. Очистки сточных вод 36 307 1,41 

Плазмоны. Метаматериалы. Поверхностный плазмонный резонанс 72 949 1,33 

Катализ. Синтез (химический). Катализаторы 62 207 1,23 

Сети передачи электроэнергии. Ветровая энергия. Распределение электро-
энергии 

95 278 1,22 

Климатические модели. Модель. Осадки 78 788 1,10 

Катализаторы. Цеолиты. Гидрирование 61 376 1,01 
____________________ 
* Составлено по данным SciVal: URL: https://www.scival.com/overview/topics?uri=World/3 (дата обращения: 29.09.2021). 

В общей динамике количества публи-
каций наибольший рост статей наблюда-
ется по тематическим кластерам «Алго-

ритмы. Компьютерное зрение. Модели» и 
«COVID-19. SARS-CoV-2. Коронавирус», 
что свидетельствует о стремительном 
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нарастании приоритетности данной тема-
тики в мировой науке, детерминируемой 
бурным развитием искусственного интел-
лекта и пандемией коронавируса. 

Данные SciVal показывают, что в трех-
летнем периоде в мире в целом особо вы-

ражен рост популярности таких тематиче-
ских кластеров, как «Т-лимфоциты. Ново-
образования. Иммунотерапия» и «Озони-
рование. Деградация. Очистки сточных 
вод», что определяется показателем 
Prominence percentile (табл. 7). 

 Т а б л и ц а  7 
Изменения популярности тематических кластеров, входящих в первый один процент* 

Наименование тематического кластера 
Prominence percentile 

2018 2019 2020 

COVID-19. SARS-CoV-2. Коронавирус (COVID-19. SARS-CoV-2. 
Coronavirus TC.1500) 

– – 100 

Вторичные батареи. Электрические батареи. Литиевые сплавы 
(Secondary Batteries. Electric Batteries. Lithium Alloys TC.30) 

100 100 99,933 

Фотокатализ. Фотокатализаторы. Солнечные батареи 
(Photocatalysis. Photocatalysts. Solar Cells TC.8) 

99,933 99,933 99,866 

Алгоритмы. Компьютерное зрение. Модели (Algorithms. Computer 
Vision. Models TC.0) 

99,799 99,799 99,799 

Графен. Углеродные нанотрубки. Нанотрубки (Graphene. Carbon 
Nanotubes. Nanotubes TC.22) 

99,866 99,866 99,732 

Т-лимфоциты. Новообразования. Иммунотерапия (T-Lymphocytes. 
Neoplasms. Immunotherapy TC.12) 

99,598 99,665 99,666 

МикроРНК. Длинная нетранслируемая РНК. Новообразования 
(MicroRNAs. Long Untranslated RNA. Neoplasms TC.219) 

99,398 99,465 99,599 

Плазмоны. Метаматериалы. Поверхностный плазмонный резонанс 
(Plasmons. Metamaterials. Surface Plasmon Resonance TC.47) 

99,531 99,598 99,532 

Катализаторы. Цеолиты. Гидрирование (Catalysts. Zeolites. 
Hydrogenation TC.7) 

99,665 99,531 99,465 

Катализ. Синтез (химический). Катализаторы (Catalysis. Synthesis 
(Chemical). Catalysts TC.4) 

99,732 99,732 99,398 

Сети передачи электроэнергии. Ветровая энергия. Распределение 
электроэнергии (Electric Power Transmission Networks. Wind Power. 
Electric Power Distribution TC.28) 

99,331 99,398 99,331 

Электричество. Энергия. Экономика (Electricity. Energy. Economics 
TC.81) 

99,13 99,264 99,264 

Лиганды. Кристаллическая структура. Металлоорганические 
соединения (Ligands. Crystal Structure. Organometallics TC.71) 

99,264 99,197 99,197 

Климатические модели. Модель. Осадки (Climate Models. Model. 
Rainfall TC.5) 

99,063 98,996 99,13 

Озонирование. Деградация. Очистки сточных вод (Ozonization. 
Degradation. Wastewater Treatment TC.206) 

98,862 99,063 99,064 

____________________ 
* Составлено по данным SciVal: URL: https://www.scival.com/overview/topics?uri=World/3 (дата обращения: 29.09.2021).

Что касается публикаций российских 
ученых, то их самая высокая доля (более 
3%) в первом одном проценте мировых то-
повых тематических кластеров отмечается 
по следующим пяти кластерам: «Графен. 
Углеродные нанотрубки. Нанотрубки», 
«Плазмоны. Метаматериалы. Поверхност-
ный плазмонный резонанс», «Катализато-
ры. Цеолиты. Гидрирование», «Лиганды. 

Кристаллическая структура. Металлоор-
ганические соединения», «Климатические 
модели. Модель. Осадки». Кроме того, по 
шести тематическим кластерам отмечается 
значение FWCI выше 1, т. е. высокая цити-
руемость статей. Самый высокий результат 
по FWCI (5,93) демонстрирует тематиче-
ский кластер «COVID-19. SARS-CoV-2. Ко-
ронавирус» (табл. 8). 
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Т а б л и ц а   8 
Присутствие России в первом одном проценте тематических кластеров мира  

(период с 2016 по 2020 г.)* 

Наименование тематического кластера 

Доля публикаций 
в общемировой 

численности научных 
результатов, % 

FWCI 

COVID-19. SARS-CoV-2. Коронавирус (COVID-19. SARS-CoV-2. 
Coronavirus TC.1500) 

1,29 5,93 

Вторичные батареи. Электрические батареи. Литиевые сплавы 
(Secondary Batteries. Electric Batteries. Lithium Alloys TC.30) 

1,51 1,01 

Фотокатализ. Фотокатализаторы. Солнечные батареи 
(Photocatalysis. Photocatalysts. Solar Cells TC.8) 

1,93 0,98 

Алгоритмы. Компьютерное зрение. Модели (Algorithms. 
Computer Vision. Models TC.0) 

1,31 1,19 

Графен. Углеродные нанотрубки. Нанотрубки (Graphene. 
Carbon Nanotubes. Nanotubes TC.22) 

3,55 0,84 

Т-лимфоциты. Новообразования. Иммунотерапия 
(T-Lymphocytes. Neoplasms. Immunotherapy TC.12) 

1,28 2,32 

МикроРНК. Длинная нетранслируемая РНК. Новообразования 
(MicroRNAs. Long Untranslated RNA. Neoplasms TC.219) 

1,01 1,32 

Плазмоны. Метаматериалы. Поверхностный плазмонный резо-
нанс (Plasmons. Metamaterials. Surface Plasmon Resonance TC.47) 

4,28 0,84 

Катализаторы. Цеолиты. Гидрирование (Catalysts. Zeolites. 
Hydrogenation TC.7) 

5,07 0,58 

Катализ. Синтез (химический). Катализаторы (Catalysis. 
Synthesis (Chemical). Catalysts TC.4) 

2,99 0,71 

Сети передачи электроэнергии. Ветровая энергия.  
Распределение электроэнергии (Electric Power Transmission 
Networks. Wind Power. Electric Power Distribution TC.28) 

1,75 0,93 

Электричество. Энергия. Экономика (Electricity. Energy. 
Economics TC.81) 

2,58 1,31 

Лиганды. Кристаллическая структура. Металлоорганические 
соединения (Ligands. Crystal Structure. Organometallics TC.71) 

3,99 0,88 

Климатические модели. Модель. Осадки (Climate Models. Model. 
Rainfall TC.5) 

3,16 0,64 

Озонирование. Деградация. Очистки сточных вод (Ozonization. 
Degradation. Wastewater Treatment TC.206) 

1,2 0,45 

____________________ 
* Составлено по данным SciVal: URL: https://www.scival.com/overview/topics?uri=World/3 (дата обращения: 29.09.2021).

В то же время наибольшие доли публи-
каций российских исследователей (более 
50%) имеются в следующих трех тематиче-
ских кластерах: «Озера. Золото. Рудные ме-
сторождения», «Студенты. Русский. Обра-
зование», «Углеводороды. Месторождения. 
Котлован», которые не входят в топовые 
кластеры мира. Кроме того, можно выде-
лить четыре тематических кластера, где 
Россия одновременно имеет значение 
FWCI выше 1 и высокую долю публика-
ций: «Студенты. Русский. Образование», 
«Арсенид галлия. Полупроводниковый 
галлий. Солнечные батареи», «Пузыри. 

Кавитация. Кавитационный поток», «Цик-
лонные сепараторы. Бури. Вихревой по-
ток». А кластер «Студенты. Русский. Обра-
зование» имеет к тому же и наибольшую 
известность в мире (77,324) (табл. 9). 

В целом анализ приоритетных темати-
ческих кластеров свидетельствует о том, 
что исследования в таких областях, как об-
разование и разработка полезных ископа-
емых, являются наиболее распространен-
ными и цитируемыми в России, что не 
очень совпадает с ведущими мировыми 
трендами развития науки. 
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Т а б л и ц а   9  
Тематические кластеры, где Россия имеет значение Publication share выше 25% 

 

Наименование тематического  
кластера 

Число  
публикаций 

в России 

Доля публикаций 
России  

в общемировой 
численности  
публикаций  

по кластеру, % 

FWCI 
Prominence 
percentile 

Озера. Золото. Рудные месторождения 
(Lakes. Gold. Ore Deposits) 

2 262 78,38 0,48 10,769 

Студенты. Русский. Образование (Students. 
Russian. Education) 

15 895 74,86 1,03 77,324 

Углеводороды. Месторождения. Котлован  
(Hydrocarbons. Deposits. Basin) 

1 159 59,53 0,42 7,157 

Нагрузки. Эластичность. Краевые задачи 
(Stresses. Elasticity. Boundary Value Problems) 

635 45,75 0,95 3,01 

Россия. Русский. Советский (Russia. Russian. 
Soviet) 

3 625 44,71 0,59 13,445 

Контроль. Среднее поле. Оптимальный  
контроль (Control. Mean Field. Optimal  
Control) 

1 547 41,09 0,69 25,552 

Кристальная структура. Теллур. Синтез  
(химический) (Crystal Structure. Tellurium. 
Synthesis (Chemical)) 

191 35,11 0,39 1,271 

Мёссбауэровская спектроскопия. Доменные 
стены. Наночастицы (Mossbauer 
Spectroscopy. Domain Walls. Nanoparticles) 

280 34,87 0,41 0,936 

Электрический потенциал. Электронные 
пучки. Переключатели (Electric Potential. 
Electron Beams. Switches) 

964 32,51 0,49 18,796 

Политетрафторэтилены. Полимеры. Цепи  
(Polytetrafluoroethylenes. Polymers. Chains) 

286 31,88 0,75 3,813 

Обратные задачи. Краевые задачи.  
Теплопроводность (Inverse Problems.  
Boundary Value Problems. Heat Conduction) 

1 329 29,49 0,64 27,559 

Почва. Почвообразование. Химическое  
выветривание (Soil. Pedogenesis. Chemical 
Weathering) 

853 29,03 0,49 24,749 

Арсенид галлия. Полупроводниковый  
галлий. Солнечные батареи (Gallium  
Arsenide. Semiconducting Gallium. Solar Cells) 

574 27,89 2,64 15,987 

Пузыри. Кавитация. Кавитационный поток  
(Bubbles. Cavitation. Cavitation Flow) 

643 25,51 1,02 35,251 

Циклонные сепараторы. Бури. Вихревой  
поток (Cyclone Separators. Storms. Vortex 
Flow) 

680 25,15 1,54 27,157 

____________________ 
* Составлено по данным SciVal: URL: https://www.scival.com/overview/topics?uri=World/3 (дата обращения: 29.09.2021). 
 

 

Обсуждение и заключение 

Несмотря на то что за последние пять 
лет произошел существенный рост коли-
чества публикаций российских ученых в 
изданиях, индексируемых в Scopus, а доля 
публикаций в коллаборации с зарубежны-
ми авторами превзошла общемировой по-
казатель (22,3 и 20,7% соответственно), Рос-

сия пока не входит в первую десятку стран 
мира по научному результату и суще-
ственно отстает по публикациям в журна-
лах первого квартиля и числу цитирова-
ний. Данная ситуация свидетельствует о 
необходимости наращивания качествен-
ных параметров научных исследований, 
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проводимых в России, и их активизации по 
актуальным и приоритетным для мировой 
научной общественности проблемам. 
Публикации российских авторов, имею-
щие наибольший показатель средневзве-
шенного цитирования, концентрируются в 
предметных областях, не входящих в топо-
вые по цитированию предметные области 
мировой науки. 

Пандемия коронавируса привела к бур-
ному росту научных исследований по дан-
ной тематике, что выразилось в возросшем 
числе публикаций и привело к оформле-
нию нового тематического кластера, вы-
шедшего на первое место в мире по пуб-
ликационной активности.  

Сегодня перед российской наукой стоят 
сложные задачи, связанные с одновремен-
ным обеспечением национальных интере-
сов и выходом на передовые позиции в 
мировой научной повестке, с возможно-
стью оказывать влияние на векторы ее раз-
вития. Для этого необходимы корректи-
ровка тематических приоритетов фунда-
ментальных и прикладных научных ис-
следований с учетом выявленных мировых 
трендов, наращивание качественных па-
раметров исследований по данной про-
блематике. Реализовать это возможно по-
средством внесения изменений в Страте-
гию научно-технологического развития 
Российской Федерации, Программу дея-
тельности Российского научного фонда в 
разделы, касающиеся научного взаимодей-
ствия национального проекта «Наука и 
университеты» и программы стратегиче-
ского академического лидерства «Приори-
тет-2030». 

Несмотря на санкции, необходимо 
дальнейшее продвижение российских из-
дательств и журналов на международный 
уровень, повышение их широкой востре-
бованности и конкурентоспособности. На 
сентябрь 2021 г. в списке активных россий-
ских журналов, индексируемых в Scopus, 
уже числилось 683 наименования, из них 
103 по итогам 2020 г. входили в Q1 и Q2 

(фильтрация данных списка изданий: ста-
тус – активный; квартиль 2020 –  1 и 2) [27].  

Кроме того, следует трансформировать 
и продвигать национальную информаци-
онно-аналитическую систему РИНЦ, вы-
делив наднациональный уровень – меж-
дународный индекс научного цитирова-
ния (МИНЦ), который бы учитывал и об-
щемировые, и национальные тренды.  
Следует учитывать, что решение о созда-
нии национального индекса научного ци-
тирования было вызвано тем, что одна де-
сятая от всех публикаций российских ис-
следователей индексируется в междуна-
родных базах данных научного цитирова-
ния, таких как Web of Science или Scopus, а 
также тем, что многие направления рос-
сийской науки (например, общественно-
гуманитарные) там вообще практически 
не представлены.  

Важно поддерживать в текущих услови-
ях академическую репутацию России на 
международном научном пространстве. 
Один из путей для этого – увеличение ко-
личества исследований и научных проек-
тов в коллаборациях с учеными из друже-
ственных стран мира.   

Следует также понимать, что публика-
ционная активность ученых, особенно в 
ведущих национальных и международных 
периодических изданиях, является проме-
жуточным и/или итоговым результатом 
их трудоемкого процесса исследования, 
который может иметь разный временной 
лаг (от нескольких месяцев до года и бо-
лее). Поэтому необходимо проводить мо-
ниторинг публикационной активности 
российских ученых, используя современ-
ные информационные базы, для своевре-
менного выявления перекосов в области 
тематических исследований в стране, сдви-
гов в поле изучения фундаментальных и 
прикладных проблем и определения на 
основе этого механизмов наиболее эффек-
тивного направления научного потенциа-
ла России на решения приоритетных 
научных задач. 
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В статье рассматриваются проблемные вопросы методов переработки отходов в Российской Федерации, в 
том числе их эффективной переработки в рамках внедрения замкнутого цикла для решения экологических 
проблем в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) с получением энергии, а также 
снижением выбросов парниковых газов. Бытовые и твердые промышленные остатки, представляющие собой 
отходы, засоряют наш окружающий мир, ландшафт и являются основой вредных биологических, химиче-
ских и биохимических поступлений в находящуюся вокруг нас сферу жизнедеятельности. В социальной 
инфраструктуре полигоны твердых коммунальных отходов занимают низкое положение. Объекты такого 
рода требуют большего внимания, развития грамотной и эффективной системы обращения с отходами, в 
связи с чем было проведено исследование выхода свалочного газа участка полигона ТКО города Белгорода 
для определения его энергетического использования. В статье приведены результаты технологического и 
экономического анализа процесса переработки отходов путем получения биогаза. Значимость полученных 
результатов расчета и рассматриваемого исследования определяется возможностью реализации новых инве-
стиционных проектов по энергетической утилизации отходов при приемлемом сроке окупаемости и рента-
бельности. 
Ключевые слова: обращение с отходами, экономическая эффективность проекта, пиролиз, свалочный газ. 

 

ECOLOGO-ECONOMIC SUBSTANTIATION  
OF INDUSTRIAL INTRODUCING  

OF SOLID MUNICIPAL WASTE TECHNOLOGIES 
 

Marianna V. Alyabeva, Leonid A. Miroshnikov  
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law, 

Belgorod, Russia 

Oleg V. Verevkin 
LLC "TK "Ecotrans", Belgorod, Russia 

 
The article studies methods of recycling waste in the Russian Federation, including its effective recycling within the 
frames of introduction of the closed cycle, which aims at resolving ecological problems in the field of treating solid 
municipal waste (SMW) to obtain power and at cutting greenhouse gas emissions. Household and solid industrial 
waste litters our environment, spoils landscape and makes up the base of harmful biological, chemical and 
biochemical matters entering the sphere of our life. In social infrastructure fields of solid municipal waste take a 
bottom position. Objects of this type require serious attention and the effective system of treating waste should be 
developed. In this connection a research was done concerning output of dumping gas on SMW field in the city of 
Belgorod in order to obtain information about its energy use. The article provides findings of technological and 
economic analysis of the waste recycling process by getting biogases. The importance of obtained results of 
calculation and research could provide chances of implementing new innovation projects on power utilization of 
waste in case of acceptable payback period and profitability. 
Keywords: waste treatment, economic efficiency of the project, pyrolisys, dumping gas. 

 



Алябьева М. В. и др. Эколого-экономическое обоснование промышленного внедрения ТКО 

 

165 
 

дной из основных природоохран-
ных задач сегодня является органи-
зация эффективного обращения с 

отходами производства и потребления в 
России. Согласно статье 1 Федерального 
закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об от-
ходах производства и потребления», отхо-
дами производства и потребления являют-
ся вещества или предметы, сформировав-
шиеся вследствие изготовления, выполне-
ния работ, оказания услуг или в процессе 
потребления, которые удаляются, предна-
значены для удаления или же подлежат 
удалению. Обращение с отходами пред-
ставляет собой деятельность по их сбору, 
накоплению, транспортированию, обра-
ботке, утилизации, обезвреживанию и 
размещению. 

Утилизация твердых коммунальных от-
ходов в России определена следующими 
факторами: 

1. Потребность устранения проблемы в 
рамках окружающей среды, а также ресур-
сосбережения, обработки вторичного ис-
пользования ТКО. 

2. Потребность в необходимом увеличе-
нии территории для размещения непре-
рывно поступающих ТКО. Здесь речь идет 
о новых земельных участках, т. е. о землях, 
которые могут быть отведены под захоро-
нения ТКО, в том числе и о рекультивации 
земель, которая, по данным Росстата на 
2020 г., составляет 106 750 га [6]; 

3. Потребность в ликвидации промыш-
ленных отходов. Такие отходы образуются 
в небольшом количестве регионов, а 
именно в таких местах, где находятся 
нефтехимические, металлургические, цел-
люлозно-бумажные и иные производ-
ственные районы [2]. 

В 2020 г. на территории Российской Фе-
дерации образовалось 6 955,7 млн т отхо-
дов производства и потребления, однако 
это на 10,3% меньше по сравнению с  
2019 г. Согласно статистике в среднем каж-
дый житель страны пополняет объем ТКО 
на 420–450 кг в год. Основными компонен-
тами ТКО являются пищевые отходы, бу-

мага, картон, пластик, стекло, черный и 
цветной металл (рис. 1).  

 

  
 

Рис. 1. Состав твердых коммунальных отходов 

 
В Российской Федерации уровень пере-

работки ТКО составляет примерно 4% от 
их общей величины, в то время как в стра-
нах Европейского союза перерабатывается 
около 60%. Из этого можно сделать вывод, 
что все большее и большее количество му-
сора в России отправляют на свалку, где 
объем отходов только растет.  

Борьба с отходами в России ведется уже 
не первый год. В декабре 2018 г. федераль-
ный проект «Комплексная система обра-
щения с твердыми коммунальными отхо-
дами» был утвержден в рамках нацио-
нального проекта «Экология». В соответ-
ствии с развитием такой стратегии уже в 
2024 г. в России сортировке, разборке и 
очистке должно подвергаться около 60% 
всех ТКО, после чего отсортированные от-
ходы должны направляться на утилиза-
цию. Таким образом, планируется, что уже 
через три года не менее 36% всех ТКО бу-
дут подлежать утилизации [5]. Для срав-
нения: доля сжигаемых ТКО в 2021 г. в не-
которых странах доходила до 80%, как, 
например, в Швейцарии. 

Также стоит отметить, что в Европей-
ском союзе используется такое понятие, 
как «муниципальные отходы», состав кото-
рых можно сравнивать на международном 
уровне. Сегодня тенденции вывоза и пере-
работки ТКО в некоторых регионах России 
носят особый характер. По данным Рос-
природнадзора, самым загруженным реги-
оном по утилизации отходов в Российской 
Федерации является Подмосковье [4]. 

На рис. 2 показаны основные методы 
утилизации отходов по степени затрат. За-

О 
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хоронение ТКО на полигонах по-
прежнему является основным методом 
решения проблемы в большинстве стран. 
Это связано с тем, что национальная эко-
номика недостаточно развита, чтобы инве-
стировать значительные средства в слож-
ные технологии переработки мусора. 

 

 
 

Рис. 2. Методы утилизации отходов по степени 
затрат 

 
Рассматривая перспективы использова-

ния свалочного газа в качестве источника 
энергии в России, нужно иметь в виду, что 
его энергетическое использование без уче-
та дополнительного финансирования 
снижения выбросов парниковых газов 
экономически нецелесообразно. 

Утвержденными методами термической 
обработки ТКО являются слоевое сжигание 
на механических колосниковых решетках, 
обработка в кипящем слое и комбиниро-
ванные технологии с использованием про-
цессов пиролиза и газификации. На базе 
оценок экспертов, которые были проведе-
ны как российскими, так и иностранными 
учеными, было определено, что оптималь-
ной считается технология сжигания ТКО 
на колосниковой решетке. Сравнительный 
анализ тепловых процессов в основных ба-
зовых технологиях термической перера-
ботки ТКО [6. – С. 7] также показал, что 
технологии сжигания в колосниковых топ-
ках являются приоритетными, поскольку 
имеют более высокий коэффициент энер-
гоиспользования по сравнению с другими 
технологиями. Такого рода показатель 
представляет собой отношение электро-
энергии, которая может быть выработана 
путем использования энергопотенциала 

отходов, к общим энергозатратам на 
функционирование всего завода.  

Основными преимуществами данного 
метода являются более низкие эксплуата-
ционные и капитальные затраты по срав-
нению с другими технологиями, а также 
высокая степень надежности. Основной 
недостаток – образование вредных газов и 
диоксинов, загрязняющих атмосферу. 

Применение плазменной технологии 
для извлечения энергии из неопасных 
остатков нежелательно в связи с низкой 
энергоэффективностью процесса. В. М. Ба-
тенин, В. И. Ковбасюк, Л. Г. Кретова и  
Ю. В. Медведев в своем исследовании 
сравнили энергоэффективность процессов 
(в пересчете на  суммарную энергию го-
рючих компонентов получаемого синтез-
газа) плазменной и автотермической гази-
фикации одного и того же вида топлива 
(отхода) при температуре 1 400 К [1]. Также 
они показали, что вспомогательный выход 
энергии синтез-газа, достигаемый плазмой, 
при существующих методах преобразова-
ния энергии, даже без учета потерь с 
охлаждением, балластирования рабочей 
смеси в реакторе и т. д., не может покрыть 
затрат электроэнергии. Кроме того, ими 
установлено, что последующее увеличение 
температуры сопровождается лишь низ-
ким увеличением химической энергии 
синтез-газа, т. е. является малоэффектив-
ным с энергетической точки зрения. 

Рассмотрим технико-экономическое 
обоснование проекта переработки ТКО в 
городе Белгороде. Небольшой город Бел-
город, расположенный на юге средней по-
лосы европейской части России, в среднем 
образует более 100 тыс. м3 ТКО в год. Со-
гласно территориальной схеме обращения 
с отходами на территории Белгородской 
области доля обезвреженных отходов в 
общем объеме образующихся ТКО состав-
ляет 23%. Часть ТКО, образуемых как фи-
зическими, так и юридическими лицами, 
направляется на существующие объекты 
обработки с последующим размещением 
неутилизируемой фракции. Количество 
ТКО, образовавшихся на муниципальных 

Долл. 
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образованиях и движущихся на полигон 
ТКО Белгорода вблизи села Стрелецкое, 
составляет 1 481,53 м3/год (рис. 3). 

 
 

Рис. 3. Схема движения ТКО на полигон города 
Белгорода 

 
С 2005 г. в Белгороде функционирует 

мусоросортировочный комплекс мощно-
стью 100 тыс. т и полигон твердых бытовых 
отходов. Применяемая сортировка ТКО 
позволяет выделять полезное сырье, а 
именно бой стекла, полимеры, пластик, 
металл, для дальнейшего использования и 
переработки. Работа завода продлевает 
срок службы полигона без увеличения его 
площади. 

В ходе исследования был инициирован 
проект по сбору и утилизации свалочного 
газа для энергетических и экологических 
целей. Проект подразумевает формирова-
ние системы в виде сети отвесных скважин, 
которые соединяются линиями газопрово-
дов, где с помощью воздуходувки форми-
руется разряжение, необходимое для 
транспортировки газа вплоть до меcта его 

применения. Такая установка, предназна-
ченная для сбора и утилизации отходов, 
размещается на специально подготовлен-
ной для этого площадке за пределами по-
лигона. Общий объем инвестиций в тех-
нологии утилизации свалочного газа в 
Белгороде составляет около 10 млн рублей. 
Финансирование осуществлялось за счет 
собственных средств регионального опера-
тора ООО «ТК «Экотранс» в рамках част-
но-государственного партнерства и наце-
лено на формирование инфраструктуры 
по обращению с ТКО. 

Технология позволяет с площади 0,6 га 
получать свалочный газ с расходом  
400 м3/ч и содержанием метана 65–70%. Газ 
идет на две газопоршневые установки 
мощностью 130 кВт каждая. Данная мощ-
ность идет на собственные нужды мусоро-
сортировочного завода. Тепловая мощность 
(300 кВт) свалочного газа используется для 
нагрева воздуха на мусоросортировочном 
заводе, а также в производственных цехах. 

Себестоимость оптовой закупки при-
родного газа составляет 4 176,9 рублей за 
1 000 м3, а теплота сгорания на порядок 
выше, так как по расчетам себестоимость 
свалочного газа за эти же 1 000 м3 составля-
ет 2 000 рублей, а теплота сгорания такого 
газа – 10 740 кДж/м3. В таблице приведены 
результаты расчета выбросов, содержа-
щихся в биогазе и утилизируемых при его 
сжигании. 

  
Расчет выбросов, содержащихся в биогазе 

 

Компонент 
Плотность, 

кг/м3 

Содержание в биогазе, % Выбросы, т/год 

объемные весовые в год за 10 лет (2019–2028) 

Метан (CH₄) 0,717 36 18,05 1 955,15 19 551,5 

Углекислый газ (CO2) 1,977 45 62,21 6 738,73 67 387,3 

Сероводород (H₂S) 1,54 1,30· 10–4 0,00 0,02 0,2 

Толуол (C7H8) 0,867 – 0,723 78,31 783,1 

Аммиак (NH3) 0,771 – 0,533 57,73 577,3 

Ксилол (C₈H₁₀) 0,869 – 0,443 47,98 479,8 

Оксид углерода (CO) 1,25 – 0,252 27,30 273 

Диоксид азота (NO₂) 1,49 – 0,111 12,02 120,2 

Формальдегид (CH2O) 0,815 – 0,096 10,40 104 

Этилбензол (C8H10) 0,867 – 0,095 10,29 102,9 

Ангидрид сернистый (SO2) 2,93 – 0,070 7,58 75,8 

Прочие компоненты (азот, кислород и др.) – 19 17,41 1 886,14 18 861,4 

ВСЕГО 1,43 100 100 10 831,65* 108 316,5 

____________________ 
* Определено из среднегодового выхода биогаза 7 574 580 м3/год и его плотности 1,43 кг/м3. 
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Как показывают данные, использование 
свалочного газа значительно экономичнее 
и менее энергозатратно, что положительно 
влияет на экосистему. Такой проект позво-
ляет снизить кумулятивный экологиче-
ский ущерб. Срок окупаемости проекта 
можно считать длительным, но если учесть 
дальнейшее благоприятное воздействие на 
окружающую среду, то можно утверждать, 
что такие инвестирования необходимы. 

По итогам результатов проведенных ис-
следований можно сделать следующие вы-
воды: 

1. На сегодняшний день существует не-
сколько способов утилизации твердых 
коммунальных отходов. Каждая из этих 

технологий имеет и положительные, и от-
рицательные стороны. 

2. Технология производства свалочного 
газа является выполнимой и рассматрива-
ется в качестве промышленной. 

3. Свалочный газ, полученный в резуль-
тате захоронения ТКО, по экономическим 
показателям имеет преимущества по срав-
нению с природным газом. 

4. Имеется потенциальная возможность 
замещать электроэнергию, идущую на 
снабжение собственных нужд завода.  
В дальнейшем возможно получение элек-
троэнергии, идущей на снабжение жилых 
домов, расположенных вблизи полигона 
ТКО.
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УПРАВЛЕНИЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫМИ  
АКТИВАМИ КАК ДРАЙВЕР РОСТА И РАЗВИТИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

О. А. Елина, О. Н. Быкова 
Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, 

Москва, Россия 
 
Главной спецификой динамично развивающихся современных предприятий является высокая доля немате-
риальных активов в составе имущества организации и наличие существенной доли затрат на научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы в общей структуре затрат. Как правило, этой специ-
фикой обладают предприятия высокотехнологичного сектора экономики. Они характеризуются значитель-
ной степенью новизны осуществляемой деятельности (новые отрасли, новые методы производства) или ее 
результатов (продвинутая, революционная продукция), использованием глубоких научных знаний, опыта, 
передовых технологий. Для этих предприятий вопрос грамотного управления нематериальными активами 
становится одним из важнейших. В статье авторы представляют результаты исследования роли нематери-
альных активов как фактора высокотехнологичности в развитии современного предприятия, анализируют 
основные подходы в управлении нематериальными активами с целью роста и развития промышленного 
производства, предлагают модель управления нематериальными активами, которая создает оптимальные 
условия роста и развития предприятия в условиях современных вызовов внешней среды и задач националь-
ной промышленной политики. 
Ключевые слова: стратегии управления нематериальными активами, модель управления знаниями, высоко-
технологичное предприятие. 
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A major specific feature of today’s fast growing enterprises is a high share of intangible assets in the structure of 
organization property and considerable costs for R & D in the overall structure of expenditure. As a rule this feature 
is typical of enterprises of the highly-technological sector. They are characterized by a high degree of innovation in 
their functioning (new branches, new methods of production) or their results (advanced, revolutionary products), by 
using deep scientific knowledge, experience and advanced technologies. For these enterprises the problem of 
adequate managing of intangible assets is of paramount importance. The authors provide findings of the research 
dealing with the role of intangible assets as a factor of the highly-technological nature in the development of 
enterprise. They analyze key approaches in managing intangible assets aimed at growth and development of 
industrial production, put forward a model of managing intangible assets that can create optimum conditions for 
growth and development of enterprise in conditions of current challenges in the outward environment and 
objectives of national industrial policy. 
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роцесс управления нематериаль-
ными активами представляет со-
бой целенаправленное изменение 

структуры и стоимости нематериальных 
активов, находящихся в составе имущества 
организации, для получения новой про-
дукции, товара, услуги или совершенство-
вания уже существующего производства, 
увеличения рыночной стоимости компа-
нии [6], улучшения ее финансовых показа-
телей и расширения рынков сбыта [7]. 

Управление нематериальными актива-
ми организации базируется на основных 
принципах экономики и менеджмента, та-
ких как: 

− принцип научности и объективности 
(научная, объективная обоснованность вы-
бранных методов и моделей управления 
нематериальными активами, опирающих-
ся на теорию и практику изучения данно-
го вопроса); 

− принцип комплексности и системно-
сти (взаимозависимость и взаимодействие 
мероприятий по управлению нематери-
альными активами, проводимых органи-
зацией); 

− принцип приоритетности, или оче-
редности (выполнение мероприятий по 
управлению нематериальными активами в 
соответствии с их ролью, местом и значи-
мостью в данном процессе); 

− принцип оптимальности (соответ-
ствие затрат различного вида ресурсов 
значению, которое необходимо для вы-
полнения мероприятий по управлению 
нематериальными активами); 

− принцип экономичности (миними-
зация затрат на выполнение мероприятий 
по управлению нематериальными актива-
ми); 

− принцип эффективности (соотнесе-
ние результатов проведения мероприятий 
по управлению нематериальными актива-
ми с целями развития компании). 

Осуществление процесса управления 
нематериальными активами возможно за 
счет принятия и реализации решений о 
приобретении или продаже нематериаль-
ных активов, создания системы их воспро-

изводства внутри самой организации и 
защиты прав на интеллектуальную соб-
ственность, а также выбора метода учета, 
оценки и амортизации данных видов ак-
тивов. 

Эффективное управление нематери-
альными активами включает в себя пять 
основных этапов управленческого контура: 

1) инвентаризация нематериальных ак-
тивов; 

2) учет нематериальных активов; 
3) анализ и реализация вариантов ис-

пользования нематериальных активов; 
4) мониторинг использования немате-

риальных активов; 
5) регулирование процессов использо-

вания нематериальных активов. 
Этап инвентаризации нематериальных 

активов (этап 1) необходим для установле-
ния факта наличия в организации немате-
риальных активов и объектов интеллекту-
альной собственности, полученных в ре-
зультате работы самой организацией или 
приобретенных извне у сторонних лиц. 

Для осуществления постановки на учет 
нематериального актива (этап 2) необхо-
димо провести оценку данного объекта по 
одному из принятых в оценочной деятель-
ности методов. 

Использование имеющихся у организа-
ции и поставленных на учет нематериаль-
ных активов возможно в различных 
направлениях: продажа в виде лицензий и 
патентов, публикация в средствах массо-
вой информации полученных результатов 
исследований, использование в процессе 
производства и т. д. Выбор из имеющегося 
набора вариантов (этап 3) напрямую зави-
сит от целей фирмы, которыми могут вы-
ступать максимизация прибыли, сокраще-
ние издержек, получение нового конку-
рентного преимущества, увеличение доли 
рынка и т. д.  

В зависимости от области управления 
можно выделить ряд направлений исполь-
зования нематериальных активов в орга-
низации (табл. 1).  

П 
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Т а б л и ц а   1 
Направления использования нематериальных активов  

и интеллектуальной собственности* 
 

Область управления Возможности использования нематериальных активов 

Менеджмент 

Увеличение уставного капитала и/или повышение капитализации компании 
за счет постановки на баланс правильно оцененных нематериальных активов. 
Получение дополнительного дохода за счет заключения лицензионного 
договора. 
Использование нематериальных активов в корпоративном управлении, в том 
числе для оценки его эффективности 

Маркетинг и реклама 
Бренд-менеджмент товара, продукции или компании в целом. 
Индивидуализация компании и защита от конкурентов 

Бухгалтерия 
Оптимизация налогооблагаемой базы за счет верной оценки и постановки на 
баланс нематериальных активов 

Информационные  
технологии 

Защита программных продуктов и баз данных от несанкционированного рас-
пространения путем регистрации авторских прав 

Авторство 
Защита прав на результаты интеллектуальной деятельности на законодатель-
ном уровне 

____________________ 
* Составлено по: [7]. 

 
Непосредственный процесс использова-

ния нематериального актива, выбранный 
из ряда альтернатив, подлежит постоян-
ному мониторингу и контролю (этап 4), 
позволяющему выявить его возможные 
ошибки и недостатки. 

Следующий этап включает в себя регу-
лирование процесса использования нема-
териальных активов (этап 5), направленно-
го на повышение эффективности их при-
менения в организации за счет идентифи-
кации причин возникновения выявленных 
недостатков и ошибок, принятия решений 
по их исправлению и реализации приня-
тых управленческих решений для макси-
мизации результатов управления объекта-
ми интеллектуальной собственности ком-
пании. 

Благодаря созданию эффективной си-
стемы управления активами и выполне-
нию всех вышеперечисленных этапов ор-
ганизация способна достичь более высоких 
показателей деятельности, создать непо-
вторимые конкурентные преимущества и 
завоевать более высокое положение на 
рынке, обеспеченное новой информацией, 
знаниями и репутацией, полученными за 
счет используемой интеллектуальной соб-
ственности. 

В соответствии со спецификой управле-
ния нематериальными активами в каждой 

организации принято выделять несколько 
стратегий, применяемых компаниями при 
реализации данного процесса [7]: 

− стратегия «щита»; 

− стратегия «меча»; 

− стратегия формирования уставного 
капитала; 

− стратегия создания рекламного ими-
джа; 

− стратегия оптимизации финансово-
хозяйственной деятельности. 

Стратегия «щита» применяется в отно-
шении организаций, создающих принци-
пиально новый продукт, выводимый на 
рынок. Оформляя монопольные права на 
данную продукцию в период ее выведе-
ния, компания обеспечивает себя суще-
ственным преимуществом в отношении 
конкурентов в отрасли и гарантирует за-
щиту продукции от копирования ими. 

Стратегия «меча» преследует цель кон-
троля рынка в отношении поиска наруши-
телей авторских прав на интеллектуаль-
ную собственность организации для при-
менения к ним в дальнейшем штрафных 
санкций в соответствии с действующим 
законодательством. По причине копиро-
вания результатов интеллектуальной дея-
тельности организации ее конкурентами 
компания может существенно потерять в 
доходе, поэтому большую роль имеет не 
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только оборонная (стратегия «щита»), но и 
наступательная (стратегия «меча») пози-
ция в отношении управления нематери-
альными активами, которая позволяет ча-
стично компенсировать потери, связанные 
с возникающей при этом упущенной вы-
годой.  

Стратегии «щита» и «меча», как прави-
ло, применяются в отношении более важ-
ных объектов интеллектуальной собствен-
ности со стратегической точки зрения. 

Стратегия формирования уставного ка-
питала позволяет компании высвободить 
денежные средства за счет внесения объек-
тов нематериальных активов в уставный 
капитал организации – прав на изобрете-
ния, полезных моделей, произведений 
науки и т. д. Данная стратегия широко 
распространена в российской практике. 

Стратегия создания рекламного имиджа 
обеспечивает защитой те нематериальные 
активы, права на которые конкуренты мо-
гут легко обойти, либо в случае, когда 
сложно проконтролировать рынок в от-
ношении копирования другими компани-
ями используемых объектов интеллекту-
альной собственности. Запатентованные 
при использовании данной стратегии ак-
тивы выступают для клиента стимулом 
приобретения продукции, гарантией ее 
качества, благодаря чему становится воз-
можным получение дополнительного до-
хода. К таким объектам нематериальных 
активов можно отнести, например, товар-
ные знаки, бренды, уникальные наимено-
вания и т. п.  

Стратегия оптимизации финансово-
хозяйственной деятельности используется 
в случае, если организация желает за счет 
использования нематериальных активов 
достичь снижения налога на прибыль (пу-
тем снижения налогооблагаемой базы на 
величину амортизации нематериальных 
активов), сэкономить на выплатах зара-
ботной платы (путем обеспечения возна-
граждения по авторским правам за участие 
в создании объектов интеллектуальной 
собственности), сэкономить на налоге по 
доходам физических лиц (за счет пони-

женной ставки по данному виду налога 
для владельцев интеллектуальной соб-
ственности). 

Применение перечисленных выше 
стратегий возможно как по отдельности, 
так и комплексно для максимизации по-
ложительного эффекта от управления не-
материальными активами, что является 
более предпочтительным в условиях серь-
езной конкурентной борьбы на современ-
ном рынке. 

 Для понимания важности процесса 
управления нематериальными активами 
на промышленном предприятии высоко-
технологичного сектора экономики необ-
ходимо определиться со спецификой дан-
ного типа организаций. 

Повторно отметим, что под высокотех-
нологичным принято понимать предприя-
тие, специализирующееся на выпуске про-
дукции и предоставлении услуг, которые 
обладают высокой добавленной стоимо-
стью и в структуре затрат которых затраты 
на НИОКР имеют существенную долю. 
При этом в своей деятельности оно ис-
пользует новейшие технологии, методы, 
процессы и средства производства. 

На основании данного определения 
можно выделить следующие признаки, ха-
рактерные для высокотехнологичного 
предприятия [5]: 

− использование передовых достиже-
ний науки и техники; 

− наличие технических ноу-хау, тре-
бующих перестроения под свое использо-
вание процессов управления и финансово-
хозяйственной деятельности; 

− наличие авторских прав на передо-
вые разработки и результаты интеллекту-
альной деятельности и, соответственно, 
конфиденциальной информации, ограни-
ченной к распространению на рынке; 

− высокая квалификация работников 
организации; 

− короткий жизненный цикл продук-
ции; 

− склонность к высокому темпу изме-
нений методов производства и других 
бизнес-процессов организации; 
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− постоянная связь предприятия с 
научной и академической сферой. 

В зависимости от места нематериальных 
активов в организации принято подразде-
лять высокотехнологичные предприятия 
на следующие виды [4]: 

1) производители нематериальных ак-
тивов, непосредственным результатом дея-
тельности которых являются разработки в 
области инноваций, программное обеспе-
чение, опытные образцы и т. д., которые 
сама организация не реализует на рынке; 

2) потребители нематериальных акти-
вов, использующие в своей деятельности 
чужие результаты интеллектуальной дея-
тельности; для них организации первого 
типа на заказ проводят исследования и 
осуществляют разработки, которые потре-
бители используют в производстве; 

3) смешанный вид, имеющий как ис-
следовательскую, так и производственную 
часть в составе организации, т. е. предпри-
ятие производит и реализует высокотехно-
логичную продукцию собственными си-
лами. 

Управление нематериальными актива-
ми занимает важное место в деятельности 
предприятий третьего типа, которые со-
провождают инновационный продукт на 
всех стадиях – от создания до реализации. 
Данный процесс для высокотехнологич-
ных предприятий представляется рядом 
этапов [4]: креативный, исследовательский, 
технологический, производственный, ком-
мерческий. 

Креативный этап. На данном этапе воз-
никает идея, вокруг которой строится ин-
теллектуальная деятельность. Для обеспе-
чения ее возникновения необходимы 
наличие и создание соответствующих 
условий – структуры управления, необхо-
димой информации и ее доступности для 
научных сотрудников, ресурсов различно-
го рода и т. д. 

Исследовательский этап. Возникшая идея 
подвергается всестороннему научному ис-
следованию, проводятся необходимые 
расчеты. На выходе организация имеет ре-
зультат интеллектуальной деятельности, 

который подвергается юридическому 
оформлению в виде патента, авторского 
права и т. д. и может быть внесен на баланс 
предприятия в виде нематериального ак-
тива. 

Технологический этап. Осуществляются 
конструкторские разработки, создаются 
опытные образцы, производятся мелкие 
экспериментальные партии продукции, 
проводятся сертификация и оформление 
прочей технологической документации.  
В результате предприятие имеет конкрет-
ное, технически воплощенное представле-
ние готовой к производству продукции. 

Производственный этап. Согласно разра-
ботанной технической документации вы-
сокотехнологичная продукция создается 
на предприятии в промышленных мас-
штабах для реализации на рынке. 

Коммерческий этап. На заключительном 
этапе осуществляется сопровождение про-
изведенной продукции в процессе ее реа-
лизации с использованием различных 
маркетинговых инструментов. 

Наиболее существенными для высоко-
технологичного предприятия являются 
первые два этапа (креативный и исследо-
вательский), так как в процессы, осуществ-
ляемые на данных этапах, вовлечен наибо-
лее значимый для организаций указанного 
типа фактор – интеллектуальный капитал. 

Проблема создания интеллектуального 
капитала в российских организациях ста-
новится актуальной ввиду практически 
полного отсутствия практики управления 
нематериальными активами. На сего-
дняшний день Россия существенно усту-
пает мировым державам по доле произво-
димой наукоемкой продукции. В связи с 
этим особенно необходимо применение в 
деятельности высокотехнологичных пред-
приятий эффективных зарубежных мето-
дов управления нематериальными акти-
вами, к которым можно отнести создание 
системы управления знаниями. 

Управление знаниями – это системати-
ческий процесс создания, сохранения, рас-
пределения и использования интеллекту-
ального капитала организации (знаний) 
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для обеспечения развития и повышения 
конкурентоспособности организации [1; 2]. 

Внедрение системы управления знани-
ями на предприятии обеспечивается за 
счет использования различных механизмов 
и моделей, важнейшим из которых являет-
ся механизм трансфера знаний. 

Преобладающим видом знаний в орга-
низациях являются неявные знания, т. е. 
знания, не зафиксированные докумен-
тально, зачастую присущие непосред-
ственному носителю и передающиеся 
только через личный опыт и обучение со-
трудников. Указанные знания скрыты, 
уникальны для компании, и именно они 
важны для поддержания ее конкуренто-
способности. В этой связи возникает во-
прос, как выявить эти знания, как обнару-
жить сотрудников, способных делиться 
лучшими практиками со своими коллега-
ми, и как способствовать распределению 
этих знаний вопреки возможному сопро-
тивлению к изменениям со стороны пер-
сонала. Для достижения данных целей су-
ществуют различные концепции трансфе-
ра знаний. 

Одним из специалистов данной сферы 
является Икуджиро Нонака, разработав-
ший спираль знаний, раскрывающую че-
тыре модели их конверсии [2]: 

1) социализацию – невербальный обмен 
неявными знаниями на основе наблюде-
ний за действиями работника; 

2) экстернализацию – перевод неявных 
знаний при помощи аналогий, метафор и 
других социальных приемов в явные; 

3) комбинирование – передача получен-
ной информации в закодированной фор-
ме; 

4) интернализацию – перевод явных зна-
ний в неявные путем обучения действием. 

На выходе использования спирали зна-
ний организация получает новое корпора-
тивное знание. Спираль постоянно возоб-
новляется, расширяется, создавая все но-
вые возможности использования в различ-
ных сферах деятельности организации. 

Трансфер знаний осуществляется через 
ряд этапов: 

1. Инициирование – создание организа-
ционной атмосферы, благоприятствую-
щей передаче и получению знаний между 
сотрудниками и мотивирующей их к это-
му. На данном этапе ключевую роль игра-
ет поддержка руководства, а также созда-
ние доверительных отношений между 
участниками трансфера и различными 
специализированными структурами внут-
ри организации. 

2. Поток – выбор и использование ме-
тода эффективной передачи знания. Важ-
но иметь профессиональное сопровожде-
ние процесса, необходимое для решения 
возникающих проблем. 

3. Интеграция – внедрение нового зна-
ния в корпоративную базу знаний компа-
нии на организационном и индивидуаль-
ном уровнях. Данный этап подразумевает 
в значительной степени индивидуальное 
участие каждого сотрудника для опреде-
ления им границ рационального исполь-
зования полученного знания. 

Для визуализации стратегического под-
хода к управлению знаниями в организа-
ции широко используются дорожные кар-
ты, разработанные в конце 70-х гг. ХХ в. 
компаниями Motorola и Corning [1]. Дан-
ный механизм позволяет наглядно пред-
ставить все компоненты системы управле-
ния знаниями: знаниевые активы, инфор-
мационные ресурсы, источники трансфе-
ра знаний, используемые в процессе ин-
струменты. 

Дорожная карта позволяет связать 
управление знаниями с бизнес-процессами 
организации, а также выявить наиболее 
значимые компетенции персонала в обла-
сти знаний. Благодаря использованию 
данного инструмента можно определить, 
где находится необходимое на данный 
момент знание, по какому маршруту, как и 
при помощи каких инструментов к нему 
можно прийти, благодаря чему сокраща-
ется время поиска оптимального решения, 
обеспечиваются высокая гибкость и адап-
тивность компании к изменениям рыноч-
ной конъюнктуры. К основным преиму-
ществам использования дорожных карт в 
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концепции управления знаниями можно 
отнести наглядность; возможность оценки 
ресурсного потенциала для развития; воз-
можность прогнозирования поведения 
компании в процессе управления знания-
ми, в частности их применения в той или 
иной сфере деятельности организации. 

В процессе создания дорожной карты 
анализируются ключевые компетенции 
сотрудников компании, организационные 
ноу-хау, знаниевые активы, которые впо-
следствии ранжируются по степени важ-
ности для развития организации. Для каж-

дого элемента прокладывается цепочка ре-
сурсов, технологий, сотрудников или 
групп сотрудников, по которой в конеч-
ном пункте можно дойти до формирова-
ния нового знания. Созданные цепочки 
знаний анализируются с точки зрения 
своих сильных и слабых сторон. Итоговый 
вариант дорожной карты публично об-
суждается между сотрудниками компании 
с целью контроля за ее реализацией и воз-
можного внесения корректировок и мо-
дернизаций. Типовой вариант дорожной 
карты представлен в табл. 2. 

 
Т а б л и ц а  2 

Пример типовой структуры дорожной карты* 
 

Наименование мероприятия 

Ответственный  
за внедрение 

Ответственный за разработку ключевых  
показателей эффективности 

(Key Perfomance Indicators – KPI) 

Ответственный 
за оценку KPI 

Ответственный 
за обеспечение 

ресурсами 

    

Комментарий по текущему состоянию 
…………………. 

Этап  
реализации 

Результаты 
этапа 

Дата 
начала 

Дата  
окончания 

Ответственный 
за этап  

реализации 

KPI Значение KPI Требуемые  
ресурсы 

        

Комментарий по текущему состоянию 
…………………. 

____________________ 
* Составлено по: [1]. 

 
Наряду с преимуществами дорожное 

картирование в управлении знаниями об-
ладает рядом негативных сторон. Обеспе-
чение качественности используемого ме-
ханизма требует значительных затрат тру-
довых, финансовых и временных ресурсов. 
Большие объемы задач приводят к слож-
ностям в определении ответственных лиц 
за каждый из этапов цепочки создания 
знания. Кроме того, дорожные карты 
наглядно представляют процесс управле-
ния знаниями для менеджмента организа-
ции, однако не влияют на понимание со-
трудниками необходимости изменений в 
сфере создания, использования и распро-
странения знаний. 

Среди других моделей управления зна-
ниями можно выделить модель У. Букови-
ча и Р. Уильямса (рисунок). Авторы моде-
ли рассматривают знания как стратегиче-

ски важный запас, включающий не только 
сами знания, но и связи сотрудников орга-
низации между собой и со знаниями из 
внешней среды. Выделяются два направ-
ления знаний: в рамках тактических и в 
рамках стратегических процессов [3]. 

Тактические процессы связаны с еже-
дневно выполняемыми бизнес-процессами 
организации, в которых участвуют со-
трудники. При возникновении потребно-
сти в знаниях работник первоначально 
осуществляет их поиск, затем практически 
применяет полученные знания, предвари-
тельно осуществив процесс обучения (как 
самостоятельно, так и целенаправленно, 
отправляясь на курсы повышения квали-
фикации, бизнес-тренинги и т. д.), и рас-
пространяет их внутри организации путем 
обмена опытом с коллегами.  
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Стратегические процессы реализуют 
систематический процесс формирования, 
накопления и распространения знаний 
внутри организации, направленный на 
достижение стратегических целей компа-
нии. Предприятие оценивает имеющиеся 
знаниевые активы на соответствие требо-
ваниям долгосрочного развития, создает 

новые и поддерживает текущие активы, в 
том числе за счет использования различ-
ных инструментов на уровне тактических 
процессов, и отказывается от тех активов, в 
которых ввиду определенных причин бо-
лее не нуждается [8]. 

 

 

 
Рис. Структура процесса управления знаниями 

по У. Буковичу и Р. Уильямсу [2] 
 

 
Существует также множество других 

моделей управления знаниями организа-
ции, так или иначе базирующихся на пе-
речисленных в данной статье предпосыл-
ках. Наиболее показательными примерами 
в области эффективного управления зна-
ниями эксперты признали такие зарубеж-
ные компании, как Apple, Shell, Google, 
Boeing, Lufthansa, Национальный банк 
Швейцарии. Среди российских организа-
ций были выделены «Северсталь», «Газ-

пром», «РОСНАНО», «Росатом», «Лукойл», 
Лаборатория Касперского. 

Подводя итог проведенному исследова-
нию, следует отметить, что эффективное 
управление нематериальными активами 
создает возможности экономического ро-
ста, дает толчок в развитии промышленно-
го производства, является драйвером пере-
хода организации в статус высокотехноло-
гичного предприятия. 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В СФЕРЕ  

ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ1 
 

А. Ф. Никишин, Е. А. Майорова, О. С. Каращук 
Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, 

Москва, Россия 
 

В статье отмечается ведущее место нематериальных ресурсов и активов в совокупных ресурсах организаций 
электронной торговли. В связи с тем что субъекты электронной торговли, использующие нематериальные 
ресурсы, имеют специфические особенности, влияющие на достоверность результатов оценки эффективно-
сти, авторами предложен метод оценки эффективности нематериальных ресурсов, позволяющий обеспе-
чить наиболее точную их оценку. При выборе метода оценки нематериальных ресурсов организаций элек-
тронной торговли были учтены следующие их характеристики: преобладающая доля нематериальных ре-
сурсов в составе совокупных ресурсов организаций, наличие неидентифицируемых нематериальных ресур-
сов (чаще всего они выполняют вспомогательную роль при функционировании других видов ресурсов), бо-
лее существенная доля идентифицируемой части нематериальных ресурсов по сравнению с традиционной 
торговлей, преобладающая доля технологий в составе совокупных нематериальных ресурсов. С учетом ха-
рактеристик нематериальных ресурсов организаций электронной торговли обоснована целесообразность 
применения экспертно-социологического метода оценки их эффективности. Указанный метод позволил 
включить в оценку значимые показатели всех ключевых групп стейкхолдеров, влияющих на эффективность 
нематериальных ресурсов организаций электронной торговли, в том числе оценку специалистов отрасли и 
непрофессиональных покупателей. Предложенный метод обеспечивает разделение показателей эффектив-
ности нематериальных ресурсов по группам стейкхолдеров и формирование итоговой интегральной оценки 
по всем оцениваемым показателям. 
Ключевые слова: нематериальные активы, интеллектуальная собственность, стейкхолдеры, эффективность. 

 

METHODS OF ASSESSING EFFICIENCY  
OF INTANGIBLE RESOURCES IN E-TRADE 

 
Alexander F. Nikishin, Elena A. Mayorova, Oksana S. Karashсhuk 

Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia 
 
The article underlines a leading role of intangible resources and assets in overall reserves of e-trade organization. 
Due to the fact that e-trade of entities using intangible resources have certain specific features affecting reliability of 
efficiency assessment the authors put forward a new method of assessing intangible resources efficiency, which can 
ensure the most precise evaluation. To choose a method of assessing intangible resources of e-trade organizations 
the following characteristics were taken into account: predominating share of intangible resources in the structure of 
overall reserves of the organization; the availability of non-identified intangible resources (usually they play an 
auxiliary role during other resource functioning); a bigger share of identified section of intangible resources in 
comparison with traditional trade; prevailing share of technologies in the structure of overall intangible resources. 
The authors grounded the expediency of using expert-sociological method of estimating intangible resources of e-
trade organization on the basis of their characteristics. This method provides an opportunity to include in the 
assessment the most important indicators of all key groups of stakeholders influencing the efficiency of intangible 
resources of e-trade organization, including the appraisal of industry experts and non-professional buyers. The 
method can provide splitting of indicators of intangible resource efficiency by groups of stakeholders and working-
out the final integral assessment by all indicators being estimated. 
Keywords: intangible assets, intellectual property, stakeholders, efficiency. 

 
1 Статья подготовлена по результатам исследования, проведенного при финансовой поддержке РФФИ,  
проект № 20-010-00356. 
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пределение эффективности нема-
териальных ресурсов организаций 
электронной торговли является ак-

туальной задачей для современных торго-
вых предпринимателей. Важность оценки 
их эффективности определяется тем, что 
данный вид ресурсов организаций не пол-
ностью отражается в имуществе хозяй-
ствующих субъектов, и также имеется 
несоответствие его реальной и балансовой 
стоимости во всех отраслях и видах дея-
тельности, включая торговлю. Кроме того, 
возникает необходимость учитывать спе-
цифику организаций, работающих в вир-
туальной электронной среде, где в общем 
составе имеющихся ресурсов и активов 
нематериальная часть занимает преобла-
дающую долю в общем объеме средств, а 
поэтому становится определяющей.  

Цель статьи – определение методов 
оценки эффективности нематериальных 

ресурсов организаций электронной тор-
говли, позволяющих обеспечить наиболее 
достоверные результаты. 

Понятие нематериальных ресурсов и 
активов предприятий электронной тор-
говли определяет их как невещественные, 
нефинансовые объекты, применяемые в 
хозяйственной деятельности организаций 
на основе использования информационно-
коммуникационной сети Интернет, элек-
тронных процедур и информационных 
систем [1].  

В современных условиях доля офици-
ально оформленных нематериальных ре-
сурсов, представленных нематериальными 
активами, занимает относительно неболь-
шую часть в совокупных инвестициях в 
основной капитал организаций, однако со 
временем данный показатель увеличивает-
ся в динамике (табл. 1). 

 
Т а б л и ц а   1  

Инвестиции в основной капитал организаций России*  
 

Инвестиции в основной капитал 2018 2019 2020 

Всего,  млрд руб. 17 782,0 19 329,0 20 118,4 

В том числе объекты интеллектуальной собственности 558,5 632,7 831,5 

Доля объектов интеллектуальной собственности, % к итогу 3,1 3,3 4,1 
____________________ 
* Источник: Российский статистический ежегодник. 2021 : статистический сборник / Росстат. – М., 2021. – С. 292.  

 
Как видно из табл. 1, за три года доля 

вложений в объекты интеллектуальной 
собственности в экономике Российской 
Федерации выросла на 1%, составив в 2020 
г. около 4,1% от совокупного объема инве-
стиций в основной капитал. Однако объем 
вложений в нематериальные ресурсы и ак-
тивы не отражает в полной мере способ-
ность данного вида ресурсов обеспечивать 
организациям доходы и прибыль, а поэто-
му важное значение для субъектов дея-
тельности приобретает изучение эффек-
тивности этих ресурсов. 

Эффективность нематериальных ресур-
сов и активов оценивается в соответствии с 
общим подходом, сформулированным в 
ГОСТ ISO 9000-2011 для всех видов ресур-
сов на основе соизмерения результата с 
использованными ресурсами. 

В современных условиях существует 
большое количество различных методов и 
показателей, позволяющих определить 
эффективность отдельных видов немате-
риальных ресурсов и активов организаций 
торговли. Однако все имеющиеся инстру-
менты оценки имеют недостаток, связан-
ный с неполным учетом особенностей не-
материальных ресурсов и специфики сфе-
ры электронной торговли. В связи с этим 
рассмотрим особенности нематериальных 
ресурсов торговых организаций, осу-
ществляющих деятельность в электронной 
торговле, определяющие требования к ме-
тодам и показателям оценки. 

Во-первых, в действующих торговых ор-
ганизациях в сфере электронной торговли 
нематериальные ресурсы занимают прева-
лирующую долю в общем объеме ресурсов 

О 
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этих организаций. Такая особенность объ-
ясняется тем, что в электронной торговле 
технически невозможно использование 
определенных материальных средств тра-
диционной торговли, что приводит к низ-
кому проценту такого имущества и более 
высокому удельному весу других видов 
средств, в том числе нематериальных ре-
сурсов и активов. Например, отсутствует 
собственное или арендованное помещение 
торгового зала, нет специального оборудо-
вания для выкладки товаров, отсутствует 
запас товаров на полках и др. Вместо ука-
занных материальных ресурсов использу-
ются нематериальные средства, которые 
становятся нематериальными аналогами 
материального имущества торговых орга-
низаций. Например, товарные запасы в 
торговом зале (относящиеся к материаль-
ным ресурсам) заменяют фотографии то-
варов (т. е. базы данных, являющиеся не-
материальными ресурсами), торговый зал 
(относящийся к материальным ресурсам) 
заменяет страница интернет-сайта (база 
данных в составе нематериальных ресур-
сов) и т. д.  

Значительная доля нематериальных ре-
сурсов в электронной торговле объясняет-
ся более низким удельным весом трудовых 
ресурсов, так как множество трудовых 
функций заменяются трудом ограничен-
ного количества мультипрофессиональ-
ных работников либо функциями элек-
тронного устройства (компьютерной про-
граммы в виде чат-бота, автозаказа и пр.). 
Вместо продавцов-кассиров, консультан-
тов, мерчандайзеров и прочих работников 
торгового зала используется труд ограни-
ченного количества персонала, ответ-
ственного за техническую поддержку про-
даж, либо применяется автоматизирован-
ный заказ на основе использования нема-
териальных ресурсов в виде программных 
средств. Данная особенность нематери-
альных ресурсов требует, чтобы использу-
емые методы и показатели оценки эффек-
тивности нематериальных ресурсов учи-
тывали преобладающий вклад данных ре-

сурсов в конечные результаты торговой 
деятельности организации. 

Во-вторых, в настоящее время при веде-
нии деятельности организациями элек-
тронной торговли нематериальные ресур-
сы, связанные с функционированием дру-
гих видов ресурсов, более сложно форма-
лизуются и часто остаются неидентифи-
цируемыми. Такие нематериальные ресур-
сы являются сложными для управления и 
трудносоединяемыми в единую систему с 
другими видами ресурсов организаций. 
Например, если какие-то торговые опера-
ции выполняются специалистами кол-
центра интернет-магазина (трудовыми ре-
сурсами), то используемые этими специа-
листами технологии взаимодействия с по-
купателями остаются документально 
неоформленными в составе имущества ор-
ганизации. Поэтому важным требованием 
к методам и показателям оценки эффек-
тивности нематериальных ресурсов явля-
ется полнота учета вклада в общую эф-
фективность сложно идентифицируемых 
видов нематериальных ресурсов. 

В-третьих, в современных условиях при 
осуществлении деятельности организаций 
электронной торговли наряду с нематери-
альными ресурсами, официально оформ-
ленными в активах, также широко исполь-
зуются неидентифицируемые ресурсы. 
При этом их доля является более низкой, 
чем в традиционной торговле. Указанная 
особенность объясняется тем, что немате-
риальные ресурсы, которые технически 
сложно или невыгодно оформить органи-
зациям традиционного формата торговли, 
в электронной торговле становятся основ-
ным средством производства, без которого 
невозможна торговая деятельность. 
Например, продажа товаров в интернет-
магазине может осуществляться только в 
случае наличия у торговой организации 
интернет-сайта или мобильного приложе-
ния, поддерживающих такую реализацию. 
Обычно подобные ресурсы торговые орга-
низации приобретают под заказ у сторон-
них фирм, как правило, не имея собствен-
ных разработчиков. В результате возникает 
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документированный нематериальный ре-
сурс со всеми необходимыми правами.  

Наиболее значительную долю иденти-
фицируемых нематериальных ресурсов в 
электронной торговле обеспечивают орга-
низационные нематериальные ресурсы.  
В электронной торговле организацию и 
осуществление продаж выполняют про-
граммные средства, которые чаще всего 
приобретаются у сторонних организаций 
под заказ и поэтому изначально являются 
оформленными нематериальными акти-
вами, в то время как в традиционной тор-
говле данные операции осуществляются 
торговыми работниками, а сами выполня-
емые торгово-технологические процессы 
чаще всего имущественно не оформлены. 
Указанная особенность нематериальных 
ресурсов определяет необходимость при-
менения таких методов и показателей 
оценки эффективности данных ресурсов, 
которые позволят учесть вклад от всех ис-
пользованных ресурсов, включая офици-
альные активы и неидентифицированные 
ресурсы. 

В-четвертых, в настоящее время в орга-
низациях электронной торговли наиболее 
значимыми в составе нематериальных ре-
сурсов являются технологии [3]. Техноло-
гии следует признать ключевым видом не-
материальных ресурсов электронной тор-
говли, так как именно они в данной сфере 
деятельности заменяют материально-
вещественные средства осуществления 
торгово-технологического процесса, кото-
рые характерны для традиционной тор-
говли. При этом технологии являются до-
статочно объемным понятием и включают 
в себя технологии продаж, технологии 
формирования ассортимента, технологии 
управления торговыми процессами, тех-
нологии коммуникации и др.  

В табл. 2 показаны наиболее значимые 
направления инвестиций в нематериаль-
ные объекты основных средств в организа-
циях Российской Федерации, откуда вид-
но, что технологии являются ключевым 
направлением инвестирования. 

 
Т а б л и ц а   2  

Распределение организаций России по целям инвестирования  
в нематериальные активы* (в % к итогу)  

 

Цели инвестирования 2000 2010 2017 2018 2019 2020 

Автоматизация и механизация процессов 51 46 45 46 49 51 

Внедрение новых технологий 41 32 34 34 35 33 
____________________ 
* Источник: Российский статистический ежегодник. 2021 : статистический сборник / Росстат. – М., 2021. – С. 302.  

 
Как видно из табл. 2, вложения в новые 

технологии в 2020 г. осуществляли 33% 
всех организаций Российской Федерации, 
проводящих инвестирование. Автоматиза-
цию и механизацию процессов развивали 
еще больше организаций – 51%, при этом 
данный вид инвестирования, по сути, так-
же представляет собой новые технологии в 
комбинации с техническими устройства-
ми. Следует отметить, что инвестировав-
шие организации в качестве основных 
вложений в нематериальные активы выде-
лили инвестиции только на указанные в 
таблице цели, вложения на другие цели 
были незначительны. Данная особенность 

нематериальных ресурсов вызывает необ-
ходимость использования при оценке эф-
фективности этих ресурсов таких методов 
и показателей, которые будут учитывать 
определяющий вклад технологий в общие 
результаты работы торговой организации. 

Необходимо отметить, что знание осо-
бенностей нематериальных ресурсов орга-
низаций электронной торговли позволяет 
применить определенные методы и пока-
затели оценки эффективности этих ресур-
сов и активов, которые будут наиболее 
полно отражать полученный результат от 
нематериальных ресурсов в расчете на 
каждую единицу вложенных соответству-
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ющих ресурсов организации. На основе 
таких знаний возможно определить 
наиболее перспективные направления 
дальнейшего развития нематериальных 
ресурсов организаций электронной тор-
говли в условиях все большего расшире-
ния границ цифровой среды осуществле-
ния торговой деятельности [6; 10]. 

В настоящее время представленные в 
экономической литературе показатели 
эффективности нематериальных ресурсов 
чаще всего рассчитываются на основе сто-
имостных величин. Поэтому выгоды, свя-
занные с неденежной пользой, до настоя-
щего времени остаются недостаточно изу-
ченными. При этом показатели эффек-
тивности могли бы также основываться на 
факторах, не измеряемых стоимостью, в 
том числе на величине экономии рабочего 
времени; широте, глубине и полноте ас-
сортимента; престижности бренда органи-
зации и других ценностях. 

В то же время нематериальные ресурсы 
и активы, которые не имеют стоимостных 
показателей измерения, требуют исполь-
зования специфических методов и показа-
телей, которые позволят включить в оцен-
ку все неденежные факторы, имеющие 
значимость [5].  

В данном исследовании были система-
тизированы и приведены известные науке 
методы определения эффективности не-
материальных ресурсов и активов в тор-
говле, а именно: 

1) измерительный: непосредственное из-
мерение величины эффекта и эффектив-
ности нематериальных активов и ресурсов; 

2) расчетный: определение эффективно-
сти на основе расчета специфических, ча-
ще всего относительных показателей; 

3) экспертный: оценка эффективности 
на основе обобщения мнений специали-
стов в области оценочной деятельности; 

4) социологический: определение эффек-
тивности на основе оценки мнений пред-
ставителей общества, не являющихся про-
фессиональными участниками торговой 
деятельности. 

Измерительный метод используется для 
оценки не только стоимостных, но и всех 
других показателей эффективности нема-
териальных ресурсов и активов. Однако 
при его использовании необходимо нали-
чие любого материализованного результа-
та функционирования нематериальных 
ресурсов, подлежащих измерению. 
Например, если рассматривать индивиду-
альные ресурсы персонала и их нестои-
мостные характеристики, то эффектив-
ность режима труда работников вполне 
возможно оценить на основе измерения 
показателей снижения текучести персона-
ла, увеличения фонда рабочего времени 
работников и др. В то же время эффектив-
ность комфортности работы персонала в 
коллективе нельзя прямо определить ка-
кими-либо показателями из состава изме-
рительных. То есть измерительный метод 
имеет ограничения: его невозможно ис-
пользовать для всех без исключения пока-
зателей, он применим для стоимостных и 
ограниченного набора нестоимостных по-
казателей. 

Расчетный метод традиционно приме-
няется при оценке эффективности нема-
териальных ресурсов и активов на основе 
стоимостных показателей. Он представлен 
наиболее широким и изученным составом 
показателей, описанных в современных 
научных работах [7–9; 11–13]. В первую 
очередь это показатели рентабельности и 
отдачи нематериальных активов, а также 
срока их окупаемости и капитализации. 

Экспертный и социологический методы 
имеют определенное преимущество перед 
предыдущими, которое заключается в воз-
можности их применения при оценке эф-
фективности всех без исключения немате-
риальных ресурсов предприятия в единой 
совокупности. Однако этим методам при-
суща определенная степень субъективиз-
ма, связанная с компетенциями оценщи-
ков, которые могут давать ошибки в своих 
суждениях. Для преодоления проблемы 
несогласованности оценок опрошенных 
может быть рассчитан коэффициент кон-
кордации Кендалла, который позволит 
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при необходимости исключить из состава 
оценок крайне категоричные, что обеспе-
чит необходимый уровень доверия к ис-
пользованным данным опроса. 

По нашему мнению, наиболее подхо-
дящими для оценки нематериальных ре-
сурсов организаций электронной торговли 
являются экспертный и социологический 
методы, основанные на оценках автори-
тетных стейкхолдеров. При этом стейкхол-
деры должны оценивать ключевые цен-
ностные факторы, влияющие на эффек-
тивность нематериальных ресурсов и ак-
тивов с точки зрения достижения ценно-
стей только своей группы участников, к 
которой они относятся. Считаем необхо-
димым для оценки эффективности нема-
териальных ресурсов организаций элек-
тронной торговли использовать экспертно-
социологический метод, представляющий 
собой комбинацию двух указанных мето-
дов, в том числе при использовании оце-
нок стейкхолдеров – специалистов отрасли 
должен применяться экспертный метод, а 
в отношении оценок рядовых покупателей 
целесообразно использовать социологиче-
ский метод. Соединение двух методов бу-
дет возможно на основе единой балльной 
шкалы оценки и выделения доли каждой 
группы стейкхолдеров в составе общей 
оценки эффективности нематериальных 
ресурсов. Учет мнений покупателей при 
оценке эффективности нематериальных 
ресурсов организаций электронной тор-
говли должен иметь ключевую роль, так 
как именно покупатели формируют ос-
новные ценности торговой организации  
[2; 4]. 

Для применения экспертно-социологи-
ческого метода оценки эффективности 
нематериальных ресурсов и активов необ-
ходимо определить последовательность 
этапов, обеспечивающих реализацию дан-
ного метода. В конечном итоге будет по-
лучен интегральный показатель, который 
отражает эффективность нематериальных 
ресурсов с учетом влияния всех ключевых 
ценностных факторов, значимых для раз-

личных групп стейкхолдеров в сфере элек-
тронной торговли. 

В общем виде последовательность эта-
пов, составляющих содержание оценки 
эффективности нематериальных ресурсов 
и активов предприятий электронной тор-
говли на основе экспертно-социологичес-
кого метода, представляет собой следую-
щий алгоритм: 

1. Определение совокупности ключевых 
ценностных консигнаторов (факторов), 
влияющих на эффективность нематери-
альных ресурсов и активов предприятий 
электронной торговли, сгруппированных 
по однородным видам согласно принятой 
авторами классификации. 

2. Установление шкалы балльной оцен-
ки возможных значений каждого ценност-
ного консигнатора, пронумерованных по-
рядковыми числами (например, от 1 до 5 в 
порядке увеличения силы влияния). При 
этом каждое числовое значение ценност-
ного фактора должно иметь словесную 
оценку качественного уровня такого зна-
чения, например, в порядке возрастания 
значимости: от 1 (самая низкая эффектив-
ность) до 5 (наиболее высокая эффектив-
ность). Внутри каждого вида ценностных 
консигнаторов могут быть введены весо-
вые коэффициенты для каждого фактора, 
при этом сумма всех весовых коэффици-
ентов должна составлять 1 в каждой группе 
факторов (внутри однородной группы 
факторов). Также весовые коэффициенты 
могут применяться для группы ценност-
ных консигнаторов с их суммой, равной 1. 

3. Проведение балльной оценки факто-
ров на основе опроса стейкхолдеров и 
формирование базы опросных данных. 
Далее целесообразен расчет коэффициен-
та конкордации Кендалла для ограниче-
ния состава используемых для оценки от-
ветов опрошенных, чтобы обеспечить при-
емлемый уровень согласованности оценок. 

4. Расчет среднего балла по каждому 
ценностному консигнатору на основе про-
стой средней арифметической. 

5. Определение среднего балла по каж-
дой группе ценностных факторов. В дан-
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ном расчете средние величины по каждой 
группе ценностных факторов рассчиты-
ваются по среднеарифметической взве-
шенной при условии применения весовых 
коэффициентов. 

6. Расчет интегрального показателя эф-
фективности нематериальных ресурсов 
предприятий электронной торговли по 

среднеарифметической взвешенной как 
суммы произведений средних баллов каж-
дой группы ценностных факторов на весо-
вой коэффициент данной группы. 

Форма таблицы с результатами балль-
ной оценки эффективности нематериаль-
ных ресурсов организаций электронной 
торговли представлена в табл. 3. 

 
Т а б л и ц а   3  

Оценка эффективности нематериальных ресурсов организаций электронной торговли  
на основе экспертно-социологического метода 

 

Ключевые ценности-факторы, влияющие на эффективность  
нематериальных ресурсов организаций электронной торговли 

(по группам стейкхолдеров) 

Средняя  
балль-

ная  
оценка  
факто-

ров 

Средняя 
балльная  

оценка  
группы  

факторов 

Группа 1. Ценности торговой организации 
(по мнению руководителей текущей деятельности) 

– ** 

1.1. Внутренние ассортиментные: полнота ассортимента с наличием собственной 
торговой марки 

* – 

1.2. Внутренние технологические: автоматизация бизнес-процессов * – 

1.3. Внутренние информационные: ценная информация (данные о клиентах и 
рынке) 

* – 

1.4. Внешние марочные: известность и привлекательность бренда организации * – 

Группа 2. Ценности персонала – ** 

2.1. Индивидуальные личностные: выгодные системы оплаты труда * – 

2.2. Индивидуальные личностные: хорошие условия труда * – 

2.3. Индивидуальные интеллектуальные: программы получения компетенций и 
роста квалификации 

* – 

2.4. Индивидуальные интеллектуальные: формализованные стандарты торговли * – 

Группа 3. Ценности покупателей – ** 

3.1. Внутренние ассортиментные: высокое качество и соответствие товара * – 

3.2. Внутренние ассортиментные: привлекательная цена, наличие промокодов и 
скидок 

* – 

3.3. Внутренние процессные: удобство поиска товаров в электронном магазине * – 

3.4. Внутренние процессные: наличие и выбор доставки * – 

Группа 4. Ценности поставщиков – ** 

4.1. Внешние партнерские: долгосрочные отношения с торговлей * – 

4.2. Внешние партнерские: программы интеграции с торговлей * – 

Группа 5. Ценности собственников – ** 

5.1. Внешние марочные: известный привлекательный бренд организации * – 

5.2. Внутренние информационные: ценная информация (данные о клиентах и 
рынке) 

* – 

Группа 6. Ценности государства 
(по мнению должностных лиц в составе органов государственного 

регулирования торговли) 
– ** 

6.1. Внешние рыночные: развитость рынка электронной торговли * – 

6.2. Внутренние процессные: полнота уплаты налогов торговой организацией * – 

Интегральная оценка всех факторов – *** 
____________________ 
* Сумма всех оценок определенного фактора, деленная на количество оценщиков (средняя балльная оценка фактора 
внутри группы). 
** Сумма произведений средних балльных оценок факторов внутри группы на соответствующие весовые коэффициенты 
факторов внутри группы (средняя балльная оценка группы факторов). 
*** Интегральный показатель оценки всех групп факторов: сумма произведений средних балльных оценок групп факто-
ров на их весовые коэффициенты. 
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Как видим, экспертно-социологический 
метод оценки позволяет получить единый 
обобщенный интегральный показатель 
эффективности нематериальных ресурсов 
организаций электронной торговли на ос-
нове объединения оценок всех заинтересо-
ванных групп стейкхолдеров. При этом 
оцениваемые исходные показатели могут 
быть выражены в любых единицах изме-
рения, а не только в стоимостных. 

Результаты проведенного исследования 
могут быть использованы для практиче-
ской оценки эффективности нематери-
альных ресурсов различных организаций 
электронной торговли. Кроме того, пред-
ложенный метод исследования расширяет 
состав известных методов, комбинируя 
другие известные методы оценки. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ БАЛАНС КАК КЛЮЧ  
К РЕОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
А. С. Алёхин, О. Б. Алексеев  

Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад», 
Санкт-Петербург, Россия 

 
В статье изложены авторские представления об организации, основанные на идее организационного балан-
са, который обеспечивается циклическим взаимодействием порядка и беспорядка, реорганизации и дезор-
ганизации. Стремление к балансу обеспечивает постоянную динамику становления организации (онтоге-
нез). Опираясь на представление об организационном балансе, авторы выдвигают и обосновывают тезис о 
том, что организация устроена принципиально иначе, чем деятельность, которую эта организация осу-
ществляет. Поэтому для проведения эффективных трансформаций организация должна рассматриваться и 
анализироваться принципиально в другой логике, а принятый в управленческой среде известный паралле-
лизм между деятельностью и организацией является зачастую мешающим упрощением. Именно через 
призму представлений об организационном балансе управленец получает, по мнению авторов, способность 
увидеть свою организацию и осуществить необходимые изменения, не входящие в противоречие с ее «при-
родой». Предлагаемый для осуществления трансформаций метод восстановления организационного балан-
са построен на искусственном мыслительном разведении деятельности (бизнеса) и организации, их раздель-
ном обследовании и диагностике с последующим анализом и сборкой действий по балансировке с предло-
жениями по совершенствованию бизнес-процессов в рамках сложностного организационного концепта. 
Ключевые слова: организация, трансформация, баланс, метод, комплементарность, эмерджентность, слож-
ностность, паттерн, концепт, диагностика, дискурс. 
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Введение 

 числе наиболее актуальных про-
блем, которые волнуют сегодня ру-
ководителей предприятий, соб-

ственников бизнеса, управленческих ана-
литиков, являются вопросы о причинах 
неудачных реорганизаций или нововведе-
ний. Действительно, почему падает сред-
няя продолжительность жизни компаний; 
внешне благополучные компании начи-
нают в какой-то момент организационно 
«трещать по швам»; исчезает между ними 
диалог и эффективное взаимодействие; 
усиливаются конфликтность и взаимное 
недоверие между сотрудниками; столь 
значителен процент неудач при реализа-
ции стратегий. 

Список подобных вопросов может быть 
продолжен, как, собственно, и перечень 
наиболее часто встречающихся в бизнес-
литературе причин происходящего.  

Одни исследователи ищут объяснение в 
резко возросшей турбулентности бизнес-
среды, другие считают, что причины кро-
ются в недостаточной инновативности 
компаний, неспособности вовремя перей-
ти на новую бизнес-модель. Третьи, как 
Ари де Гиус, бывший топ-менеджер ком-
пании «Шелл», автор книги «Живая ком-
пания. Рост, научение и долгожительство в 
деловой среде» [4], находят объяснение в 
сосредоточенности предпринимателей и 
менеджеров на экономических показате-
лях, процессах производства товаров и 
услуг, забывая при этом, что главной цен-
ностью любой компании являются люди и 
их организация.  

Каждая из приведенных точек зрения 
имеет серьезные обоснования, подкрепля-
емые практическими кейсами из жизни 
конкретных компаний. И все это действи-
тельно очень важно учитывать. Но, с дру-
гой стороны, смена (корректировка) биз-
нес-модели или переход к новой стратегии 
развития даже при значительном внима-
нии к корпоративной культуре и интере-
сам сотрудников идут на пользу далеко не 
всегда и далеко не всем компаниям. Мно-
гие серьезные игроки все равно со време-

нем либо уходят с рынка, либо постепенно 
переходят в разряд аутсайдеров. 

Как утверждают лауреат Нобелевской 
премии по физике И. Пригожин и И. Стен-
герс, самопроизвольная эволюция любой 
как биологической, так и социальной си-
стемы приводит к возрастанию энтропии 
(хаоса), но при этом, в отличие от физиче-
ских объектов, ей присуще отрицательное 
свойство – диссипация, показывающая, что 
эти объекты управляемы не до конца [11. –  
C. 115]. 

По нашему мнению, именно диссипа-
ция на переходе общества к постиндустри-
альной, социально ориентированной фазе 
развития приводит к разрушению старых 
и привычных организационных форм. Это 
понятие требует отдельного внимания и 
проработки при переносе из физической 
реальности в антропосоциальную. Поэто-
му идея организации представляется нам 
наиболее адекватной изменяющемуся ми-
ру, а проблема большинства компаний в 
современном мире состоит не в производ-
стве, не в торговле, не в финансах, а в со-
здании новых, более сложностных схем ор-
ганизации и взаимодействия.  

Мы считаем, что ключ к разгадке боль-
шинства организационных неудач может 
быть найден за счет пристального внима-
ния к организации как таковой за счет от-
деления управленческого мышления от ее 
деятельности и рассмотрения специфики 
их взаимодействия и взаимовлияния. Ведь 
в силу эквивалентности между информа-
цией и отрицательной энтропией (или 
негэнтропией [7]) интересующий всех 
концепт может быть найден именно за 
счет усложнения наших организационных 
представлений, обращения к теории и 
философии организации. «Информация 
неотделима от биологической организа-
ции и сложностности. Она привносит в 
науку возвышенный объект, имевший ме-
сто только в метафизике» [8. – C. 100–101]. 

Грегори Бейтсон в самом начале своей 
книги «Разум и природа: неизбежное 
единство» пишет об организационной теории 
как о теории жизни [3], а Эдгар Морен 

В 
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считает организацию идеей, которая была 
«до настоящего времени практически по-
давлена и зажата между идеей целостности 
и идеей взаимоотношений, в то время как 
она, напротив, соединяет идею целостно-
сти с идеей взаимоотношений так, что эти 
три понятия становятся неотделимыми 
друг от друга» [7. – C. 138].  

Поиск искомого концепта мы видим на 
пути сближения философии, методоло-
гии, психоанализа и управления с пред-
ставлениями об организации. Мы разделя-
ем точку зрения, что анализировать и из-
менять можно только то, что так или иначе 
уже организовано. 

 
Формирование организации 

Чтобы избежать смысловой путаницы в 
дальнейшем изложении, необходимо ука-
зать на различные способы употребления 
термина «организация»: 

1. Организация как учреждение или 
группа людей, оперирующая своими ма-
териальными и нематериальными актива-
ми, деятельность которых скоординирова-
на для достижения общих целей (далее – 
предприятие, компания, Enterprise). 

2. Организация как процесс организовы-
вания чего-либо (далее – процесс органи-
зации, организовывание). 

3. Организация как складывающиеся 
взаимоотношения и взаимосвязи между 
элементами предприятия: людьми с их 
мыслями и сознанием, информацией, зна-
ниями, техническими объектами и т. д. 
(далее – организация). Именно в этом смыс-
ле часто употребляются выражения 
«сложная организация», «простая органи-
зация», «соответствующая организация». 

Организация как устойчивое образова-
ние возникает не сразу, не одномоментно с 
наполнением людьми формальной функ-
циональной структуры. Это растянутый во 
времени процесс. На начальном этапе 
формирования организация во многом яв-
ляется следствием осознаваемых и бессо-
знательных установок ее основателя, учре-
дителя. Организация возникает как про-
должение его ценностных ориентиров, до-

стоинств, изъянов, ожиданий. Это прояв-
ляется как в психологических предпочте-
ниях при выборе партнеров, сотрудников, 
так и в установлении правил внутреннего 
распорядка, в манере общения сотрудни-
ков между собой и с клиентами и т. д.  
С ростом численности в компании усили-
вается роль как формальной структурно-
функциональной схемы, под которую идет 
сборка, так и целевых установок, интере-
сов других активных сотрудников. 

Анализ британского социолога Джоан 
Вудворт, приведенный М. Д. Хэтч в книге 
«Теория организации. Модернистская, 
символическая и постмодернистская пер-
спективы», показал, что «технология опре-
деляет социальную структуру, которую 
затем принимает организация» [14. –  
C. 222], а «лучшая структура для организа-
ции (то есть связанная с ее высокой эф-
фективностью) была контингентно обу-
словлена используемой ключевой техноло-
гией» [14. – C. 211]. Это положение, став-
шее известным как технологический им-
ператив. 

По мере «взросления», проживания раз-
личных кризисов и складывания устойчи-
вых межличностных связей и отношений 
между этими факторами (силами) уста-
навливается определенный баланс, дина-
мическое равновесие. Организация при-
обретает свою историю, форму и способ 
существования, которые имеют способ-
ность воспроизводиться, несмотря на есте-
ственную ротацию и сменяемость персона-
ла. С этого момента можно говорить о том, 
что предприятие (Enterprise) приобрело 
свою организацию, что становится заметно 
даже внешнему наблюдателю по узнавае-
мому поведению компании на рынке. 

В силу факторов случайности, многооб-
разия и неопределенности организация не 
может быть полностью охвачена и контро-
лируема системой управления. Более того, 
организация как результат непрерывного 
процесса организовывания в большинстве 
случаев ускользает от рефлексии, остается 
невидимой, не объективируется и не ана-
лизируется.   
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Собственники и топ-менеджеры управ-
ляют бизнесом, и любые, в том числе орга-
низационные, решения (о создании, лик-
видации, переподчинении подразделений) 
принимаются в бизнес-логике, а не в логи-
ке организации предприятия.  

Для большинства обычных сотрудников 
организационные проблемы компании ес-
ли и появляются, то только в ситуациях 
административного давления при смене 
типа кланового контроля и приходе новых 
лидеров. 

 
Влияние организации на бизнес 

Учитывая, что многие связи и отноше-
ния в организации не видны системе управ-
ления, а процесс организовывания не под-
дается регистрации, ощутимое влияние 
организации на компанию и ее деятель-
ность значительно и только усиливается с 
ее «возрастом». (А если они частично уви-
дены, то обычно включаются в объект 
управления как подлежащие урегулиро-
ванию, т. е. приведению к формальной 
схеме, к порядку.)  

По мере прохождения различных кри-
зисов и складывания устойчивого каркаса 
связей и отношений организация посте-
пенно приобретает свою, отличную от 
бизнесовой историю, форму и способы 
существования. А под влиянием различ-
ных дезорганизующих внешних и внут-
ренних факторов (например, семействен-
ных отношений) она может трансформи-
роваться и переориентироваться с интере-
сов бизнеса на внутренние клановые инте-
ресы или на организовывание жиз-
ни/жизнедеятельности сотрудников (а не 
бизнеса) внутри предприятия, когда бону-
сы, льготы и преференции становятся 
главной целью топ-менеджмента. 

Это совсем не означает, что с «возрас-
том» организация обязательно превращает-
ся в «оковы» или неустранимые издержки 
бизнеса, но их конфликтные отношения 
гарантированы организационной динами-
кой. 

Во многом именно степенью сопряжен-
ности с организацией (или своеобразным 

«организационным генофондом» компа-
нии) определяется, будет ли воспринята та 
или иная новая бизнес-модель. Не в каж-
дой компании приживаются новомодные и 
доказавшие эффективность управленче-
ские методики: попытки перестроить или 
оптимизировать бизнес могут привести к 
запуску защитных, а иногда и вредонос-
ных (разрушительных) программ.  

Организации в силу своего внутреннего 
устройства избирательны по отношению к 
моделям бизнеса. Так что со временем они 
начинают производить не то, что нужно, а 
то, что они могут. Если их владельцы осо-
знают, что производят не то, что нужно, 
они сталкиваются с дилеммой ликвидации 
организации, создания новой или сохра-
нения существующей. На основании таких 
наблюдений можно утверждать, что пред-
приятия имеют серьезные ограничения на 
изменение своей организации. Поскольку 
это делается относительно редко, можно 
предположить, что издержки по созданию 
организаций оцениваются как экстраор-
динарно высокие.  

Отчетливо эта коллизия бизнеса и орга-
низации проявляется при слияниях и по-
глощениях или при наследовании: насле-
дуется бизнес, но сталкивается наследник 
прежде всего с организацией и ее органи-
зационной историей. И не факт, что 
наследник и его отличные от предыдущего 
владельца подходы будут восприняты. Для 
этого нужно сменить тип кланового кон-
троля.  Если это не удается, то за неудача-
ми следует перепродажа наследуемого 
бизнеса или же его банкротство. 

Что касается нереализованных страте-
гий, то проблему ищут либо в недоучете 
бизнесовых характеристик – сильных и 
слабых сторон компании (преимуществ 
перед конкурентами, доступа к ресурсам, 
качества торгового предложения и т. д.), 
либо в несоответствиях и рассогласованиях 
стратегии с внутренним контекстом (сре-
дой). Под внутренним контекстом прежде 
всего понимается структура организации, 
ее организационная (корпоративная) 
культура, сложившаяся практика коорди-
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нации и принятия решений и лидерство 
(структура власти). 

В управленческой теории (например, в 
широко используемой модели Окумуса – 
Аппельбаума) указывается, что эти факто-
ры не являются независимыми, что они в 
явном виде связаны друг с другом и влия-
ют друг на друга. Тем не менее на практи-
ке каждый фактор рассматривается и ана-
лизируется по отдельности. 

Реализация новой стратегии (или биз-
нес-модели) требует изменения организа-
ционной структуры. Что обычно предпи-
сывается управленцу делать с организаци-
онной структурой для достижения резуль-
татов? Конечно, адаптировать. Живущую 
наиболее отдаленной от бизнеса жизнью 
корпоративную культуру также требуется 
понять и согласовать, привести в соответ-
ствие со стратегией. 

Другими словами, предлагаемые управ-
ленческой теорией варианты решения ба-
зируются на принципе логического соот-
ветствия стратегии и организационных 
характеристик (структуры, культуры и 
пр.). Причем первое (бизнес) всегда опре-
деляет требования ко второму (организа-
ции).  А все, что мешает, объявляется барь-
ерами, которые менеджеру надо преодо-
леть. 

Наш подход состоит в обратном, в том, 
что подобный параллелизм между дея-
тельностью и организацией является серь-
езным и зачастую вредным упрощением, 
что организация не имеет структуры дея-
тельности, что она устроена принципи-
ально иначе и для осуществления эффек-
тивных трансформаций должна рассмат-
риваться и анализироваться принципи-
ально в другой логике, нежели деятель-
ность (бизнес). И вся система рассмотрения 
и анализа должна быть построена на их 
разведении – бизнеса и организации, дея-
тельности и организации. 

Конкретные управленческие решения 
будут варьироваться от компании к ком-
пании не только в силу уникальности каж-
дой стратегии, но и в силу уникальности 
организации каждой компании. Проблема 

состоит в приобретении целостного взгля-
да на организацию, в ее визуализации. 

Каким же образом, прежде чем заняться 
изменениями в бизнесе (деятельности), 
изменениями в функциональной структу-
ре и бизнес-процессах (целевых процессах 
деятельности), можно увидеть за бизнесом 
организацию и оценить ее готовность к из-
менениям и разгадать организационные 
предпочтения? 

 
Профиль организационного баланса 

Мы не можем произвести «вскрытие» 
конкретной организации и детально опи-
сать взаимосвязи и взаимодействия между 
всеми ее элементами (это нереалистично), 
но хотим попытаться представить в виде 
идеальной модели и описать принципи-
альные закономерности этих взаимодей-
ствий.  

Именно взаимодействие, по Э. Морену, 
великому современному мыслителю, авто-
ру парадигмы сложностности, является 
«необходимым, решающим понятием, 
контрольным пунктом, где встречаются 
идея беспорядка, идея порядка… и, нако-
нец, идея организации…» [7. – C. 129]. Он 
считает, что в основании любой организа-
ции лежит взаимодействие элементов по-
рядка и беспорядка [7. – C. 129], а также 
понятие энтропии, которое обозначает не-
обратимую тенденцию к дезорганизации, 
свойственную всем системам и организа-
ционным образованиям.  

С похожих позиций рассматривает 
сущность организации и ведущий россий-
ский специалист в области управления  
А. Пригожин. Он указывает на присущее 
любой организации взаимодействие про-
тиворечивых свойств: «Организация есть 
объединение противоречий между целя-
ми, интересами, действиями ее участни-
ков» [9. – C. 80]. 

Именно объединение, соотношение и 
взаимодействие противоречивых свойств 
является основой функционирования ор-
ганизации и ее динамической устойчиво-
сти, составляя суть и основу всех организа-
ционных проблем предприятия.  



Алёхин А. С. и др. Организационный баланс как ключ к реорганизации предприятий 

 

195 
 

Дополняя предложенный А. Пригожи-
ным перечень базовых противоречий 
предприятия [9], которые требуют новых 
организационных форм и организацион-
ного регулирования, мы считаем особенно 
важным указать на следующие:  

− между личным и безличным (формали-
зованным); 

− между иерархией и гетерархией; 

− между статичным (стабильным) и 
динамичным; 

− между индивидуальным и общим (кол-
лективным); 

− между планомерным (закономерным) 
и спонтанным (случайным);  

− между частью и целым;  

− между уникальным и нормативным; 

− между краткосрочным и долгосрочным. 
Выделенные оппозиции/противоречия 

создают в организации постоянные линии 
напряжений и разнообразные точки инте-

грации (например, интересов индивидов с 
задачами организации), составляющие 
сущность устройства и динамики органи-
заций, сущность организации этих орга-
низаций. Или, как утверждают И. Приго-
жин и И. Стенгерс, «на всех уровнях… ис-
точником порядка является неравновес-
ность. Неравновесность есть то, что по-
рождает «порядок из хаоса». Но, как мы 
уже упоминали, понятие порядка (или 
беспорядка) сложнее, чем можно было бы 
думать» [11. – C. 251]. 

По мере становления организация до-
стигает динамического неравновесия, как 
его достигает канатоходец, по каждой из 
шкал указанных противоречий. Между 
противоречивыми свойствами устанавли-
вается определенное соотношение, в сово-
купности образующее некий организацион-
ный баланс, обеспечивающий динамиче-
скую устойчивость организации (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Профили организационного баланса: 
1, 2, 3 – профили организационного баланса для разных компаний в состоянии динамического  
(с разбросом) равновесия; 3а – профиль компании 3 вследствие организационной разбалансировки 

 
Устойчивость, по А. Пригожину [9], или 

сбалансированность, представляет собой 
встроенную цель организации, а ее дости-
жение равнозначно приобретению новых 
ресурсов, преодолению избыточной теку-
чести кадров, уменьшению числа реорга-
низаций, снижению конфликтности. Все 
эти усилия приводят к продолжению жиз-
ни предприятия, но она все равно конечна. 

Необходимо отметить особую важность 
позиции наблюдателя, который способен 
чувствовать организацию и переживать 
вместе с ней, «измеряющего координаты и 
импульсы и исследующего, как они изме-
няются во времени. В ходе своих измере-
ний он совершает открытие: узнает о су-
ществовании неустойчивых систем и дру-
гих явлений, связанных с внутренней слу-
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чайностью и внутренней необратимостью» 
[11. – C. 264]. 

 
Воспроизводство организации 

Организация как предприятие 
(Enterprise), помимо продуктов и услуг для 
внешнего потребления, производит сама 
себя – собственную организацию, комму-
никацию и смыслы. «Такая организация 
как предприятие находится в рынке. Она 
производит объекты или услуги, вещи, ко-
торые становятся внешними по отноше-
нию к ней и входят в мир потребления. 
Ограничить себя гетеропродуктивным ви-
дением предприятия было бы недостаточ-
но, потому что, производя вещи и услуги, 
предприятие также производит себя. Это 
означает, что оно производит все элемен-
ты, необходимые для его собственного вы-
живания и его собственной организации. 
Организуя производство объектов и услуг, 
оно организует себя, поддерживает себя и 
при необходимости ремонтирует себя, и 
если дела идут хорошо, то оно развивается 
по мере развития своего производства. 
Таким образом, при производстве продук-
тов, не зависящих от производителя, раз-
вивается процесс, благодаря которому 
производитель производит себя сам. С од-
ной стороны, его самопроизводство необ-
ходимо для производства объектов, а с 
другой стороны, производство объектов 
необходимо для его самопроизводства. 
Сложностность проявляется в следующем 
утверждении: вещи производятся в то са-
мое время, когда мы самопроизводимся; 
производитель сам является своим соб-
ственным продуктом. Такое утверждение 
создает несколько проблем, касающихся 
причинности» [8. – C. 176]. Бизнес (можно 
понимать бизнес расширенно как ведение 
хозяйства, хозяйственную деятельность) 
производит организацию как один из сво-
их продуктов, а организация обеспечивает 
возможность осуществления деятельности, 
принятия и реализации решений для про-
изводства продуктов бизнеса. 

Нам важно подчеркнуть, что любая ор-
ганизация имеет кроме видимой части,  

т. е. наполненной живыми людьми орга-
низационно-функциональной структуры, 
еще и невидимую, не поддающуюся физи-
ческой регистрации, которая формируется 
движением и содержанием мыслей и со-
знания ее участников [2]. 

Понять устройство этой невидимой ор-
ганизации нам позволяет идея, почерпну-
тая у Э. Морена, которая заключается в 
том, что важнейшим условием регулярно-
го производства организации является вос-
становление ее причинности, регулярная 
актуализация и подстройка источников ее 
возникновения. 

«Во-первых, линейная причинность: ес-
ли с помощью какого-то сырья, применяя 
некий процесс трансформации, мы произ-
водим некий объект потребления, то мы 
находимся в рамках линейной причинно-
сти: x-причина производит y-эффекты. 
Во-вторых, каузальная обратная связь: 
предприятие нуждается в регулировании. 
Оно должно осуществлять свое производ-
ство на основе внешних потребностей, ис-
ходя из мощности своей работы и внут-
ренних энергетических возможностей. Но 
мы знаем – уже около 40 лет знаем благо-
даря кибернетике, – что эффект (подъем и 
спад продаж) может дать обратную связь, 
чтобы стимулировать или замедлить про-
изводство объектов и услуг на предприя-
тии. В-третьих, рекурсивная причинность: 
в рекурсивном процессе эффекты и про-
дукты необходимы для того процесса, ко-
торый их создает. Продукт является про-
изводителем того, что его производит. 
Эти три причины обнаруживаются на всех 
уровнях сложностных организаций» [8. – 
C. 176–177]. 

Развивая идеи Э. Морена [7], можно вы-
делить три основных источника или фоку-
са причинности, незримо присущих лю-
бой организации и формирующих неви-
димые части организации: инфра-, ультра- 
и метаструктуры (рис. 2). 

Под инфраструктурой (причинностью) 
понимаются прежде всего те генетические 
процессы, которые породили организа-
цию, передали ей генетический/культур-
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ный код организовывания себя, глубинные 
ментальные модели поведения и саморе-
гулирования. Так, любая организация со-
здается как инструмент решения задач 
предпринимателя (учредителя предприя-
тия), средство достижения его целей, а по-
этому во многом отражает его ментальные 
и поведенческие конструкции. Инфра-
причинность несет связь и с историческим, 
и с социальным контекстом, поэтому игра-
ет значительную роль для понимания кон-
тингентных (возможных, вероятностных, 
но не случайных) будущих состояний ор-
ганизации. 

 

 
 

Рис. 2. Порождающая рекурсивная петля 
организационной причинности 

 
Инфрапричинность как источник орга-

низации включает в себя все варианты по-
ведения (это не только способ видеть и 
действовать, но и способ скрывать или 
утаивать), которые в истории данной ор-
ганизации стали очевидными, регулярны-
ми и приемлемыми, порождают и поддер-
живают у сотрудников чувство общей ис-
тории и культуры. 

Ультраструктура (причинность) указы-
вает на новый возможный, но еще не ра-
ционализированный способ существова-
ния организации. Ультраструктура состо-
ит из знаков и знаковых конструкций и 
включает в себя новые смыслы, идеи, ин-
туиции, инсайты, озарения сотрудников 
организации.  

Метаструктура (причинность) – это по-
ле комплементарных, конкурирующих и 
даже антогонистических, обычно недо-
определенных целей включенных в орга-
низацию индивидов. 

Когда расхождения между ультра- и 
инфраструктурами приобретают характер 
несовместимости, они инициируют в орга-
низации поиск новой метастабильности. 
Переход к новому метастабильному состо-
янию осуществляется в поле постановки 
целей за счет поиска дополнительной ком-
плементарности и эмерджентности.  

В каждом цикле воспроизводства проис-
ходит несколько итераций обращения к 
причинностям или источникам организо-
вывания: сначала обращение к инфра-
причинности организации, которая отсы-
лает нас к ультрапричинности, которая от-
сылает нас к метапричинности в поиске но-
вой метастабильности. В результате такой 
корректирующей рекурсии организация вос-
станавливается или воспроизводится. 

 
Организация в оптике психоанализа  

Предприятие, как и любой социальный 
организм, может рассматриваться через 
призму представлений и логику психоана-
лиза, описывающего социальные связи как 
дискурсы (дискурс у Ж. Лакана [5] соответ-
ствует социальной связи Фердинанда де 
Соссюра). 

Метафорически выделяемая нами ранее 
«темная», невидимая сторона организации 
легко интерпретируется как организаци-
онное бессознательное, как психика, «ду-
ша» организации. Дискурс понимается 
при этом как вербальная форма объекти-
вации сознания или «души» организации. 

Выделяемые нами в балансовой модели 
организации инфра-, мета- и ультрапри-
чинности коррелируют с тремя регистра-
ми психики у Ж. Лакана [5]: воображае-
мым, реальным и символическим. Их 
можно рассматривать в качестве трех из-
мерений не только человеческой жизни, но 
и жизни организации, ее сознательного и 
бессознательного. 
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Еще раз оговоримся, что соответствие 
здесь не прямое, а на уровне смысловых 
интерпретаций. Но это соответствие поз-
воляет использовать элементы психоана-
лиза организации в нашем методе регули-
рования организационного баланса. 

Таким образом, в контексте нашего 
представления об организации первона-
чальная психика организации (реальное) – 
это некий организационный фон, недо-
ступный именованию «организационный 
хаос», включающий в себя все возможные 
организационные порядки. Реальное явля-
ется источником внутренней энергии ор-
ганизации. Реальность организации не 
может быть установлена и не будет извест-
на окончательно.  

Реальное в нашей модели неявно про-
является через фокус метапричинности 
как поле конкурирующих, меняющихся 
целей, интересов и устремлений участни-
ков организации. 

Анализ деятельности серийных пред-
принимателей показывает, что объектом и 
продуктом их деятельности является 
предприятие, оно держит на себе бизнес. 
Именно предприятие предприниматель 
капитализирует, развивает и продает в 
процессе своей деятельности. Предприни-
матель создает предприятие по шаблонам, 
заимствованным из своего жизненного 
опыта, а также под воздействием культуры, 
теорий и практики, предлагающих ему те 
или иные семиотические (знаковые) сред-
ства, язык, концепты. Все это – материал 
для формирования регистра воображаемого 
(ультрапричинности). В начале пути со-
здания и в ядре жизни организации стоит 
воображаемое – интуиции, сны, инсайты – 
призрак реального, и эта фаза неизбежна, 
по Ж. Лакану. 

Символическое (фокус инфрапричин-
ности) возникает и закладывается на 
начальной (эдиповой) стадии существова-
ния организации. Это фактически семей-
ная фаза жизни организации, структури-
рующая первые формы и архетипы соци-
альных взаимодействий. Они постепенно 
превращаются в легенды, традиции, пра-

вила и паттерны поведения и символы ор-
ганизации. Символический регистр орга-
низации возникает в поле речи и языка за 
счет объединения плоскостей мышления и 
сознания. Символическое определяет гра-
ницы возможного. 

Конечно, бессознательное никуда не 
может исчезнуть, но плотность взаимодей-
ствия сознательного и бессознательного 
может быть в каждой отдельной организа-
ции слабой или сильной. Структуриро-
ванное, упорядоченное бессознательное 
(желания реального) обретает символиче-
ские формы своего выражения, или, в тер-
минологии Ж. Лакана, невыразимая ре-
альность бессознательного (означаемое) 
находит для себя означающее. Символиче-
ский порядок, по Ж. Лакану, есть условие 
существования субъекта, которое указыва-
ет на то, что должно быть сохранено в ор-
ганизации во время реорганизаций [5].  

Ж. Лакан рассматривает бессознатель-
ное как другое и показывает, что наряду с 
сознательным действием акторов органи-
зационного баланса действуют и другие от 
имени личного бессознательного и кол-
лективного бессознательного. Их взаимо-
действие происходит в языке, который 
рассматривается нами как неотъемлемая 
часть информации.  

На пересечении реального, воображае-
мого и символического, которые связаны 
между собой как кольца Борромео (рис. 3), 
и возникает то, чем живет организация и 
что в подавляющем большинстве случаев 
не учитывается руководителями предпри-
ятий и другими агентами организацион-
ных изменений. 

 

   
 

Рис. 3. Регистры организации,  
связанные как кольца Борромео 

Организационное 
бессознательное 
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Под воздействием самых разнообразных 
причин система управления предприяти-
ем (сознательное) инициирует различные 
организационные изменения. Основные 
ошибки, которые совершают управленцы 
(руководители, владельцы): 1) они считают 
организационную реальность известной;  
2) игнорируют воображаемое; 3) предпола-
гают возможным производить любые опе-
рации с символическим. 

В результате этих ошибок организаци-
онное бессознательное готово умереть, но 
не измениться. Оно сопротивляется в той 
мере, в какой управляющее воздействие не 
соответствует «желанию» организации. 
Сознательное тоже сопротивляется бессо-
знательному через попытку наведения по-
рядка. Возникают точки (и очаги) сопро-
тивления, которые могут интерпретиро-
ваться как нарушения организационного 
баланса. 

Точки сопротивления при этом могут не 
совпадать с видимыми наблюдателю кон-
фликтными проявлениями, но быть их ис-
точником. Выявление точек сопротивле-
ния, обход сопротивления через согласо-
вание «желания» организации с управлен-
ческими воздействиями – все эти задачи 
согласуются с задачей восстановления ба-
ланса. 

 
Оргбаланс как условие  
онтогенеза организации 
Если представление об организацион-

ном балансе действительно схватывает 
сущностную характеристику организации, 
то, опираясь на него, можно предложить 
способ непосредственной работы с органи-
зацией, а именно поддерживать организа-
ционный баланс как условие ее воспроиз-
водства. 

Представление о балансе организации 
включает в себя: 

1) присущий организации профиль 
сбалансированного взаимодействия про-
тиворечивых свойств (см. рис. 1); 

2) рекурсивную петлю согласованного 
взаимовлияния инфра-, ультра- и мета- 
причинностей, порождающую при иска-

жении баланса новое становление (онтоге-
нез) организации (см. рис. 2). 

Питер Сенге [13] в своей книге «Пятая 
дисциплина. Искусство и практика обуча-
ющейся организации» употребляет тер-
мин «адаптивная компания», ключевым 
фактором выживания для которой являет-
ся непрерывный поиск баланса между из-
лишней заорганизованностью (обюрокра-
чиванием) и недостаточной структуриро-
ванностью (регламентированностью).  

С нашей точки зрения, термин «сбалан-
сированная компания» более точно отра-
жает существо дела – качество регулирова-
ния: за счет поддержания организацион-
ного баланса сохраняется способность ор-
ганизации не только к адаптации (к изме-
няющимся внешним и внутренним усло-
виям), но и нововведениям, поиску новой 
организационной индивидуации.  Сбалан-
сированность – это не статическое, а дина-
мическое состояние, от поддержания ко-
торого зависит долгожительство компа-
нии.  

Мы утверждаем, что организационный 
баланс – это способ посмотреть на органи-
зацию как живую и тем самым избежать 
ускоренной дезорганизации под воздей-
ствием организационной энтропии. 

Это утверждение одинаково верно, с 
нашей точки зрения, не только для при-
вычных институциональных корпораций 
и учреждений, но и для дистанционных и 
виртуальных компаний. Территориальная 
компактность с точки зрения организаци-
онного баланса не имеет принципиально-
го значения: резко уменьшается или исче-
зает только видимая часть организации, но 
все три фокуса причинности и рекурсив-
ный механизм их взаимодействия продол-
жают действовать. При этом организаци-
онный баланс может рассматриваться в 
качестве средства взаимодействия с орга-
низационной реальностью. 

 
Как управление/регулирование  
может способствовать  
разбалансировке  

У живых организмов воспроизводство 
собственной организации (и ее причинно-
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сти) происходит в каждый момент време-
ни, постоянно, одновременно многими 
способами с сохранением их аутопоэза. 
Живые существа характеризуются тем, что 
постоянно самовоспроизводятся. Обеспе-
чиваемый за счет этого организационный 
баланс для живых организмов является ис-
точником внутренней энергии, условием и 
началом процессов синтеза, установления 
новых организационных связей, новой ор-
ганизационной индивидуации, организа-
ционного развития.  

В искусственной организации, каковой 
является предприятие (Enterprise), подоб-
ное саморегулирование в полной мере и 
непрерывном режиме невозможно. Для 
своего функционирования социальные 
организации нуждаются в специальных 
поддерживающих мерах, в регулировании. 
Самопроизвольно они только разрушают-
ся [1]. 

Их аутопоэз [6], способность организа-
ции/системы к самовоспроизводству, зна-
чительно ограничен как формальными 
правилами, нормативными и администра-
тивными барьерами, так и необходимо-
стью специальных управленческих воздей-
ствий (приказов, заданий, системы моти-
вации) со стороны руководства для осу-
ществления организационных изменений 
(ликвидации или создания нового подраз-
деления, кадровых замещений, изменения 
информационной доступности и т. д.) или 
масштабной реорганизации. 

Управленец наделен возможностью из-
менять организацию, в рамках которой он 
действует, но, к сожалению, при этом не 
представляет в полной мере, как его пред-
приятие устроено и каких корректировок 
требует. Он действует так, как его вынуж-
дают обстоятельства (рынок, регуляторы и 
пр.), и, скорее всего, занимается борьбой с 
отклонениями, наведением некоего по-
рядка, ведущего к саморазрушению, чем 
поддержанием организационного баланса. 
Заметим, что порядок был и остается од-
ним из самых сложных понятий в органи-
зационной теории. 

Нечувствительное к организационному 
балансу управление и наведение порядка 
зачастую приводят к прямо противопо-
ложным результатам – активизации дезор-
ганизующих процессов. При возникнове-
нии продолжительных возмущающих воз-
действий (как внешних, так и внутренних) 
противоречивые свойства организации мо-
гут начать конфликтовать друг с другом, а 
порой и вступать в антагонистические от-
ношения, вследствие чего профиль орга-
низационного баланса постепенно иска-
жается (см. график 3а на рис. 1). А если 
при этом ограничения со стороны системы 
управления препятствуют естественному 
циклическому взаимовлиянию причинно-
стей, то разбалансировка приводит к по-
степенному росту энтропии и усилению 
процессов дезорганизации.  

Можно выделить типичные управлен-
ческие ошибки, которые наряду с факто-
рами внешней среды постепенно приводят 
к организационному дисбалансу. 

Если в компании культивируется уста-
новка системы управления на централиза-
цию (как самоценность), то, скорее всего, 
следует ожидать конфликта с беспорядка-
ми по линии «целое – часть». Если прио-
ритет отдается административным мето-
дам, то по линии «уникальный – норма-
тивный». Неготовность топов к согласова-
нию интересов сотрудников, боязнь деле-
гировать ответственность своим подчи-
ненным, стремление все знать и все кон-
тролировать в организации приводят к ан-
тагонизму организационных элементов по 
шкалам «иерархия – гетерархия», «часть – 
целое», «уникальное – нормативное». 

Постоянное занижение потенциала со-
трудников, демотивирующий стиль 
управления разбалансируют взаимодей-
ствие индивидуального и коллективного, 
планомерного и спонтанного. А привычка 
назначать нереальные сроки или ставить 
невыполнимые задачи смещает баланс 
краткосрочного и долгосрочного. Часто 
встречающаяся привычка собственников 
или руководителей согласовывать показа-
тели или давать задания через головы ни-
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жестоящих руководителей приводит к 
конфликту или антагонизму между лич-
ным и нормативным. 

Список подобных ошибок открыт, и все 
они рано или поздно за счет неприятия и 
подавления любых отклонений от требуе-
мого от подчиненных порядка могут при-
вести к организационному дисбалансу и воз-
никновению, по меткому выражению  
А. Пригожина, «организационных патоло-
гий» [9. – C. 93)]: к устойчивой организа-
ционной неспособности предприятия до-
стигать любые поставленные цели и пока-
затели. 

Обычно в таких случаях говорят о необ-
ходимости изменить систему управления. 
Но управляем то мы бизнесом, а ремонта 
требует организация. Организация компа-
нии может перестать соответствовать тре-
бованиям системы управления, но в каком 
именно месте ее следует «подлатать», 
установить зачастую сложно ввиду отсут-
ствия объективированной системы органи-
зационной диагностики. Самые разные 
причины постепенно приводят к наруше-
нию структурной сопряженности между 
элементами организационного механизма, 
предприятие (Enterprise) начинает все ху-
же и хуже воспроизводить свою организа-
цию, что со временем негативно скажется 
на экономических и финансовых резуль-
татах бизнеса. 

 
Регулирование организационного  
баланса (контуры метода) 
Оргбаланс – это знак (концепт) опреде-

ленного состояния организации (предпри-
ятия). Для появления знака (концепта) не-
обходим внешний наблюдатель, задаю-
щий базисный элемент интерпретации. 
Таким образом, сам знак – организацион-
ный баланс – появляется как интерпрета-
ция динамики отношения порядка и бес-
порядка, дезорганизации и реорганиза-
ции, негэнтропии. Чтобы наблюдателю 
сохранить свою способность к интерпре-
тации и избежать ложного обобщения, ему 
надо иметь возможность ассоциировать 
«свое собственное наблюдение с системой, 

значительно более сложной структурно и 
иерархически более высокой» [12. – С. 41]. 

Для решения этой задачи нам необхо-
димо найти такой тип мышления, который 
в наибольшей степени сфокусирован на 
решении поставленных нами задач. К это-
му типу мышления мы относим парадигму 
сложностности, разработанную Эдгаром 
Мореном и развитую многими учеными, 
философами и практиками во всем мире.  
Сложностное мышление, как неустанно 
подчеркивает Эдгар Морен [8], всегда име-
ет дело с неопределенностью. А попытки 
рационализировать неопределенность, ал-
горитмизировать построение организаци-
онной нормы или организационного ба-
ланса, получить количественную оценку в 
стремлении достичь большей определен-
ности для выдачи конкретных рекоменда-
ций потенциальному заказчику будут со-
здавать еще большую путаницу в понима-
нии организации и приводить к ложным 
выводам.  

Если первоначально до знакомства с но-
выми представлениями о порядке мы по-
лагаем, что порядок позволяет избежать и 
даже прекратить воспроизводство неопре-
деленности, то в представлениях и Ильи 
Пригожина, и Эдгара Морена всякий по-
рядок содержит в себе неопределенность, 
что находится в состоянии неравновесно-
сти. 

Поэтому мы предлагаем использовать 
качественный (не количественный) диало-
говый метод регулирования организаци-
онного баланса (МРОБ) [2], базирующийся 
на представлениях о причинностях орга-
низации, ее организационном балансе, 
оценке возникших искажений и возмож-
ном восстановлении организационного 
баланса.  

МРОБ предназначен для диагностики и 
общей балансировки «здоровья» органи-
зации в качестве как самостоятельного ме-
тода, так и дополнительного при разра-
ботке бизнес-стратегии или бизнес-модели 
предприятия для осуществления контин-
гентных организационных преобразова-
ний.  
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Как уже отмечалось, наш подход пред-
полагает мысленное разведение бизнеса и 
организации на этапе диагностики, анали-
за и балансировки с последующей сборкой 
результатов в единый проект реорганиза-
ции предприятия. 

Метод регулирования организационно-
го баланса включает в себя несколько эта-
пов:  

1. Обследование и диагностика. 
2. Поиск дополнительных/комплемен-

тарных организационных решений. 
3. Разработка нового организационного 

концепта. 
На этапе диагностики важно выделить и 

зарегистрировать конкретные изменения в 
организационной динамике (заметное 
усиление или ослабление), которые могут 
проявляться различным образом, в том 
числе как:   

− изменения в поведении, общении, 
взаимодействии сотрудников; 

− неоднозначные интерпретации про-
исходящих в организации событий;  

− рост уровня конфликтности; 

− несогласия или недовольства в самой 
разной форме сотрудников устоявшимися 
нормами и правилами, планами компа-
нии, стратегией и др.; 

− рост количества споров, исков, тяжб 
(прежде всего с внешними контрагентами). 

Систематизацию отклонений целесооб-
разно осуществлять по силе их проявле-
ния, динамике, регулярности. Для внешне 
благополучных компаний особое внима-
ние следует обратить на регистрацию сла-
бых сигналов на фоне случайных единич-
ных сбоев. Они могут быть первыми при-
знаками начавшейся разбалансировки и 
указывать на значительный фактор риска 
для организации.  

При анализе отклонений важно не ква-
лифицировать их как хорошие или пло-
хие, поскольку задача состоит не в борьбе с 
отклонениями, а в балансировке органи-
зации, осуществляемой в принципиально 
другой логике. 

Обследование направлено на проявление 
(визуализацию) и анализ «невидимых 
структур» (причинностей) организации.  

Работа с инфраструктурой предполага-
ет главным образом качественное описа-
ние организации, выделение архетипиче-
ских установок и оснований для понима-
ния мыслей и поступков, принятия реше-
ний, неписаных правил поведения, в 
первую очередь собственников компании 
и топ-менеджмента; сравнительный ана-
лиз различных интерпретаций корпора-
тивной истории. Основной способ обсле-
дования инфрапричинности – проведение 
структурированных глубинных интервью 
как с руководством компании, так и с 
группами сотрудников, имеющих различ-
ный временной опыт нахождения в орга-
низации.  

Работа с ультраструктурой нацелена на 
проявление скрытых в сознании сотруд-
ников представлений о будущем компа-
нии, ее перспективах и предполагает в 
первую очередь работу со знаками: тек-
стами, высказываниями, рисунками.  

Перспективным с точки зрения изуче-
ния ультра- и инфраструктуры может ока-
заться проведение психоанализа (напри-
мер, дискурс-анализа по Ж. Лакану [5]) ор-
ганизации, направленного на организаци-
онное бессознательное. Ведь чем глубже 
мы проникаем, тем более вероятно откры-
ваем для себя свою организацию и делаем 
доступным контакт с организационным 
бессознательным. 

Обследование организации завершается 
выдвижением гипотезы о существующих 
рассогласованиях между инфра-, уль-
траструктурами и интерпретацией этих 
возможных рассогласований. Например, 
может оказаться, что фокусировка инфра-
области явно смещена в сторону приори-
тета целого, стабильного и нормативного, 
а ультрапричинность организации тяготе-
ет к динамичному, гетерархированному и 
индивидуальному. Таким образом удается 
уловить общий организационный тренд, 
задающий направление поиска новой ор-
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ганизационной формы (индивидуации) 
для предприятия. 

Затем для выделенных на этапе диагно-
стики конфликтующих организационных 
элементов производится поиск дополни-
тельного организационного решения, 
находящегося в выявленном организаци-
онном тренде и переводящего взаимное 
противостояние организационных эле-
ментов в балансирующее взаимодействие 
(на начальном этапе может быть несколько 
версий). Важно понимать, что поиск до-
полнительных элементов всегда будет но-
сить творческий, вероятностный, но и не 
случайный характер. А разработчику по-
мимо рациональности потребуются вооб-
ражение, чувствительность и понимание.  

Наиболее очевидными вариантами ор-
ганизационных решений являются [2]: 

− элементы знаковой системы (новый 
корпоративный язык, новые понятия или 
значения и др.); 

− структурно-функциональные эле-
менты (отделы, процессы, связи); 

− способы коммуникации (правила, 
нормы, процедуры); 

− модели (поведения, принятия реше-
ний и т. д.).  

Дополнительные элементы (или орга-
низационные решения) проверяются ме-
тодом 3С (силы, связи, смыслы): какие си-
лы приводятся в движение, какие связи 
образуются, какие новые идеи (смыслы) за 
счет этого могут реализоваться.  

Осуществляемая на заключительном 
этапе разработка нового организационного 
концепта» обеспечивает увязку предполо-
жений по организационному совершен-
ствованию бизнес-процессов и функцио-
нальных структур предприятия, которые 
генерируются в логике развития бизнеса с 
предлагаемыми решениями по восстанов-

лению (поддержанию) организационного 
баланса. 

Механизм восстановления баланса со-
стоит в ручном последовательном прохож-
дении рекурсивной петли, восстанавлива-
ющей причинность организации. Сотруд-
ники и эксперты, выходя на новый уро-
вень сложности понимания своей органи-
зации, осуществляют сборку кандидатных 
комплементарных организационных эле-
ментов в единый новый организационный 
концепт. Этот этап работы осуществляется 
на уровне метаструктуры в поле целевых 
установок участников и обеспечивает 
формирование новой комплементарности, 
которая позволит предприятию перейти в 
новое организационное состояние, сопря-
женное с требованиями развития бизнеса. 

Рекурсивные петли, запускаемые ин-
терпретациями состояний организации, 
ведут к ее усложнению и увеличению раз-
нообразия, «которое уравновешивается 
формированием более гибкой и более 
сложной организации» [7. – C. 420]. 

 
Заключение 

Наблюдение за динамическим равнове-
сием своей организации становится важ-
нейшей компетенцией менеджера. Ис-
пользование представлений об организа-
ционном балансе позволит управленцам, 
сосредоточенным на организационном 
развитии, сформировать собственный спе-
цифический объект управления и прило-
жения усилий. Поэтому представляется 
крайне важным рекомендовать ввести в 
управленческую действительность пред-
приятий позицию наблюдателя, а форми-
рование компетенций, позволяющих 
наблюдать динамику оргбаланса, вклю-
чить в фундамент управленческого обра-
зования.
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РАЗЛИЧИЯ В РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ 
ПОДХОДАХ К ИССЛЕДОВАНИЮ  

АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ЦЕПОЧЕК  
ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ  

 
Н. С. Леоненко 

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, 
Москва, Россия 

 
Агропродовольственные цепочки добавленной стоимости слабо изучены в России, несмотря на потенциал 
российской сельскохозяйственной отрасли. В настоящее время ее экспорт состоит в основном из сельскохо-
зяйственного сырья, которое другие страны перерабатывают в готовую продукцию и получают добавлен-
ную стоимость. Это указывает на невысокие позиции в международной торговле. В сфере научных исследо-
ваний по агропродовольственным цепочкам добавленной стоимости Россия также находится на начальных 
этапах. Большая часть российских исследований построена на переосмыслении результатов коллег из-за ру-
бежа. В сравнении с зарубежными исследованиями они охватывают небольшой спектр проблем и редко рас-
сматривают другие территории, кроме России и окружающих ее стран. Для использования в прикладных 
целях российским исследованиям не хватает более глубоких математических расчетов: сейчас они в основ-
ном представляют собой отображение статистических данных по добавленной стоимости в более наглядном 
виде, в частности отображение информации о том, какое место Россия занимает в глобальных агропродо-
вольственных цепочках добавленной стоимости. При этом российские исследования, за редким исключени-
ем, не показывают в количественном виде потенциальный эффект от усиления интеграции России в агро-
продовольственные цепочки и в каких направлениях эта интеграция необходима.  
Ключевые слова: продовольствие, глобализация, международная торговля. 

 

DISTINCTIONS BETWEEN RUSSIAN  
AND OVERSEAS APPROACHES TO RESEARCHING 

AGRO-INDUSTRIAL VALUE CHAINS 
 

Nikita S. Leonenko 
Lomonosov Moscow State University,  

Moscow, Russia 
 

Agro-industrial value chains are studied poorly in Russia, in spite of the potential of the Russian agricultural 
industry. At present its export consists mainly of agricultural raw materials, which are processed in finished 
products by other countries, which get added value. It means rather low positions in international trade. In the field 
of researching agro-industrial value chains Russia still takes initial stages. The major part of Russian research deal 
with revising of overseas colleagues’ results. In comparison with foreign research these investigations cover a 
limited range of problems and study only occasionally other territories besides Russia and adjoining countries. To be 
used for applied purposes Russian research need deeper mathematic calculations: today such research, as a rule, 
shows statistic information on added value in a visual way, for example, demonstrates the Russia’s position in 
global agro-industrial value chains. Unfortunately, Russian investigations very seldom show in quantitative manner 
the potential effect of increasing integration of Russia in agro-industrial chains and identify lines, where this 
integration is necessary. 
Keywords: food, globalization, international trade. 
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Введение 

гропродовольственные цепочки 
добавленной стоимости – это одно 
из направлений исследований гло-

бальных цепочек добавленной стоимости. 
При этом ни то, ни другое направление 
еще не достигло в России такой известно-
сти и глубины исследований, как за рубе-
жом. Цель статьи – выделение различий 
между подходами зарубежных и россий-
ских авторов к исследованию агропродо-
вольственных цепочек. В связи с этим 
можно выделить следующие задачи статьи: 

− анализ истории развития глобальных 
цепочек добавленной стоимости; 

− определение особенностей агропро-
довольственных цепочек в сравнении с 
обычными цепочками добавленной стои-
мости; 

− анализ исследований агропродоволь-
ственных цепочек за рубежом; 

− анализ исследований агропродоволь-
ственных цепочек в России. 

 
История развития глобальных  
цепочек добавленной стоимости 

Становление глобальных цепочек до-
бавленной стоимости как отдельного 
направления исследования связывают с 
выпуском публикаций по теме глобализа-
ции. Популяризация термина «глобализа-
ция» началась в 1983 г. благодаря научным 
статьям Теодора Левитта [См.: 8], а уже в 
1985 г. Майкл Портер ввел в научный обо-
рот и сам термин «цепочка добавленной 
стоимости», под которой он понимал «со-
вокупность различных видов деятельности 
компании, направленных на разработку, 
производство, маркетинг, доставку и об-
служивание своих продуктов» [14. – С. 173].  

Основоположником теории глобальных 
цепочек добавленной стоимости в совре-
менном их понимании считается британ-
ский исследователь Гари Джереффи. Он 
предложил считать глобальные цепочки 
добавленной стоимости «набором внут-
риорганизационных сетей, направленных 
на производство определенного товара и 
связывающих предприятия, страны и до-

мохозяйства между собой в мировой эко-
номике» [21. – С. 95]. Первая его работа, 
которая положила начало современному 
этапу, была опубликована в 1994 г.   

Благодаря Гари Джереффи теория по-
лучила новый виток развития, а наглядные 
результаты расчетов приблизили разрабо-
танные концепции и идеи к их практиче-
скому применению. Широкое распростра-
нение получила идея о положительном 
влиянии участия в глобальных цепочках 
добавленной стоимости на уровень благо-
состояния стран.  

Ряд исследователей наряду с Гари Дже-
реффи комплексно исследуют механизмы 
формирования добавленной стоимости и 
их влияние на экономические и обще-
ственные процессы [20; 26]. 

В настоящее время большой вклад в 
развитие теории вносят научные коллек-
тивы из таких организаций, как ОЭСР, 
Всемирный банк, ЮНКТАД, ЮНИДО и 
ФАО. Со стороны Всемирного банка был 
предложен один из наиболее оптимальных 
вариантов определения глобальных цепо-
чек добавленной стоимости с точки зрения 
содержания и простоты восприятия: это 
«серия этапов производства продукта или 
услуги для продажи потребителям, при-
чем на каждом этапе генерируется добав-
ленная стоимость, и по крайней мере два 
этапа находятся в разных странах»1. Осо-
бое внимание организации уделяют обос-
нованию торговой политики и сокраще-
нию экономического неравенства за счет 
роста экспорта из бедных стран [26].  

 
Разница между  
агропродовольственными  
и обычными цепочками  
добавленной стоимости 

По механизму формирования добав-
ленной стоимости и по общему содержа-
нию между ними нет различий. Опреде-
ление глобальных цепочек добавленной 
стоимости без каких-либо существенных 

 
1 World development report 2020: Trading for 
development in the age of global value chains. –  
The World Bank, 2019. – P. 17. 

А 
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преобразований будет являться определе-
нием и для агропродовольственных цепо-
чек. В определении глобальных цепочек от 
Всемирного банка для этого достаточно 
заменить слово «товар» на «продоволь-
ственная продукция».  

Выявление различий между агропродо-
вольственными и обычными цепочками 
добавленной стоимости можно начать с 
анализа факторов их развития: 

1. Природные ресурсы. Возможно, самый 
значимый фактор для формирования це-
почек добавленной стоимости – это до-
ступность полезных ископаемых и других 
природных ресурсов, необходимых для 
производства. Для агропродовольственных 
цепочек этот фактор также имеет перво-
степенное значение. Первые этапы цепоч-
ки, связанные со сбором сырья (урожая), 
могут возникать только в определенных 
странах, где имеются соответствующие аг-
роклиматические условия. 

2. Финансовые ресурсы. Отсутствие фи-
нансирования зачастую становится глав-
ной причиной того, почему некоторые 
страны находятся вне зоны международ-
ной торговой кооперации, несмотря на 
дешевую рабочую силу или необходимые 
полезные ископаемые. По статистике до 
80% мировой торговли финансируется за 
счет кредитов, но проблема в том, что не 
все страны имеют одинаковую доступ-
ность к ним. Агропродовольственные це-
почки добавленной стоимости подверже-
ны влиянию этого фактора в меньшей сте-
пени, поскольку они менее капиталоемкие, 
чем некоторые другие отрасли экономики. 

3. Технологический прогресс. Технологии 
обусловливают возникновение и повыше-
ние доступности факторов производства 
там, где это не могло бы произойти есте-
ственным образом. Для агропродоволь-
ственных цепочек это имеет не меньшее 
значение, чем для глобальных цепочек до-
бавленной стоимости в целом.  

4. Государственная политика. При пра-
вильном подходе государственная полити-
ка может приводить к устранению торго-
вых и инвестиционных барьеров. Однако 

мировая торговля все еще ограничена кво-
тами, пошлинами санкциями и пр. Тор-
говля сельскохозяйственной продукцией 
при этом подвергается особенно сильному 
политическому воздействию, так как вве-
дение ограничений на торговлю продо-
вольствием имеет относительно неболь-
шие последствия. Продовольствие распро-
странено повсеместно, и поставки одних 
стран легко заменяются другими. 

5. Политика частных компаний. Каждая 
крупная компания вне зависимости от от-
раслевой принадлежности проводит ана-
лиз мирового рынка и на его основе созда-
ет стратегии о том, как размещать отдель-
ные части производственного процесса. 
Например, производство можно располо-
жить на внутреннем рынке целевого кли-
ента, а можно и вблизи сырьевой базы 
конкурента. 

6. Политика международных организаций. 
Торговые соглашения, заключенные при 
посредничестве международных органи-
заций, создают основу и служат рекомен-
дациями для принятия решений на уровне 
стран и руководства компаний. Без по-
средничества таких организаций мировая 
торговля вероятнее всего концентрирова-
лась бы в наиболее крупных странах, обес-
печенных ресурсами, а также среди 
наиболее крупных транснациональных 
компаний. 

7. Форс-мажорные обстоятельства. Это 
случайные и нерегулярные события, кото-
рые в момент своего действия могут оказы-
вать самое существенное влияние на це-
почки добавленной стоимости. Фермеры и 
агрохолдинги чаще других сталкиваются с 
подобными обстоятельствами. Производи-
тели зерна, фруктов и овощей по всему 
миру терпят убытки от засухи, наводнений 
и других неблагоприятных погодных яв-
лений. Если глобальные катаклизмы, 
нарушающие цепочки сразу всех отраслей, 
происходят только раз в несколько лет, то 
погодные ситуации, наносящие ущерб 
именно агропродовольственным цепоч-
кам, происходят ежегодно в разных частях 
мира.  
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Исследования  
агропродовольственных цепочек  
добавленной стоимости  
за рубежом и в России 

Агропродовольственные цепочки – это 
лишь часть глобальных цепочек добавлен-
ной стоимости. Причем та часть, которая 
получила развитие в науке относительно 
недавно. Гари Джереффи был пионером в 
науке о цепочках добавленной стоимости, 
и одна из его новаторских мыслей заклю-
чалась в том, что ведущая роль в глобали-
зации торговли принадлежит не трансна-
циональным компаниям, а ретейлерам и 
крупным торговым сетям. Идея получила 
развитие в 1994 г., когда Гари Джереффи 
опубликовал свою первую статью по этой 
тематике. Однако тогда эта идея касалась 
международной торговли в целом. Первые 
же попытки анализа агропродовольствен-
ных цепочек были приняты несколько лет 
позднее.  

В 1999 г. Джон Хамфри с коллегами 
опубликовал работу, посвященную влия-
нию британских сетей супермаркетов на 
плодоовощное производство в Африке 
[20]. Повышенная роль супермаркетов 
объясняется тем, что агропродовольствен-
ные цепочки относятся к тому типу, кото-
рый управляется покупателями, а не про-
изводителями [27]. В дальнейшем интерес 
научного сообщества к агропродоволь-
ственному комплексу только увеличивал-
ся: появлялись исследования, затрагиваю-
щие разные страны и отрасли.  

Российская наука пока до сих пор нахо-
дится в начале пути. Если за рубежом на 
агропродовольственные цепочки обратили 
внимание еще в конце 1990-х гг., то в Рос-
сии даже анализ обычных цепочек добав-
ленной стоимости получил развитие толь-
ко в середине 2010-х гг., а агропродоволь-
ственные цепочки стали появляться в каче-
стве объекта исследования лишь в послед-
ние 3–4 года. 

Существуют и более ранние научные 
публикации, в которых содержатся слова 
«агропродовольственные цепочки» или 
«цепочки добавленной стоимости в агро-
продовольственном комплексе», но насто-

ящего анализа формирования добавлен-
ной стоимости в них нет. Во многих пуб-
ликациях 2000–2010-х гг. анализ цепочек 
добавленной стоимости сводился к анали-
зу статистики экспортно-импортных опе-
раций [4] либо к отсылкам на результаты 
работ Джереффи, Хамфри и др. [1]. 

В российской научной среде к числу 
наиболее упоминаемых научных коллек-
тивов, занимающихся цепочками добав-
ленной стоимости в сельском хозяйстве, 
можно отнести исследователей из Высшей 
школы экономики (ВШЭ) и Института аг-
рарных проблем РАН.  

В ВШЭ этой тематикой стали занимать-
ся с 2013–2014 гг. На начальном этапе эти 
статьи имели вводный характер: подробно 
описывались значение и характеристика 
цепочек добавленной стоимости [7], а так-
же источники данных и способы измере-
ния добавленной стоимости [13].  

Примерно с 2015 г. стали появляться 
публикации, написанные коллективом 
подразделения ВШЭ – Центром компетен-
ций по взаимодействию с международны-
ми организациями. В них было указано, 
что текущее положение России в цепочках 
добавленной стоимости не обеспечивает 
ей долгосрочных выгод [9].  

Департамент прикладной экономики 
ВШЭ также занимается исследованием 
данной темы. Результаты расчетов показа-
ли, что в 2000-е гг. пищевая промышлен-
ность была одной из немногих отраслей 
российской экономики, которая расшири-
ла участие в цепочках добавленной стои-
мости за счет переориентации экспорта на 
товары конечного потребления [15].  

Вышеперечисленные научные коллек-
тивы в основном выпускают публикации 
комплексного характера, где агропродо-
вольственный сектор – это часть исследо-
вания. Изучением непосредственно агро-
продовольственных цепочек добавленной 
стоимости в России занимается научный 
коллектив из Института аграрных проблем 
РАН. Начиная с 2017 г. было написано не 
менее 30 публикаций, подчеркивающих 
проблемы и перспективы российского уча-
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стия в агропродовольственных цепочках 
добавленной стоимости.  

В частности, Россия зависит от проме-
жуточного импорта (семена, племенной 
скот и пр.) [3]. Также она слабо интегриро-
вана в глобальные цепочки, и если кто и 
использует преимущества от участия в 
них, то это крупные компании, а на низо-
вом уровне фермеры почти не взаимодей-
ствуют [6]. В то же время участие россий-
ского агропродовольственного сектора в 
цепочках добавленной стоимости имеет 
большие перспективы за счет низкой базы: 
сейчас в российском сельском хозяйстве 
низкая доля промежуточных продуктов в 
импорте и один из самых низких среди от-
раслей экономики размер добавленной 
стоимости [16]. 

Таким образом, первые существенные 
российские работы по цепочкам добав-
ленной стоимости в агропродовольствен-
ном секторе стали появляться не раньше 
середины 2010-х гг., и это указывает на  
15-летнее отставание от Европы и США. 
Причем это отставание пусть и сократи-
лось, но до сих пор полностью не исчезло. 
Разница хорошо проявляется при сравне-
нии применяемых подходов и широте 
охватываемых тем в публикациях. В связи с 
этим целесообразно сравнить зарубежные 
и российские научные статьи. 

 
Отличия зарубежных  
и российских исследований  
агропродовольственных цепочек 
добавленной стоимости  

Зарубежные исследования, публикуе-
мые крупными международными органи-
зациями (Всемирный банк, ОЭСР и пр.), 
характеризуются комплексностью, причем 
нередко это периодические издания, где в 
каждом выпуске есть информация об 
определении цепочек, их типах и схемах 
функционирования [22]. Зачастую они не 
узконаправлены, а посвящены целым 
группам отраслей или имеют широкий 
географический охват. Например, один 
сборник может одновременно включать 
подробный обзор молочной, кофейной и 
прочих отраслей [23], а также может со-

держать обзор целой группы развиваю-
щихся стран или всех стран одного макро-
региона [31]. В то же время распростране-
ны и более прикладные исследования, по-
священные узкоотраслевому анализу [28] 
или анализу определенной страны [32]. 

В России большая часть работ прихо-
дится на менее объемные публикации, а 
выпуски с подробным обзором отраслей и 
стран в основном публикуются научными 
коллективами из ВШЭ. В свое время имен-
но через эту организацию в России начали 
распространяться идеи и методы изучения 
глобальных цепочек добавленной стоимо-
сти. Благодаря наличию Центра по взаи-
модействию с международными организа-
циями стал возможен переток знаний: ба-
зы данных, информации о механизме 
формирования добавленной стоимости и 
т. д. 

Тот факт, что первые российские иссле-
дования по глобальным цепочкам добав-
ленной стоимости были посвящены не 
продовольствию и сельскому хозяйству, а 
сектору промышленности, отчасти объяс-
няет, почему в публикациях об агропродо-
вольственных цепочках не распространено 
подробное описание их значения и исто-
рии возникновения. К тому моменту, когда 
исследователи в области аграрной эконо-
мики начали погружаться в тему, основ-
ные термины уже получили общеприня-
тый перевод с английского языка, а сами 
глобальные цепочки добавленной стоимо-
сти уже не были чем-то новым благодаря 
предыдущим публикациям о цепочках в 
целом. 

При сравнении зарубежных и россий-
ских исследований стоит обратить внима-
ние на то, как авторы статей пришли к то-
му, чтобы начать заниматься данной те-
мой. Переток знаний от зарубежных к рос-
сийским научным организациям сыграл 
существенную роль, однако инициатива 
изначально исходила не от университет-
ской среды. Агропродовольственный сек-
тор стал объектом повышенного внимания 
во многом благодаря значительному росту 
экспорта в последние годы, и в данном 
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случае инициатива шла сверху. Во многих 
научных публикациях можно найти по-
метку о том, что исследование проводи-
лось в рамках гранта РФФИ или по заказу 
органов государственной власти. Напри-
мер, исследования Института аграрных 
проблем РАН выполнялись при финансо-
вой поддержке РФФИ по проекту «Науч-
ное обоснование целевых программ разви-
тия продуктовых цепочек в агропродо-
вольственном комплексе России» [17]. 

Первые исследования ВШЭ в 2014 г. 
осуществлялись по заказу Минэкономраз-
вития России. Проект назывался «Исследо-
вание международных подходов к участию 
в глобальных цепочках стоимости и разра-
ботка рекомендаций по анализу повыше-
ния эффективности участия Российской 
Федерации в глобальных цепочках стои-
мости в соответствии с рекомендациями 
Организации экономического сотрудниче-
ства и развития (ОЭСР) и других междуна-
родных институтов» [10]. 

Можно обратить внимание, что в 2014 г. 
в российской научной среде еще не было 
устоявшихся переводов терминов. В назва-
нии проекта от Минэкономразвития ука-
заны «глобальные цепочки стоимости», а 
не «глобальные цепочки добавленной сто-
имости». Кроме того, в некоторых ранних 
публикациях использовался иной вариант 
перевода типов участия в цепочках:  
forward participation и backward participation 
иногда переводились как прямое и обрат-
ное участие вместо принятых теперь «вос-
ходящее и нисходящее участие» [11]. 

Более ранние исследования за рубежом 
свидетельствуют и о более широком пе-
речне тем, которые они охватывают. Сле-
дует отметить, что зарубежные публика-
ции бывают как комплексными, так и уз-
кими и посвященными лишь отдельным 
странам. Российским исследователям тоже 
свойственно фокусироваться на отдельной 
стране, но, в отличие от зарубежных кол-
лег, этот фокус направлен на Россию. В ев-
ропейских и американских научных жур-
налах авторы чаще публикуют статьи о 
странах, в которых они не проживают. 

Данная отличительная особенность за-
рубежных исследований указывает на их 
более глобальный характер. С одной сто-
роны, уже прошел этап, когда актуальным 
был обычный обзор функционирования 
цепочек добавленной стоимости в мире.  
С другой стороны, в странах их прожива-
ния проблема об участии в цепочках не 
стоит так остро – западные страны и без 
того являются наиболее активными участ-
никами международной торговли.  

В связи с этим интерес зарубежных ав-
торов переключается на развивающиеся 
страны или на темы, которые пока не ак-
туальны в российских условиях. В частно-
сти, в сферу интересов российских иссле-
дователей не входят проблемы повышения 
уровня жизни в странах Африки [29] или 
гендерные проблемы распределения дохо-
дов в рамках агропродовольственных це-
почек добавленной стоимости [18]. 

В настоящее время основная повестка 
российских научных публикаций лежит в 
плоскости российской действительности. 
Актуальными становятся вопросы о том, 
какая стратегия правильнее: стратегия 
экспортной ориентации или стратегия 
импортозамещения [5]. По этой причине в 
тексте статей даже чаще, чем понятие «це-
почка добавленной стоимости», можно 
встретить словосочетания «продоволь-
ственная безопасность» или «импортоза-
мещение». Это связано с предполагаемым 
риском потерять воспроизводственную це-
лостность и необходимостью сохранить 
под контролем России критически важные 
звенья агропродовольственных цепочек 
[12]. 

Повестка российских научных публика-
ций, как правило, не выходит за пределы 
России или СНГ, поэтому дискуссия о по-
лученных результатах возможна только в 
рамках российского научного сообщества.  

У российских исследователей редко 
объектом исследования становится нерос-
сийская территория и также редко статьи 
печатаются на английском языке. Это 
сильно контрастирует с публикациями за-
рубежных исследователей, сфера интере-
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сов которых касается проблем и перспек-
тив не только собственной страны, но и 
глобальных проблем социально-экономи-
ческого неравенства [19], загрязнения 
окружающей среды [25], содержания жи-
вотных [30] и т. д. Даже те статьи, которые, 
исходя из названия, могут показаться уз-
конаправленными, на самом деле могут 
охватывать более широкие темы: напри-
мер, обезлесение в мире под влиянием 
производства и переработки сои в агро-
продовольственных цепочках [24]. 

 Другое отличие российских и зарубеж-
ных исследований заключается в сложно-
сти и объемах расчетов, которые там при-
меняются. Доля российских статей, где 
преобладают качественные, а не количе-
ственные методы исследований, выше, чем 
среди зарубежных исследований. На пер-
вых этапах, когда в России только начина-
ли использовать базы данных по добав-
ленной стоимости, расчеты зачастую огра-
ничивались перенесением из базы данных 
в научную статью фактических цифр по 
интересуемой отрасли и территории. Со-
временные публикации содержат более 
сложные эконометрические расчеты, но 
среди них редко можно найти уникальные 
идеи. Как правило, это апробация моделей 
и методов из зарубежных исследований на 
российских данных. 

То же самое можно сказать и про теоре-
тический вклад в науку. Вся теория в рос-
сийских публикациях основана на осмыс-
лении идей и концепций, разработанных 
за рубежом. Отдельные положения можно 
назвать уникальными только за счет того, 
что они применимы именно для россий-
ских условий. По-настоящему значимых 
глобальных теоретических открытий в 
российских публикациях почти нет. 

В российских исследованиях также в 
меньшей степени представлены данные на 
уровне отдельных компаний. Европейские 
авторы намного чаще, чем российские, ис-
пользуют данные компаний о формирова-
нии ими добавленной стоимости продук-
ции. С другой стороны, на это могут быть 
объективные причины: многие данные по 

деятельности компаний в России находят-
ся в закрытом доступе. 

Наконец, еще одно отличие заключает-
ся в том, что тема агропродовольственных 
цепочек добавленной стоимости за рубе-
жом имеет более междисциплинарный ха-
рактер. В России этой темой занимаются в 
основном экономисты, специализирующи-
еся на торговле и сельском хозяйстве, а в 
Европе среди исследователей встречаются 
экономисты, социологи, географы и т. д.  
К примеру, основоположник теории Гари 
Джереффи в первую очередь социолог, а 
не экономист. 

 
Заключение 
По результатам обзора российских ис-

следований и сравнения их с зарубежными 
публикациями можно сделать вывод, что у 
будущих российских исследователей 
больше возможностей, чем ограничений. 
Главная возможность состоит в том, что в 
российской науке до сих пор невысокая 
конкуренция по этой теме. 

На текущем этапе большая часть теоре-
тических и прикладных результатов рос-
сийских исследований – это многочислен-
ные варианты осмысления и переложения 
зарубежных результатов на российскую 
действительность.  

Российские авторы, как правило, мед-
леннее реагируют на глобальные мас-
штабные события наподобие пандемии 
COVID-19 или мирового экономического 
кризиса. Возможности кроются в том, что-
бы оперативнее реагировать на подобные 
события в виде выпуска публикаций, а 
также учитывать актуальные глобальные 
проблемы и их влияние на агропродоволь-
ственные цепочки. 

В большей части российских исследова-
ний не хватает анализа на уровне компа-
ний, а учитывая, что встраивание в гло-
бальные цепочки добавленной стоимости 
происходит именно через компании, этот 
анализ можно считать за нишу для иссле-
дования, которая пока не занята. 

Таким образом, изучение агропродо-
вольственных цепочек добавленной стои-
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мости в России до сих пор сохраняет пер-
спективы открытия новых теоретических 
знаний и путей их практического приме-
нения. В российских условиях это особен-

но актуально в связи с сохраняющимся 
низким уровнем участия в глобальных це-
почках добавленной стоимости. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ  
СТРУКТУРОЙ БИЗНЕС-ИНКУБАТОРА  
В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 

 
М. В. Начевский  

Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова,  
Москва, Россия 

 
Эффективность развития современной экономики непосредственно зависит от реализации мер поддержки 
субъектов хозяйственной деятельности, в том числе совершенствования предпринимательской инфраструк-
туры. Данная проблема была неоднократно актуализирована на самом высоком уровне государственного 
управления в Российской Федерации, в частности в рамках Послания Президента России Федеральному 
Собранию 2021 г. Одним из ключевых элементов такого рода инфраструктуры являются бизнес-инкубаторы. 
Необходимо отметить, что в специальной литературе недостаточно проработан вопрос о функциях бизнес-
инкубаторов в современной экономике. В целом такого рода функции могут быть дифференцированы в 
зависимости от стадии макроэкономического развития и общей стратегии финансово-экономической поли-
тики, имеющей место в рамках конкретного государства в зависимости от геополитической ситуации, трен-
дов изменения мировой экономики, возможных внешнеэкономических преференций и рисков. Результа-
тивность развития современных бизнес-инкубаторов, рассматриваемая как в финансовом, так и в социаль-
ном аспекте, непосредственно зависит от качества использования методического инструментария оценки 
эффективности их функционирования. В статье предложена классификация бизнес-инкубаторов по ряду 
значимых экономических и управленческих критериев, которая позволяет определить наиболее предпочти-
тельный их вид в зависимости от стратегических целей и задач развития учредителя бизнес-инкубатора и 
общих потребностей функционирования соответствующей территориальной (федеральной, региональной 
или муниципальной) системы поддержки предпринимательских процессов. Автор отмечает, что при прочих 
равных условиях современный бизнес-инкубатор должен носить многоотраслевой характер, создаваться на 
условно-бессрочный период, предоставлять системную и разноплановую финансовую поддержку резиден-
там, быть комплексно интегрированным в пространство цифровой экономики, реализовывать собственные 
образовательные программы разного профиля и иметь превентивную модель управления. Бизнес-
инкубатор рассмотрен в двух аспектах. В широком смысле он представляет собой специальный социально-
экономический институт, ориентированный на обеспечение долгосрочного устойчивого повышения интен-
сивности и финансово-экономической эффективности предпринимательской деятельности за счет предо-
ставления благоприятных условий для размещения потенциально конкурентоспособных бизнес-структур на 
начальных стадиях их жизненных циклов на особых территориальных локациях. В узком смысле бизнес-
инкубатор представляет собой субъект территориальной (федеральной, региональной или муниципальной) 
системы поддержки предпринимательских инициатив, обеспечивающий прогрессивное развитие последних 
за счет предоставления на льготной или безвозмездной основе производственных, технологических, финан-
совых, информационных, консультационных и иных ресурсов. 
Ключевые слова: стартап, бизнес, университет, управление, предпринимательство, университетское предпри-
нимательство, менеджмент.  

 

KEY PRINCIPLES OF GOVERNING  
BUSINESS-INCUBATOR IN UNIVERSITY 
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Efficiency of economy development directly depends on implementation of measures supporting business entities, 
including upgrading entrepreneurial infrastructure. This problem was repeatedly discussed at the highest level of 
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state governance of the Russian Federation, in particular within the frames of the President of Russian address to the 
Federal Assembly in 2021. Business-incubators are a key element of such infrastructure. It should be pointed out that 
specialized literature has not thoroughly studied the issue of business-incubators functions in today’s economy.  
In general these functions can be differentiated in accordance with the stage of macro-economic development and 
overall strategy of finance and economic policy observed within the frames of a concrete state, depending on geo-
political situation, trends in global economy changes, possible foreign economic preferences and risks. Effectiveness 
of today’s incubator development, viewed both in finance and social aspect directly depends on the quality of 
methodological tools of their functioning efficiency appraisal. The article gives a classification of business-incubators 
by a number of important economic and managerial criteria, which gives a chance to find their most preferable type 
depending on strategic goals and objectives of developing the incubator’s founder and general functioning 
requirements of the relative territorial (federal, regional or municipal) system of entrepreneurial work support.  
The author underlines that today’s business-incubator should possess a multi-sectoral character, it should be set up 
for the conventionally unlimited period, provide system and various finance support to residents , be integrated into 
space of digital economy, realize its own education programs of different profile and have a preventive model of 
management. Business-incubator is considered in two aspects. In a wider sense it is a specialized social and 
economic institution oriented to provision of long-term rise in intensity and finance and economic efficiency of 
entrepreneurial activity at the expense of favorable conditions for locating potentially competitive business-
structures at the initial stage of their life cycles on special territories.  In the narrower sense business-incubator is an 
entity of territorial (federal, regional or municipal) system of supporting entrepreneurial initiatives, which could 
ensure their progressive development at the expense of providing production, technological, finance, information, 
consultative and other resources on preference or free of charge basis. 
Keywords: start-up, business, university, governance, entrepreneurship, university entrepreneurship, management. 

 
 

 специальной литературе отсутству-
ет единство мнений по поводу сущ-
ности и содержания бизнес-

инкубатора как экономического понятия. 
При этом все многообразие подходов в 
данной области можно дифференциро-
вать на три основные группы: 

1. Пространственный подход (В. Е. Бе-
шенцев и К. С. Плис [2. – С. 528] и др.).  
В соответствии с его содержанием бизнес-
инкубаторы рассматриваются как некото-
рые территориальные локации, в рамках 
которых обеспечивается поддержка малых 
компаний и инвестиционных проектов на 
начальных стадиях их жизненных циклов. 

С такого рода подходом нельзя согла-
ситься, поскольку в его рамках не в полной 
мере отражено многообразие функций 
бизнес-инкубаторов в части поддержки 
развития субъектов малого предпринима-
тельства. Кроме того, в рамки простран-
ственного подхода не вписывается функ-
ционирование виртуальных бизнес-инку-
баторов – инновационной их формы, 
находящейся в конце 2010 – начале 2020 г. в 
стадии создания. 

2. Инфраструктурный подход (А. В. Бори-
сов и А. А. Козырев [3. – С. 94], К. Ю. Ере-
мейчук и Е. Е. Машьянова [4. – С. 223] и 

др.). В рамках указанного подхода бизнес-
инкубаторы рассматриваются исключи-
тельно в качестве одного из элементов го-
сударственной поддержки активизации 
инновационных процессов. 

С данным подходом также нельзя в 
полной мере согласиться, поскольку со-
временные бизнес-инкубаторы могут ис-
пользоваться в том числе и для поддержки 
развития субъектов малого бизнеса неин-
новационной направленности. Кроме того, 
в парадигму данного подхода не вписыва-
ется функционирование частных бизнес-
инкубаторов, обычно учреждаемых круп-
ными корпорациями. 

3. Подход, в соответствии с которым со-
держание бизнес-инкубатора отождествляет-
ся с бизнес-акселератором. Такого рода 
отождествление представляется термино-
логически не вполне корректным. 

В соответствии с предлагаемым нами 
подходом бизнес-инкубатор как особое 
экономическое понятие целесообразно 
рассматривать в двух аспектах: широком и 
узком. 

В широком смысле бизнес-инкубатор 
представляет собой специальный социаль-
но-экономический институт, ориентиро-
ванный на обеспечение долгосрочного 

В 
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устойчивого повышения интенсивности и 
финансово-экономической эффективно-
сти предпринимательской деятельности за 
счет предоставления благоприятных усло-
вий для размещения потенциально конку-
рентоспособных бизнес-структур на 
начальных стадиях их жизненных циклов 
на особых территориальных локациях. 

В узком смысле бизнес-инкубатор пред-
ставляет собой субъект территориальной 
(федеральной, региональной или муни-
ципальной) системы поддержки предпри-
нимательских инициатив, обеспечиваю-
щий прогрессивное развитие последних за 
счет предоставления на льготной или без-
возмездной основе производственных, тех-
нологических, финансовых, информаци-
онных, консультационных и иных ресур-
сов. 

Научная новизна предлагаемого подхо-
да состоит в акцентировании внимания на 
институциональной природе бизнес-
инкубаторов, из чего непосредственно вы-
текает существенная возможность влияния 
последних на эффективность социально-
экономических процессов развития инте-
грированных с конкретными бизнес-инку-
баторами предпринимательских структур.  

В контексте предлагаемого нами опре-
деления можно достаточно четко диффе-
ренцировать содержание бизнес-инку-
баторов и близких по смыслу понятий со-
временной инновационной экономики, 
таких как бизнес-акселератор и технопарк, 
которые не вполне корректно отождеств-
ляются в некоторых специальных источ-
никах (рисунок). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. Предлагаемый подход к сочетанию содержания экономических понятий  
«бизнес-инкубатор», «бизнес-акселератор», «технопарк» 

 
В соответствии с предлагаемым нами 

подходом бизнес-акселератор представля-
ет собой частный вариант формирования 
бизнес-инкубатора. Так, у современных 
бизнес-акселераторов практически всегда 
имеют место лишь краткосрочные про-
граммы поддержки субъектов предприни-
мательства. Кроме того, бизнес-акселе-
раторы обычно не предоставляют услуги 
льготной аренды производственных пло-
щадей для компаний-резидентов, в то вре-

мя как для бизнес-инкубаторов данная 
функция является профильной, хотя и не-
обязательной. 

Что же касается временного фактора, то 
в рамках бизнес-инкубаторов могут предо-
ставляться различные комплексы услуг для 
предпринимательских структур на раз-
личные сроки, хотя опять-таки доминант-
ной является модель формирования долго- 
и среднесрочных экономических взаимо-
действий между самим бизнес-инкуба-

Бизнес-инкубатор 

Бизнес-акселератор как частный случай 
формирования бизнес-инкубатора  

с краткосрочными (обычно до 1 года)  
программами поддержки субъектов  
предпринимательства (резидентов)  

и отсутствием льготной аренды площадей 

Технопарк (специализация на  
инновационных промышленных проектах) 

Возможная 
кооперация 

Возможное учреждение на базе крупных 
бизнес-инкубаторов 



Начевский М. В. Ключевые принципы управления структурой бизнес-инкубатора в высшем учебном заведении 

 

221 
 

тором и компаниями, находящимися на 
начальных стадиях жизненного цикла – 
пользователями его услуг. 

Основным отличием бизнес-инкубато-
ров от технопарков в соответствии с пред-
лагаемым нами подходом является то, что 
последние практически всегда специали-
зируются на развитии инновационных 
промышленных компаний и проектов, в то 
время как бизнес-инкубаторы могут 
предоставлять в отдельных случаях и пре-
ференции для неинновационных (тради-
ционных) бизнес-проектов, а также пред-
принимательских структур широкого от-
раслевого профиля (торговля, сфера услуг 
и т. п.). 

Пользователей услуг современных биз-
нес-инкубаторов можно дифференциро-
вать на следующие основные группы: 

− резиденты бизнес-инкубатора – пред-
принимательские структуры, проекты или 
стартапы, обычно находящиеся на началь-
ных стадиях своего жизненного цикла, ис-
пользующие производственные, техноло-
гические, финансовые и иные возможно-
сти бизнес-инкубатора на постоянной и 
длительной основе, как правило, в рамках 
специальных долгосрочных хозяйственных 
договоров; 

− предпринимательские компании, ис-
пользующие возможности бизнес-инкуба-
тора иррегулярно, по мере необходимости; 

− инфраструктурные субъекты бизнес-
инкубатора, такие как образовательные 
центры, интегрированные с бизнес-инку-
батором консалтинговые структуры, воз-
можные транспортно-логистические цен-
тры в структуре крупных современных 
бизнес-инкубаторов и др. 

Эффективность функционирования 
бизнес-инкубаторов, в том числе в услови-
ях импортозамещения, непосредственно 
зависит от качества управления их разви-
тием. При этом в специальной литературе 
отсутствует единство мнений по поводу 
сущности и содержания управления биз-
нес-инкубаторами. 

Следует отметить, что любая управлен-
ческая деятельность, в том числе и управ-

ление бизнес-инкубаторами, включает, 
помимо планирования и контроля, также 
такие общие функции менеджмента, как 
анализ, организация и мотивация. 

Г. Бекман и Р. Червиц приводят следу-
ющее определение: «Управление бизнес-
инкубатором представляет собой процесс 
реализации стратегии и тактики развития 
на отраслевых рынках сбыта малых и 
средних компаний, локализованных в 
рамках соответствующего бизнес-
инкубатора» [15. – С. 128]. В данном опре-
делении, по нашему мнению, не вполне 
корректно отождествляется управление 
бизнес-инкубатором с процессом менедж-
мента представленных в его рамках субъ-
ектов малого и среднего бизнеса. 

В соответствии с уточненным нами 
определением управление бизнес-инку-
батором представляет собой последова-
тельную, сбалансированную реализацию 
функций анализа, планирования, органи-
зации, мотивации, контроля и оценки эф-
фективности развития как самого бизнес-
инкубатора, так и функционирующих в 
его рамках экономических субъектов, ори-
ентированную на обеспечение долгосроч-
ного устойчивого роста конкурентоспо-
собности, инновационности и транспа-
рентности развития предпринимательских 
структур, проектов и стартапов за счет ре-
ализации комплекса инструментов под-
держки последних на начальных стадиях 
жизненного цикла. 

Отличительные особенности уточнен-
ного автором определения управления 
бизнес-инкубатором заключаются в сле-
дующем: 

− управление бизнес-инкубатором 
предлагается рассматривать в контексте 
последовательной реализации общих 
функций менеджмента; 

− акцентируется внимание на необхо-
димости сбалансированности осуществле-
ния такого рода функций в рамках управ-
ления развитием бизнес-инкубатора в це-
лом; 

− показано, что ключевым следствием 
управления бизнес-инкубатором для раз-
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вития экономики в целом является повы-
шение транспарентности последней, по-
скольку функционирование малых компа-
ний и стартапов на начальных стадиях их 
развития в рамках бизнес-инкубаторов в 
абсолютном большинстве случаев носит 
полностью легальный характер, не сопря-
жено с какими бы то ни было коррупци-
онными механизмами, что способствует 
увеличению общего уровня прозрачности 
(транспарентности) социально-экономи-
ческих отношений. 

Эффективное развитие современных 
бизнес-инкубаторов в условиях импорто-
замещения должно соответствовать ряду 
принципов. В наиболее общем виде прин-
ципы представляют некоторые базовые 
условия, комплексное удовлетворение ко-
торых создает действенные предпосылки 
для обеспечения долгосрочного устойчи-
вого увеличения финансово-экономичес-
кой и социальной эффективности разви-
тия систем различного уровня и масштаба, 
в том числе компаний разных отраслей 
экономики и форм собственности на сред-
ства и результаты производственной дея-
тельности. 

Соответственно, основными принципа-
ми обеспечения высокого уровня эффек-
тивности деятельности бизнес-инкуба-
торов в современных условиях интенсив-
ного развития процессов импортозамеще-
ния выступают: 

1. Объективность. Данный принцип 
предполагает максимально возможную не-
зависимость формирования целей, прио-
ритетов и механизмов управления бизнес-
инкубаторами от субъективного фактора, 
от возможного волюнтаризма руководяще-
го состава соответствующих предпринима-
тельских структур. При этом, конечно, аб-
солютная независимость процесса управ-
ления бизнес-инкубаторами от влияния 
субъективного фактора невозможна в 
принципе, однако важно, чтобы субъек-
тивные управленческие решения в любом 
случае подкреплялись результатами точ-
ного количественного анализа, примене-

нием экономико-статистических и иных 
эконометрических методов и моделей.  

2. Принцип системности. В соответствии 
с данным принципом развитие бизнес-
инкубатора должно рассматриваться ком-
плексно на основании максимально широ-
кого использования потенциала системно-
го анализа, инструментария современной 
общей теории систем как междисципли-
нарного научного направления и ее при-
кладных приложений. Кроме того, систем-
ность должна проявляться и в максималь-
но широком процессе обоснования управ-
ленческих решений, затрагивающих раз-
личные аспекты функционирования и 
развития такого рода субъектов хозяй-
ственной деятельности. 

Непосредственными проявлениями 
данного принципа в рамках регулирова-
ния процессов развития бизнес-инкуба-
торов являются: 

− рассмотрение любого бизнес-инкуба-
тора как сложной системы, включающей 
субъект, объект и механизм управления, а 
также множество разнообразных внешних 
условий осуществления управленческой 
деятельности (макроэкономического, от-
раслевого, финансово-кредитного, инсти-
туционального и иного плана); 

− комплексный учет в процессе обос-
нования управленческих решений по раз-
личным вопросам развития и совершен-
ствования бизнес-инкубатора как внут-
ренних, так и внешних финансовых и со-
циальных факторов, в том числе тенден-
ций развития процесса импортозамещения 
в экономике в целом; 

− организация системного, взаимовы-
годного взаимодействия бизнес-инкуба-
тора с различными группами внутренних 
и внешних экономических агентов (работ-
никами данной структуры, клиентами, 
субподрядчиками, поставщиками, соб-
ственниками средств и результатов произ-
водственной деятельности, профильными 
государственными и муниципальными ор-
ганами и т. п.). 

3. Синергизм. В значительной степени 
данный принцип обеспечения долгосроч-
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ного эффективного развития бизнес-
инкубаторов вытекает из содержания рас-
смотренного выше принципа системности 
организационного развития и анализа.  
В наиболее общем виде синергизм пред-
полагает формирование дополнительного 
положительного финансово-экономичес-
кого эффекта в результате взаимодействия 
элементов и подсистем бизнес-инкубатора 
как некоторой сложной социально-произ-
водственной системы.  

4. Принцип сбалансированности. Данный 
принцип означает высокую степень согла-
сованности, содержательной конгруэнтно-
сти отдельных бизнес-процессов развития 
бизнес-инкубатора и функций управления 
его деятельностью. Концептуально ука-
занный принцип также является в значи-
тельной степени производной от рассмот-
ренного ранее принципа системности раз-
вития бизнес-инкубаторов. 

Основными направлениями непосред-
ственной реализации рассматриваемого 
принципа обеспечения эффективности 
управления бизнес-инкубаторами в усло-
виях импортозамещения являются: 

− высокая степень содержательной со-
гласованности последовательной реализа-
ции общих функций управления развити-
ем бизнес-инкубатора (анализ, планирова-
ние, организация, мотивация, контроль, 
оценка эффективности); 

− комплексная подкрепленность спе-
циальных функций менеджмента бизнес-
инкубатора (финансовый менеджмент, 
маркетинг, логистика, операционный ме-
неджмент, управление персоналом, ин-
формационный менеджмент, инвестици-
онный менеджмент, инновационный ме-
неджмент, корпоративное управление и 
др.) соответствующими сбалансированны-
ми общими функциями управления 
(например, функция финансового ме-
неджмента должна включать в себя сба-
лансированную реализацию финансового 
анализа, организацию финансовой дея-
тельности, рациональную мотивацию фи-
нансовых контрагентов компании, финан-

совый контроль и оценку эффективности 
финансовых процессов и т. п.); 

− сбалансированность используемых 
современными бизнес-инкубаторами Рос-
сийской Федерации достаточно фрагмен-
тарно системного, процессного и проект-
ного подходов к организации и управле-
нию собственным финансово-экономичес-
ким развитием; 

− обеспечение высокого уровня сба-
лансированности финансово-экономичес-
ких интересов различных групп стейкхол-
деров, имеющих отношение к деятельно-
сти бизнес-инкубатора (менеджмента биз-
нес-инкубатора, наемных работников 
среднего и низового уровня, различных 
групп акционеров (для крупных частных 
бизнес-инкубаторов) – собственников 
средств и результатов операционной дея-
тельности такого рода предприниматель-
ской структуры, кредиторов, профильных 
контрольно-надзорных органов государ-
ственной власти и местного самоуправле-
ния и др.). 

Необходимо отметить, что одним из 
наиболее распространенных комплексных 
методов анализа и планирования сбалан-
сированности современных предпринима-
тельских структур является инструмента-
рий сбалансированной системы показате-
лей (ССП), основы которого были аргу-
ментированы в конце 1990-х гг. американ-
скими исследователями Р. Капланом и  
Д. Нортоном. В настоящее время методо-
логия ССП достаточно интенсивно в раз-
личных вариациях применяется для оцен-
ки и обоснования направлений роста сба-
лансированности субъектов предпринима-
тельства различных отраслей экономики. 
Теоретически возможно использование 
инструментария ССП и для комплексной 
оценки эффективности развития бизнес-
инкубаторов в условиях импортозамеще-
ния. 

5. Принцип институциональной иденти-
фикации. В соответствии с содержанием 
данного предлагаемого автором принципа 
любые направления модернизации фи-
нансово-хозяйственной деятельности биз-
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нес-инкубатора, в том числе в условиях 
импортозамещения, должны осуществ-
ляться на основании комплексного учета 
статики и динамики формальных и не-
формальных финансово-экономических 
институтов, а также прогнозирования ве-
роятных траекторий институциональных 
изменений. При этом следует отметить, 
что большинство современных бизнес-
инкубаторов национальной экономики 
России такого рода институциональный 
анализ и институциональное проектиро-
вание не осуществляют, в первую очередь 
ввиду относительно низкого качества соб-
ственных систем планово-аналитической 
работы. 

6. Принцип рационализации трансакцион-
ных издержек предпринимательской деятель-
ности бизнес-инкубатора. В соответствии с 
классическим определением неоинститу-
циональной экономики трансакционные 
издержки представляют собой любые 
группы затрат экономических субъектов, 
связанные с циркулированием информа-
ции, защитой прав собственности на сред-
ства производства и результаты функцио-
нирования компании, а также с обеспече-
нием эффективной реализации предпри-
нимательских контрактов различного 
профиля.  

В состав трансакционных издержек со-
временных предпринимательских струк-
тур, в том числе бизнес-инкубаторов, соот-
ветственно входят следующие основные 
элементы:  

− затраты на поиск и обработку значи-
мой для предпринимательской структуры 
экономической и технологической ин-

формации, проверку релевантности ин-
формационного потока; 

− судебные расходы, связанные с пред-
ставлением интересов предприниматель-
ской структуры в судах различного уровня 
(арбитражном, третейском, судах общей 
юрисдикции); 

− расходы на организацию и обеспече-
ние экономической безопасности деятель-
ности субъекта предпринимательства; 

− возможные убытки, вытекающие из 
коррупционных актов и иных вариантов 
злоупотреблений представителей ме-
неджмента предпринимательской струк-
туры. 

По оценке К. С. Фиоктистова, подавля-
ющее большинство субъектов предприни-
мательства современной экономики Рос-
сии не уделяют значительного внимания 
процессу последовательной минимизации 
уровня удельных трансакционных издер-
жек [13. – С. 24]. По нашему мнению, дан-
ный тезис в полной мере можно отнести и 
к системам управления развитием боль-
шинства современных отечественных фе-
деральных, региональных и муниципаль-
ных бизнес-инкубаторов. 

В целом обеспечение комплексного со-
ответствия систем управления бизнес-
инкубаторами выделенным выше прин-
ципам позволит повысить эффективность 
и устойчивость развития последних в 
условиях интенсивного решения проблем 
импортозамещения, актуальных для мак-
роэкономического развития в целом. 
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КОНТЕНТ-СТРАТЕГИЯ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ БРЕНД-КОММУНИКАЦИИ  

В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВЫЗОВОВ 
 

А. С. Мелехова  
Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, 

Москва, Россия 
 

Формирование эффективной бренд-коммуникации связано с непрерывным поиском рациональных реше-
ний в цепочке взаимодействия «бренд – потребитель», в непосредственном продвижении товаров и услуг 
компании в целом. Недостаточность ресурсов, нестабильность рыночного состояния в условиях социально-
экономических ограничений, обусловленных пандемией COVID-19, а также нарастающих кризисных про-
цессов и явлений в мировом сообществе и внутри страны, могут способствовать перераспределению бизнес-
процессов в целом в сторону усиления рекламно-маркетинговой коммуникации бизнеса для вовлечения 
новых целевых групп, расширению зон влияния с учетом ухода ряда крупных международных брендов с 
отечественного рынка и создания благоприятных условий для регулярной эффективной коммуникации с 
потребителем (целевой аудиторией) в дальнейшем. В статье рассмотрены направления, которые претерпева-
ет медиасреда сегодня, среди основных инструментов, способных повышать качество бренд-коммуникации 
за счет обеспечения лучшего покупательского опыта, построения долгосрочной эффективной рекламной и 
PR-коммуникации: CRM-маркетинг, оптимизация сайта компании, социальные медиа, email-маркетинг и 
контент-маркетинг. Автором предложен и обоснован алгоритм создания и реализации контент-стратегии, 
способной заинтересовать посетителей и сформировать и/или наладить эффективные обменные коммуни-
кации.  
Ключевые слова: контент-маркетинг, коммуникация, контент-план, целевая аудитория. 

 

CONTENT-STRATEGY AS EFFECTIVE TOOL  
OF BRAND-COMMUNICATION  

IN CONDITIONS OF ECONOMIC CHALLENGES 
 

Anna S. Melekhova  
Plekhanov Russian University of Economics,  

Moscow, Russia  
 

Effective brand-communication shaping is connected with continuous search for rational solutions in the chain of 
‘brand-customer’ interaction in direct promotion of goods and services of the company as a whole. Insufficiency of 
resources, unstable market situation in conditions of social and economic restrictions caused by COVID-19 
pandemic and deepening crisis in global community and in the country could result in redistribution of business-
processes in the direction of growing advert-marketing communication in business. It is necessary to involve new 
target groups, extend impact zones taking into account the departure of some big international brands from the 
home market and creation of favorable conditions for regular effective communication with customers (target 
audience) in the future. The article studies lines that are used by media community today and identifies the 
following key tools, which can improve quality of brand-communication at the expense of providing better 
customer experience, building  long-term effective advert and PR-communication: CRM-marketing, company site 
optimization, development and implementation of content-strategy that could interest customers and shape or 
adjust effective exchange communications. 
Keywords: content marketing, communication, content-plan, target audience. 
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Digital-коммуникации 

овременные инструменты рекламы 
и PR дают широкий спектр возмож-
ностей для формирования эффек-

тивной коммуникации между брендом и 
целевой аудиторией. Цифровизация биз-
нес-процессов и digital-эпоха в целом 
трансформировали в значительной степе-
ни традиционные рекламные и PR-
коммуникации, введя в широкий обиход 
digital-коммуникации.   

Относительно бренд-коммуникации в 
целом примем, что digital-коммуникации – 
это совокупность цифровых инструментов, 
IT-технологий и весь интернет-инстру-
ментарий продвижения бренда, формиро-
вания и поддержания его имиджа и увели-
чения лояльности к нему среди целевой 
аудитории. При этом в контексте продви-
жения и развития бренда сущность дан-
ных коммуникаций совпадает с сущностью 
классических рекламно-маркетинговых 
коммуникаций. Они решают все те же за-
дачи и цели, которые ставятся и в офлайн-
среде: формирование и развитие имиджа 
бренда, общественного мнения, управле-
ние репутацией, точечное воздействие на 
аудиторию для достижения заданных 
коммуникационных целей и т. д. Однако 
отметим, что именно особенности цифро-
вой  среды обусловливают ряд особенно-
стей рассматриваемого вида коммуника-
ций, которые выделим в виде их преиму-
ществ и недостатков. 

К основным преимуществам digital-
коммуникаций можно отнести: 

− наиболее точное определение охвата 
и типа аудитории; 

− более глубокое ознакомление целе-
вой аудитории с определенным товаром; 

− многообразие и дифференциация 
типов и видов контента; 

− возможность оценить эффективность 
и количество просмотров различными 
технологическими программами и спосо-
бами; 

− создание и использование нативного 
контента как инструмента digital-
коммуникации бренда. 

В качестве основных недостатков можно 
отметить: 

− временные затраты на создание, 
апробацию и размещение; 

− пролонгированность отклика целе-
вой аудитории; 

− заспамленность – обилие различных 
digital-коммуникаций в интернет-среде; 

− сложность дифференциации бренда 
среди обилия разного типа digital-
коммуникаций. 

Наиболее распространенными инстру-
ментами рекламы и PR в Интернете явля-
ются работа с веб-сайтом, email-марке-
тинг, контент-маркетинг, Net-PR как сово-
купность таких коммуникационных ин-
струментов, как электронная рассылка, ча-
ты, форумы и социальные медиа, блог-
гинг, онлайн-доступ к офлайн-информа-
ции или к сетевым информационным ре-
сурсам. Большинство инструментов ре-
кламных и пиар-коммуникаций адаптиро-
ваны под digital-формат, но есть и те, ко-
торые были придуманы с нуля и присущи 
только интернет-пространству. 

Спровоцированные пандемией, а также 
внешнеэкономическими и геополитиче-
скими процессами кризисные явления все 
сильнее ощущаются на рекламном рынке. 
В текущих реалиях отдельные компании 
заморозили бюджеты на рекламно-марке-
тинговую коммуникацию, минимизирова-
ли затраты на партнерские проекты и 
находятся в ожидании финансовых по-
следствий. Однако текущая ситуация тре-
бует не прекращения применения ре-
кламных, маркетинговых или PR-
инструментов, а поиска оптимизации 
бюджетов, перераспределения рекламной 
нагрузки, методов эффективного продви-
жения, увеличения или сохранения ROI. 
При этом очевидно, что именно digital-
коммуникация в наименьшей степени 
подвержена влиянию кризиса, способна 
быстро адаптироваться и оперативно реа-
гировать на происходящие изменения. 
Именно digital-инструменты более при-
влекательны по цене, дают прозрачную 
статистику и обеспечивают прямой подход 

С 
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к потенциальному клиенту. К основным 
перспективным направлениям digital-
коммуникаций для продвижения брендов 
можно отнести развитие общения с целе-
вой аудиторией, акцентирование на кон-
версии, открытие блогов компанией, веде-
ние своих каналов в Telegram и ВКонтакте, 
работа с инфлюенсерами, ориентация на 
качество контента и его актуальность, ча-
стоту обновления, работа на сайте с клю-
чевыми словами и актуализация контента 
сайта. 

 
Доминирование и значимость  
контент-маркетинга как инструмента 
бренд-коммуникации в современных 
реалиях 
Уход ряда зарубежных продовольствен-

ных и непродовольственных брендов и ре-
тейлеров в свете геополитических событий 
текущего года открывает широкие воз-
можности для российских товаропроизво-
дителей к размещению на торговых пло-
щадках. Перераспределение рынка неиз-
бежно ведет к перераспределению спроса. 
Качественная, обоснованная с точки зре-
ния экономической и коммуникативной 
эффективности стратегия рекламы (и/или 
маркетинга в целом) способствует освое-
нию и завоеванию новых (освободивших-
ся) ниш. Кроме того, не стоит забывать и о 
кадровых перестановках – появлении на 
рынке труда свободных профессионалов в 
области рекламной коммуникации и PR, 
что предоставляет возможность укрепить 
команду бренда. 

Сегодня цифровые технологии в рекла-
ме и PR становятся не только конкурент-
ным преимуществом для бизнеса, но и 
априорным условием существования, так 
как именно они обеспечивают максималь-
ную персонализированную релевантную 
коммуникацию с аудиторией с высоким 
уровнем вовлечения.  Цифровое простран-
ство становится ключевым полем для гло-
бальной коммерции, обеспечивая рост 
сегмента электронной коммерции. Теку-
щая мировая ситуация становится импуль-
сом для более активного изменения произ-
водственных процессов во многих отраслях 

экономики. Однако при этом не стоит ни-
велировать и саму эволюционную цифро-
визацию, а также ряд факторов и преиму-
ществ электронной коммерции, таких как 
относительная легкость выхода на рынок, 
снижение затрат на обслуживание клиен-
тов, маркетинг, реклама и PR, аренда или 
покупка помещения, административные 
ресурсы, хранение информации и управ-
ление запасами, оптимизация складских 
площадей, высокий уровень информиро-
ванности и осведомленности о потреби-
тельских предпочтениях, возможности 
глобального присутствия на рынке по-
средством размытия географических и 
временных границ, высокий уровень стан-
дартизации продукции и т. д. 

Рекламная коммуникация в условиях 
трансформации бизнеса и рыночных 
процессов предполагает разработку ком-
плекса мер реагирования на изменяющу-
юся рыночную среду путем адаптации 
продукта; создание новой ценности про-
дукта, изменение форм ее донесения до 
потребителя; определение сегментов 
рынка, позиционирование офферов для 
этих сегментов; написание сценариев по-
требления. 

В свете стремительно меняющейся ры-
ночной среды к основным направлениям, 
способным повышать качество бизнеса за 
счет обеспечения лучшего  покупательско-
го опыта, построения долгосрочной эф-
фективной рекламной коммуникации  
компаниями, внедряющими разнообраз-
ные цифровые решения, относятся созда-
ние и/или оптимизация сайта, перерас-
пределение нагрузки в социальных медиа 
(создание и ведение сообществ на площад-
ках VK.com, Telegram, Яндекс Дзен), email-
маркетинг, контент-маркетинг, выход на 
российские маркетплейсы. 

Контент-маркетинг, ориентированный 
на продолжительную коммуникацию, яв-
лявшийся и до этого перспективным и по-
всеместно используемым направлением, 
приобретает первостепенное значение для 
компаний наряду с креативным менедж-
ментом (в части разработки креативных 
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потребительских инсайтов) и быстрым ре-
агированием на стремительно меняющую-
ся среду. В современных условиях необхо-
димости быстрого реагирования, перерас-
пределения рекламной нагрузки, оптими-
зации рекламных и маркетинговых затрат, 
формирования digital-стратегии с нуля, 
выхода компании или бренда в онлайн- 
или офлайн-пространство для коммуни-
кации с аудиторией спектр дистрибуции 
контента чрезвычайно вариативен: соци-
альные медиа, email-рассылки (а также 
рассылки в мессенджерах), тематические 
СМИ, порталы, сообщества и форумы, ви-
деохостинги, подкасты и аудиосервисы,  
персональные блоги с релевантной тема-
тикой и др. 

Контент-маркетинг – это долгосрочная 
маркетинговая стратегия, направленная на 
привлечение целевой аудитории и постро-
ение длительной эффективной коммуни-
кации. Она включает в себя непосред-
ственно контент-аудит, создание контента, 
его редактирование, продвижение и мас-
штабирование. 

 
Контент-стратегия 

Помимо контент-маркетинга, отвечаю-
щего за создание и распространение ин-
формации (контента) в целях привлечения 
целевой аудитории и побуждения (вовле-
чения) ее к определенному конверсионно-
му сценарию, крайне важна и необходима 
разработка контент-стратегии, обеспечи-
вающей достижение заданных целей, задач 
и запланированных результатов. 

Стратегия в широком понимании – это 
многовариативный, изменяемый в зависи-
мости от факторов внешней среды план 
действий, обеспечивающий достижение 
конкретной измеримой цели. Необходи-
мость применения контент-стратегии обу-
словлена выходом компании/бренда на 
новый рынок, выводом на рынок нового 
продукта, масштабируемостью бизнеса, 
высококонкурентной средой в нише. 

Комплексная контент-стратегия ориен-
тирована на максимизацию эффективно-
сти контента и рекламы в целом, что спо-

собствует повышению качества планиро-
вания рекламной деятельности, привлече-
нию новых аудиторий, росту доходов ком-
пании (ссылка на себя – компоненты ком-
плексной стратегии). 

Выделим основные компоненты ком-
плексной контент-стратегии:  

− экономическая, обусловленная фор-
мированием бюджета рекламной деятель-
ности и повышением конкурентоспособ-
ности продукта бренда; 

− управленческая, связанная с формули-
рованием миссии и целей рекламной дея-
тельности компании/бренда, а также с 
обеспечением процесса их достижения в 
определенные планом сроки согласно объ-
емам выделенного финансирования; 

− коммуникативная, включающая опи-
сание целевых аудиторий, наиболее целе-
сообразных каналов распространения кон-
тента; описание составляющих уникально-
го торгового предложения, определяющих 
заинтересованность выбранной целевой 
аудитории компании/бренда, оценку вос-
приятия контента целевой аудиторией; 

− инновационная, обусловленная ис-
пользованием инноваций при разработке 
и внедрении комплексной контент-страте-
гии. Инновационная компонента ком-
плексной стратегии также включает в себя 
комплексное текущее диагностирование 
контента, конкурентный контент-анализ, 
возможности применения инновационных 
моделей создания и распространения кон-
тента, а также применение современных 
систем автоматизирования бизнес-процес-
сов; 

− организационная, связанная с форми-
рованием оптимальной команды специа-
листов и оценкой уровня их профессио-
нальных компетенций для достижения 
эффективных результатов контент-страте-
гии; 

− оценочная, связанная с целесообразно-
стью и измерением параметров эффектив-
ности контент-маркетинга компанией/ 
брендом. 
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Этапы контент-стратегии 

Рассмотрим алгоритм создания кон-
тент-стратегии, используя модель систем-
ного планирования Джона Марстона – 
формулу RACE (Research – Action –  
Communication – Evaluation). 

R – Research – аналитический этап 
1. Определение целей и задач контент-

стратегии, определение ядра контент-
стратегии. 

Цели контент-стратегии должны обес-
печивать конкурентное преимущество 
компании/бренда. Их четкая постановка 
влияет на результаты всей стратегии и 
обеспечивает достижение заданных ре-
зультатов. 

Примерами целей контент-стратегии 
могут быть увеличение трафика и улуч-
шение его качества, достижение заданных 
параметров ROI и конверсии, сокращение 
стоимости 1 лида, повышение узнаваемо-
сти компании/бренда/продукта. 

Диагностика контента как метод явля-
ется чрезвычайно затруднительной и все-
гда субъективной. Говоря о диагностике, 
мы подразумеваем некую модель, которая 
принимается брендом/компанией и слу-
жит для оценки контента в разрезе его ка-
чественных и количественных характери-
стик. 

2. Диагностика существующего контента. 
Диагностика существующего контента 

оценивает уже существующий на сайте 
или другом ресурсе (например, социаль-
ная сеть или email-рассылки) контент. 
Первоначально следует определить цель 
создания контента, его тематику и форму 
подачи, актуальность, релевантность це-
лям бренда и целевой аудитории. Кроме 
того, диагностика включает в себя также 
оценку видимости данной страницы в по-
исковых системах, уровня конверсии. 

Контент – это прежде всего любой ин-
формационный ресурс, который может 
быть представлен в текстовом, графиче-
ском, аудио- или видеоформате. Говоря о 
качественных характеристиках контента, 
мы подразумеваем его информативность, 
читабельность, структурную связность, за-

вершенность по смыслу, диалогичность, 
выраженный стиль, ясность изложения, 
богатую лексику. Однако важно понимать, 
что конечная цель и конечная метрика 
контент-стратегии бренда/компании – это 
продажи, поэтому в большей степени важ-
ны именно количественные ее характери-
стики, такие как конверсия трафика в 
настроенные цели, социальный и вираль-
ный охват, темп роста подписчиков, коли-
чество лайков и репостов, доля отказов, 
показатель вовлеченности и социального 
взаимодействия. 

Ниже представлен чек-лист вопросов, 
по которому возможно провести аудит 
имеющегося контента: 

1. Актуальность контента. 
2. Уникальность контента. 
3. Логика изложения, длина, стиль, те-

матика, формы и типы контента, соотно-
шение типов контента, транслируемые те-
зисы: определение, насколько контент по-
нятен и доступен аудитории. 

4. Частота публикаций, регулярность 
постинга. 

5. Бренд-релевантность: связан ли кон-
тент с продуктом? 

6. Потребительская релевантность: удо-
влетворяет ли контент требованиям ауди-
тории? 

7. Соответствие айдентике бренда: цве-
товые конфигурации, визуальное единство 
и соотношение различных типов контен- 
та – единый стиль, видео, фото, графика, 
аудиоподкасты, интервью. 

8. Эффективность контента: 

− какие материалы приносят больше 
всего трафика; 

− каков показатель отказов; 

− каково среднее время на странице; 

− вовлеченность аудитории; 

− количество перепостов и ссылок на 
сторонних ресурсах; 

− конверсия: конвертирует ли контент 
посетителей в покупателей? 

9. Проведение конкурентного анализа 
контента. 

10. Анализ, сегментация и выбор целе-
вой аудитории. 
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Стоит отметить, что те или иные крите-
рии оценки качества контент-стратегии 
обусловлены самой площадкой, для кото-
рой контент формируется. Так, к примеру, 
первостепенными критериями качества 
контента на сайте являются seo-оптими-
зированность, конверсионность, уникаль-
ность и запоминаемость, в то время как для 
социальных сайтов доминируют чита-
бельность и проскрол, соответствие инте-
ресам целевой аудитории, вовлеченность и 
социальное взаимодействие. Что касается 
социальных сетей в целом, то это всего 
лишь один из инструментов интернет-
коммуникации. Он работает чаще всего в 
прямой взаимосвязи с сайтом компании, 
являющимся в свою очередь центральным 
звеном маркетинговой коммуникации. Его 
нужно рассматривать с позиции не просто 
генерации трафика, а эффективного ре-
сурса, обеспечивающего переходы на сайт 
и продажи. 

Правильно подобранная тактика сег-
ментации целевой аудитории позволяет 
достичь заданных показателей конверсии. 
Стоит отметить, что понимание и бе-
зупречное знание своего продукта или 
услуги позволяют уже на первоначальном 
этапе достаточно четко определить круг 
реальных и потенциальных клиентов. 
Научные и практико-ориентированные 
подходы к сегментированию аудитории 
разнообразны. Сегментирование возможно 
по демографическим, психографическим, 
географическим, социопсихологическим 
характеристикам, однако, принимая во 
внимание сущность самого явления кон-
тент-маркетинга и его диджитализацию, 
целесообразно говорить о применении 
критериев, направленных на понимание 
поведенческих и психологических особен-
ностей потенциальных пользователей в се-
ти Интернет. Умение строить причинно-
следственные, логические цепочки дей-
ствий пользователей в сети (в частности в 
социальных медиа) позволяет выявить не-
явные связи, гиперсегментировать аудито-
рию, создать новые перспективные пользо-
вательские группы. 

Методика Марка Шеррингтона 5W (одна 
из наиболее распространенных практиче-
ских методик сегментирования пользовате-
лей) направлена на выявление ответов на 
следующие вопросы: 

1. Что? (What?) – сегментация по типу 
товара: какой товар (или услуга) предлага-
ется потребительской группе? 

2. Кто? (Who?) – сегментация по типу 
потребителя: кто приобретает товар (или 
услугу). Здесь целесообразно применение 
демографических и географических крите-
риев сегментирования: пол, возраст, уро-
вень образования, род занятий, доход, 
национальность, культурное происхожде-
ние, религиозные убеждения и т. д. 

3. Почему? (Why?) – сегментация по ти-
пу мотивации к совершению покупки и по-
требления: что влияет на решение о совер-
шении покупки, какова потребность или 
мотивация клиента, какую проблему реша-
ет товар (или услуга), какие сомнения ему 
мешают совершить покупку? 

4. Когда? (When?) – сегментация по си-
туации, в которой приобретается продукт: 
когда потребители хотят приобрести то-
вар/услугу? 

5. Где? (Where?) – сегментация по месту 
покупок: в каком месте происходит приня-
тие решения о покупке и сама покупка; 
определение точек контакта с клиентом, 
где можно повлиять на решение. 

Современные интернет-технологии 
(например, Яндекс.Метрики), многочис-
ленные онлайн-инструменты (социальные 
сети и онлайн-опросы – Click Insights, 
SurveyMonkey), данные из CRM-систем и 
разнообразных аналитических сервисов  
позволяют сегодня создавать персональный 
портрет пользователя, понимать и предуга-
дывать его предпочтения и интересы. 

3. Выбор вида, формата и типов контен-
та. 

На этом этапе крайне важно акцентиро-
вать внимание на проекционной состав-
ляющей контент-стратегии: какие эмоции, 
желания и ассоциации должен вызывать 
контент у пользователя. Разработка кон-
тента должна проводиться строго с учетом 

https://www.surveymonkey.ru/
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пользовательского сценария и четкого це-
леполагания. 

Разделение контента на формы и виды 
весьма условно, однако систематизация 

такой информации способна обеспечить 
сбалансированность контент-стратегии, 
достижение заданных параметров эффек-
тивности (табл. 1). 

 
 Т а б л и ц а   1 

Примеры разделения контента на виды, типы и формат 
 

Форматы контента: текст, изображение, аудио, видео 

Вид контента Особенность Тип контента 

Продающий Содержит призыв, побуждение 
к действию – совершить заказ, 
покупку, возможно чередова-
ние продающего и нативно 
продающего контента 

 

Информация о товарах/услугах, в том числе о 
новинках. 

Каталоги товаров с фотографиями и ценами. 

Информация о компании: история, условия 
доставки, оплаты. 

Акции, скидки, условия программ лояльности. 

Отзывы о товарах/услугах 

Развлекательный Построение доверительной 
коммуникации с пользователем 
позволяет быть с ним на одной 
волне. Выраженный виральный 
эффект 

Юмор. 

Фотомемы. 

Загадки и головоломки. 

«Вредные советы». 

Аудио- и фотоподборки. 

Интересные факты о знаменитостях. 

Сторителлинг 

Полезный Подборка полезных ресурсов 
для пользователя. Главная  
цель – удержание его внимания. 
Выраженный виральный эф-
фект 

Обзоры и рецензии. 

FAQ: ответы на частые вопросы. 

Переводы статей. 

Мастер-классы. 

Записи мастер-классов, тренингов, семинаров, 
лекций, воркшопов. 

Электронные книги. 

Чек-листы. 

Развенчание мифов. 

Полезная инфографика 

Интерактивный 
(вовлекающий) 

Стимулирует пользователя к 
коммуникации: комментарий-
ная активность, репостинг, от-
зывы, обмен мнениями и впе-
чатлениями. Главная цель – 
создание длительной, регуляр-
ной и эффективной коммуни-
кации с пользователем 

Чаты. 

Тесты, викторины, онлайн-опросы. 

Онлайн-калькуляторы. 

Рубрика «Вопрос – ответ». 

Советы друг другу. 

Геймификации. 

Обсуждение текущих общественно резонанс-
ных проблем (ситуативный контент) 

Пользовательский Построение длительной дву-
сторонней коммуникации с 
пользователем помогает выяв-
лять узкие места и проблемы, 
координировать уровень поль-
зовательской удовлетворенно-
сти и лояльности 

Статьи от пользователей на любые темы. 

Отзывы. 

Книга благодарностей. 

Тест-драйвы товара/услуг. 

Вопросы от подписчиков. 

Рамки желаний 

Информационный 
(репутационный, 
новостной) 

Отражает закулисье отрасли, 
возникновение чувств гордости 
и сопричастности у пользовате-
лей, формирование пользова-
тельской лояльности 

Награды, достижения, благодарности. 

Упоминания в СМИ. 

Экспертная оценка со стороны. 

Новости рынка. 

Новости компании. 

Отчеты о деятельности бизнеса 
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4. Выбор каналов и методов распростране-
ния контента с учетом особенностей форми-
рования контента для разных каналов. 

Правильно выбранная тактика распро-
странения контента (дистрибуция контен-
та) позволяет эффективно донести своей 
аудитории посредством медиа-форматов 
информацию, используя различные кана-
лы рекламной коммуникации. Именно 
подбор каналов в рамках реализуемой 
контент-стратегии фактически и опреде-
ляет ее успешность. Дистрибуция контен-
та возможна через сайт компании, email-
рассылки (а также рассылки в мессендже-
рах), социальные медиа, тематические 
СМИ, порталы, сообщества и форумы, ви-
деохостинги, подкасты и аудиосервисы, 
персональные блоги с релевантной тема-
тикой, партнерские блоги, сайты-
агрегаторы, контекстную и баннерную ре-
кламу. 

Стратегический подход, оценка влия-
ния каналов на целевую аудиторию, согла-
сование единой рекламной коммуникации 
в разных каналах увеличивают эффектив-

ность контент-стратегии, равномерно и 
точечно распределяя рекламную контент-
нагрузку между каналами. 

В качестве примера выбора канала при 
размещении контента рассмотрим соци-
альные сети. Отметим, что это основной 
инструмент коммуникации, позволяющий 
потребителям ощущать причастность к 
событиям и героям, разделять ценности 
бренда, общаться с лидерами мнений и 
друг с другом. Социальные сети – инстру-
мент для создания эмоционально вовлека-
ющего нарратива, контекста и генерации 
контента самими пользователями. 

При выборе социальной сети следует 
обратить внимание на количество подпис-
чиков сети, количество подписчиков в 
официальном аккаунте (при наличии) 
бренда, на то, какое количество трафика 
пользователей и в каком объеме направ-
ляют социальные сети, а также на стои-
мость и KPI по охвату, зависящие от вы-
бранного формата: Stories, Пост, Stories + 
Пост (табл. 2). 

 
Т а б л и ц а   2 

Параметры выбора социальной сети 
 

Параметры выбора социальной сети Социальная сеть 1 Социальная сеть 2 Социальная сеть 3 

Количество подписчиков    

KPI по охвату    

Объем направления трафика  
с социальных сетей, % 

   

Стоимость размещения, руб.    

 
5. Планирование эффективности контент-

стратегии и подбор соответствующих мет-
рик эффективности. 

Планирование эффективности контент-
стратегии целесообразно рассматривать в 
плоскостях достижения экономической и 
коммуникативной эффективности. Биз-
нес-реалии обусловливают доминирова-
ние результатов достижения экономиче-
ской эффективности, т. е. измеримого воз-
врата инвестиций в контент-маркетинге 
через расчет показателя ROI (return on  
investment), что позволяет оптимизировать 
распределение ресурсов компании/брен-

да, рационально и своевременно перерас-
пределить рекламную нагрузку в распро-
странении контента. 

Метрик эффективности не должно быть 
слишком много, однако достаточно для 
понимания и оценки текущих и будущих 
проектов, возможности улучшить эффек-
тивность коммуникации (табл. 3). Ключе-
вые метрики для оценки эффективности 
могут изменяться от внешних или внут-
ренних условий компании, например, не-
достаточности охвата, малого вовлечения, 
недостаточно разработанной конверсии. 
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Т а б л и ц а   3 
Ключевые метрики для оценки эффективности 

 

Метрика Показатели Описание 

Охват 

Узнаваемость бренда  
Общее количество упоминаний бренда в сети 
за отчетный период 

Количество подписчиков  
Общее количество людей в группах компании 
в социальных сетях за отчетный период 

Вовлечение Показатель роста  Среднее количество репостов одного поста 

Конверсия 

Коэффициент конверсии  
(Conversion rate) 

Процент пользователей, совершающих ожида-
емое действие 

Цена действия или CPA  
(cost per acquisition или cost per action) 

Сумма, затраченная на привлечение одного 
лида/клиента 

Удержание и 
сохранение 
лояльности 

Показатель оттока  
(Customer turnover rate/churn) 

Количество покупателей за конкретный период 
времени, которые уходят, не совершив покупки 

Активность 
Пользовательские отзывы или оценки 
(Customer reviews/ratings) 

Количество положительных или отрицатель-
ных отзывов или оценок, полученных от клиен-
тов за отчетный период 

 
A – Action – этап реализации контент-

стратегии 
1. Формирование команды специалистов 

для реализации контент-стратегии и подго-
товка соответствующих технических зада-
ний. 

Состав команды специалистов видоиз-
меняется в зависимости от бренда, ресур-
сов компании, а также целей и задач кон-
тент-стратегии. Список рекомендованных 
для создания эффективных контент-стра-
тегий брендов: контент-стратег и/или 
маркетолог, копирайтер, smm-специалист, 
seo-специалист, дизайнер. 

2. Создание контент-плана. 
Стратегически продуманный, эффек-

тивный контент-план является результа-
том контент-стратегии, команды специа-
листов, формирующих его, обеспечивает 
взаимосвязь контента в блоге, социальных 
медиа, email-рассылке, а также гостевые 
публикации на тематических площадках. 
В современных экономических реалиях 
дестабилизации российской экономики не-
достаточно лишь получать пролонгиро-
ванный коммуникативный результат, при-
сущий контент-маркетингу в целом: фор-
мирование лояльности, вовлеченности, 
узнаваемости. Контент-стратегия и кон-
тент-план сегодня – это инструменты прак-
тической работы, способные обеспечить 
экономический результат, повысить пока-
затели конверсии и ROI. Если говорить о 

малом и среднем бизнесе, то контент-
стратегия является чуть ли не единствен-
ной реально работающей платформой для 
его продвижения. Именно полезный, реле-
вантный интересам пользователя контент, 
реализуемый на разных площадках, но вза-
имосвязанный между собой и с рекламной 
деятельностью компании в целом, обеспе-
чивает генерацию трафика, удерживает 
внимание пользователя и позволяет регу-
лярно продавать товары/услуги. 

 
С – Communication  + E – Evaluation 
Запуск контент-стратегии с непрерывной 

оценкой ее результатов. 
Для достижения успеха в создании эф-

фективной контент-стратегии (отвечаю-
щей целям и задачам коммуникативной 
стратегии бренда в целом), а также в со-
здании измеримых бизнес-результатов в 
современной бизнес-практике применяет-
ся метод TIP (Test + Improve + Promote): те-
стирование и непрерывный мониторинг 
результатов контент-стратегии, оптимиза-
ция и повторное размещение контента, 
продвижение измененного контента. 

Стремительное развитие различных 
цифровых технологий, а также нарастаю-
щие макро- и микроэкономические изме-
нения все больше усиливают выбор digital-
коммуникационных инструментов в каче-
стве продвижения компаний. Они способ-
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ны донести целевую информацию до по-
требителей с достаточно четкой опреде-
ленностью сегмента, преодолеть реклам-
ную слепоту, актуальны для привлечения 
потребителей. Контент-маркетинг как 
эффективный инструмент работы в фор-
мировании устойчивой и эффективной 
коммуникации с потребителем, имея са-
мую высокую рентабельность инвестиций 
среди стратегий цифровой коммуника-
ции, требует систематического, комплекс-
ного подхода, обеспечивающего создание 

релевантного контента в качестве основы 
контент-стратегии. Развитие контент-мар-
кетинга обусловлено тенденциями самого 
медиарынка в 2022 г., а также усилением 
аналитического блока при выборе форм и 
методов продвижения компаниями. В за-
висимости от целей в контент-маркетинге 
появляются все новые и сохраняющиеся 
тенденции, которые можно использовать 
для формирования комплексного подхода 
и улучшения тактики взаимодействия с 
потребителем. 
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