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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БАНКОВСКОГО НАДЗОРА И РЕГУЛИРОВАНИЯ:  

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО БАНКОВСКОГО СЕКТОРА 

 

Альнакула Мажд, преподаватель, Белгородский государственный национальный иссле-

довательский университет 

 
Аннотации:  В настоящее время, банкротство банковского сектора  может вызвать негативные последствия для 
экономики стран. Основная проблема внедрения стандартов, основанных на Базеле II и III, заключается в том, 
что эти стандарты способствуют развитию банковского регулирования. Автор подчеркивает необходимость  уве-
личения размера «буфера» капитала, который призван решить проблему улучшения финансового положения   
банков и банковских систем. Это снижает кредитный риск и повышает способность коммерческих банков удовле-
творять требования к капиталу. 
Ключевые слова: регулирование банковского сектора, банковский надзор, рентабельность активов, рентабель-
ность собственного капитала, ВВП.  
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
  
Abstract: At present, bankruptcy of the banking sector can cause negative consequences for the economies of coun-
tries. The main problem with the implementation of standards based on Basel II and III is that these standards con-
tribute to the development of banking regulation. The author emphasizes the need to increase the size of the “buffer” 
of capital, which is designed to solve the problem of improving the financial situation of banks and banking systems. 
This reduces credit risk and increases the ability of commercial banks to meet capital requirements.  
Keywords: banking sector regulation, banking supervision, return on assets, return on equity, GDP.  
 

Финансовый кризис 2007-2009 гг. Выявил несо-
вершенство системы банковского регулирования. 
Уроки кризиса показали, что разработка институтов 
банковского регулирования и надзора стала насущ-
ной проблемой еще до недавних глобальных потря-
сений. Между сторонниками и противниками банков-
ского регулирования идут горячие споры. Некоторые 
выразили опасение, что с помощью этих правил бан-

ки могут обойти основные банковские принципы, 
тогда как другие были обеспокоены тем, что регуля-
торы могут потерять свою независимость. Оба подхо-
да к регулированию не выдержали кризиса. По этой 
причине исследователи пришли к выводу, что банкам 
нужны как принципы, определяющие цели и задачи 
регулирования, так и правила, позволяющие им при-
менять эти принципы на практике [2].  

Финансовый кризис позволил поставить вопрос о 
необходимости принципиально иного механизма ре-
гулирования и надзора в финансовом секторе. Более 
того, деятельность регуляторов и финансовых инсти-
тутов должна быть абсолютно прозрачной. В настоя-
щее время в интегрированном мире банкротство бан-
ковского сектора в одной стране может привести к 
негативным последствиям для финансовых учрежде-
ний других государств. Поэтому регулирование и 
надзор за финансовыми институтами и финансовыми 
рынками должны осуществляться на наднациональ-
ном уровне. В то же время основной целью такого 
регулирования должна быть финансовая стабиль-
ность.  

Основные регуляторные усилия банковского сек-
тора направлены на повышение его неукоснительно-
го соблюдения банковских стандартов. Однако затра-
ты на жесткое регулирование достаточно высоки, 
поэтому возникает вопрос относительно их оптими-
зации. В последние годы инновационные усилия в 
банковском секторе были в основном направлены на 
обход стандартов отчетности и уклонения от уплаты 
налогов, а также на увеличение стоимости операций, 
осуществляемых банками. Все это вызвало рост нор-
мативных издержек и негативные социальные по-
следствия. То есть жесткое регулирование направле-
но на сдерживание финансовых инноваций, которое 
неэффективно и не способствует модернизации бан-
ковского сектора[3]. Необходимо разработать систе-
му регулирования, которая способствует инноваци-
онному развитию и в то же время сдерживает соци-
ально сомнительные новинки. 

В 2010 году Базельский комитет разработал но-
вый пакет документов, содержащий требования к 

достаточности капитала и ликвидности капитала для 
коммерческих банков, который называется Базель 
III. «Базель III» можно рассматривать как сочетание 
новых актуальных способов оценки рисков (кредит-
ных, рыночных и операционных) и формирования 
достаточного капитала, функционального надзора и 
принципов рыночной дисциплины. Более того, весь 
комплекс этих мер относится к надзору за рисками, 

который обеспечивает финансовую стабильность. В 
связи с этим это рассматривается как новая парадиг-
ма банковского надзора, которая должна быть рас-
пространена на всю финансовую систему. Начиная с 
2016 года кредитные организации обязаны устанав-
ливать так называемый буферный капитал не менее 
2,5% от чистой прибыли. Буфер должен быть сфор-
мирован из двух равных частей по 0,625% каждая. 
До 1 января 2015 года банкам приходилось увеличи-
вать размер собственного (уставного) капитала до 
4,5%, а размер капитала, принадлежащего 1-му 
уровню - до 6%. В 2018 году капитал первого уровня 
должен потерять отложенные налоги и секьюритизи-
рованные активы, что обеспечит ему 15-процентную 
«подушку безопасности». В то же время величина 
достаточности капитала, установленная в качестве 
нормы регуляторами, относящимися к первому и вто-
рому уровням, определяется отношением каждого из 
этих типов капитала к активам, взвешенным по сте-
пени риска (рыночный, кредитный и операционный). 
Полученное значение должно было достичь 8% к 1 
января 2013 года, тогда как с учетом «буферного» 
капитала на 1 января 2019 года оно должно состав-
лять 10,5% [6]. 

В силу чего авторы обосновывают необходимость 
увеличения стоимости «буфера» капитала, что долж-
но решить проблему улучшения финансового поло-
жения и повышения финансовой жизнеспособности 
крупнейших банков и банковских систем. Это снижа-
ет риски и увеличивает «подушку безопасности» 
капитала, а также оптимизирует воздействие на по-
ведение коммерческих банков за счет использования 
контрциклических требований регулирования капи-
тала. В то же время это может сгладить движение 
экономического циклического развития. 

Экономический рост любой страны измеряется 
темпами роста ее реального ВВП. Эта переменная 
является одним из основных показателей базы дан-
ных Всемирного банка WDI (World Development 
Indicators). Переменные, характеризующие прибыль 
банка - ROA, (Return On Assets) рентабельность ак-
тивов, рант - ROE (Return On Equity) рентабельность 
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собственного капитала  . Эти переменные были вы-
браны в качестве ключевых показателей из базы 
данных банка. Мы возьмем их в качестве основных 
показателей эффективности коммерческих банков. 

Рентабельность активов (ROA) отражает доход-
ность активов банков и учитывает различные финан-
совые операции, связанные с балансом банков. ROA 
как показатель прибыльности обычно используется 
для характеристики прибыльности коммерческих 
банков [5]. 

РОК =  (ПЧ/КОС )*100%                                  (1)   
Где : РОК _рентабельность основного капитала; 
ПЧ _ чистая прибыль за отчетный период; 
КОС _ основной капитал, за вычетом амортизации 

на конец отчетного период.                             

Рентабельность собственного капитала  (ROE) - 
это коэффициент доходности собственного капитала 
банков; это позволяет оценить рост собственного 
капитала и, как следствие, возможности банковской 
системы, позволяя коммерческим банкам быть фи-
нансово жизнеспособными. 

РСК = (Прб / Скл )* 100%                              (2) 
Где: РСК _ рентабельность собственного капитала; 
Прб  _ чистая прибыль за отчетный период; 
Скл _ собственный капитал, балансовая стоимость 

на конец отчетного период. 
Рассмотрим более подробно изменения динамику 

рентабельности (активов и капитала) банков в Рос-
сийским банковском секторе за периоде 2017-2018 
гг. В таблице 1. 

 
Таблица 1 - Коэффициент рентабельности по группам банков в России  
 

Группы кредитных организаций 
ROA ROE 

2017 2018 2017 2018 

Банки, контролируемые государством 2.3 2.6 17.0 19.6 

Банки, контролируемые нерезидента-
ми 

2.4 2.8 14.7 18.0 

Банки с базовой лицензией 0.1 0.2 0.7 1.1 

Крупные и средние частные банки  1.2 1.2 9.5 9.0 

Справочно: системно значимые КО 1.7 2.6 13.5 19.6 

Источник: [1] 
 

Как видно в табл.1. В 2018 году рентабельность 
активов для кредитных организаций увеличилась до 
1,5%, в то время как в 2017 году она составила 1%, 
а в 2018 году рентабельность собственного капитала 
составила 13,3% по сравнению с 8,3% в 2017 году. 
Контролируемые государством банки были наиболее 
прибыльными в 2018 году, их рентабельность акти-
вов составила 2,6%, а рентабельность капитала - 
19,6%. Хорошие результаты продемонстрировали 
также банки, контролируемые нерезидентами (2,8 и 
18,0% соответственно). 

Темпы роста реального ВВП отражают макроэко-
номическую среду страны, иными словами, экономи-

ческую активность в стране. Большое количество 
эмпирических исследований показали, что темпы 
роста реального ВВП оказывают положительное вли-
яние на прибыльность банковской системы. Учет 
темпов роста ВВП позволяет учитывать как стадию 
экономического цикла, так и его текущую форму. 
Некоторые исследователи говорят о положительном 
влиянии темпов роста ВВП на прибыльность коммер-
ческих банков и банковской системы в целом, в то 
время как экономический спад ведет к снижению 
прибыльности и убыткам коммерческих компаний 
банки (таблица 2). 

 
Таблица 2 - Макроэкономические данные в России за период с 2009 по 2019 гг.  
 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Рентабельность 
активов банков-
ской системы % 

0,7 1,9 2,4 2,3 1,9 0,9 0,3 1,2 1,0 1,5 2,2 

Рентабельность 
собственного 
капитала  бан-
ковской систе-
мы% 

4,9 12,5 17,6 18,2 15,2 7,9 2,3 10,3 8,3 13,8 19,7 

ВВП (млрд. руб.) 38,8 46,0 60,3 68,2 73,1 79,0 83,8 85,6 91,8 104,3 109,4 

Источник: [4] 
 

Как показано в Таблице 2, доходность банковских 
активов за последние десять лет неоднократно коле-
балась между высоким и низким, а также доходность 
капитала. Кроме того, ВВП также был свидетелем 
многих колебаний между высоким и низким, как по-
казано на рисунок 1. Это связано со многими причи-
нами, которые привели к этим колебаниям, упомина-
ем следующее: 

− Иностранные санкции в отношении россий-
ского банковского сектора, что привело к сокраще-
нию внешнего финансирования в дополнение к 
сложности доступа на мировые финансовые рынки. 

− Снижение цен на нефть и другие товары, что 
привело к снижению стоимости рубля и увеличению 
размеров инфляции, все это привело к замедлению 
экономического роста страны, особенно в 2016 и 

2019 гг., Что увеличило потребность ЦБ РФ в повы-
шении основной процентной ставки. 

− Увеличение объема снятия депозитов с бан-
ков в результате негативных слухов о девальвации 
рубля. Что требует от банков повышения процентных 
ставок по депозитам с целью поддержания депози-
тов. Увеличение процентной ставки по депозитам 
приведет к уменьшению прибыли. 

− Ухудшение финансовых результатов россий-
ских банков в результате увеличения объема резер-
вов для покрытия потенциальных потерь по креди-
там, особенно в свете роста кредитных рисков и уве-
личения размера неработающих кредитов и других 
причин, которые привели к этим колебаниям рента-
бельность активов и ВВП [5, с142]. 

 



Финансовая экономика, № 6, 2020 г. 
 

5 

 
Составлено автором 
Рисунок 1 – динамика изменения ВВП в РФ на за период 2009-2019 
 

Все эти факторы привели к снижению доходности 
активов, но степень их воздействия была неравно-
мерной на банках, особенно банков с различной 
структурой собственности. Где была более высокая 
рентабельность активов с контролируемыми государ-
ством и нерезидентными коммерческими банками. 
Между тем, государственные банки показали мень-
шую эффективность, чем иностранные коммерческие 
банки, с точки зрения доходности активов. Несмотря 
на вышесказанное, мы находим, что, несмотря на 
негативные колебания в российском банковском сек-
торе и российской экономике, большинство периодов 
оставались прибыльными с точки зрения капитала и 
активов. 

На основании вышеизложенного можно сделать 

выводы:  
− В ходе анализа макроэкономических показа-

телей мы очень часто сталкиваемся с тем фактом, что 
в большинстве случаев временные ряды являются 
нестационарными, то есть их стохастические харак-
теристики меняются со временем. К таким временным 
рядам можно отнести рост ВВП, уровень цен, потреб-
ление и многое другое. 

−  Циклическое развитие экономик развиваю-
щихся стран становится все более очевидным, что 
проявляется в снижении темпов роста ВВП под воз-
действием финансового кризиса. В связи с этим со-
здание мегарегуляторами системы проциклического 
регулирования развития банковской системы должно 
стать важным инструментом управления банковской 
системой. 

− По нашему мнению, основным инструментом 
регулирования банковского капитала должен оста-
ваться антициклический буфер капитала, основной 
целью которого является сдерживание чрезвычайно 

быстрого роста кредитования в периоды экономиче-
ского бума. Наиболее важной проблемой в этом слу-
чае является поиск индикаторов, по которым было 
бы оправдано активировать антициклический буфер 
капитала. С этой целью Базельский комитет по бан-
ковскому надзору [БКБН] предложил оценки, осно-
ванные на расчете отклонения фактических данных 
от долгосрочного тренда, сформированного с исполь-
зованием фильтра Ходрика-Прескотта. Если отклоне-
ние намного превышает полученное значение, это 
указывает на необходимость принятия дополнитель-
ных требований к достаточности основного капитала.  

− Кредитные организации с высоким уровнем 
рентабельности очень чувствительны к изменениям 
процентных ставок из-за их зависимости в получении 

прибыли от процентного дохода. Следовательно, 
процентная ставка Банка России оказывает суще-
ственное влияние на прибыльность кредитных орга-
низаций и на банковский сектор. Следовательно, 
кредитные организации, помимо кредитования, 
должны определять более прибыльные виды дея-
тельности, чтобы диверсифицировать прибыль и, 
таким образом, избегать рисков и уменьшать свои 
финансовые потери.   

−  В настоящее время сложно ввести требова-
ния Комитета Базель III по регулированию капитала 
и кредитному риску в российскую практику, что от-
разится на прибыльности банков, и их реализация на 
первом этапе будет ограничена крупными банками в 
России, но для менее важных банков их сложно ис-
пользовать расширенные методы для введения новых 
требований. Для этого Банк России должен ввести 
стандарты в дополнение к международным стандар-
там (Базель III), которые соответствуют характеру 
российского банковского сектора. 
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АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ И ОБНАРУЖЕНИЯ УМЫСЛА КАК СТАДИЙ РАЗВИТИЯ 

УМЫШЛЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ   

 

Ботвина А.В., Дальневосточный федеральный университет 

 
Аннотация: В данной статье автор исследует проблемы соотношения и разграничения понятий «виды неокончен-
ного преступления», «стадии развития умышленного преступления» и «стадии совершения преступления» и де-
лает вывод об отнесении формирования и обнаружения умысла в качестве самостоятельных ненаказуемых ста-
дий развития умышленного преступления. 
Ключевые слова: формирование умысла, обнаружение умысла, стадии развития умышленного преступления, ста-
дии совершения преступления, виды неоконченного преступлений. 
Научная специальность публикации: 12.00.08 - Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное пра-
во. 
 
Abstract: In this article, the author examines the problems of correlation and differentiation of the concepts «types of 
unfinished crime», «stages of development of an intentional crime» and «stages of Commission of a crime» and con-
cludes that the formation and detection of intent are independent non-punishable stages of development of an inten-
tional crime. 
Keywords: formation of intent, detection of intent, stages of development of an intentional crime, stages of Commis-
sion of a crime, types of unfinished crimes. 
 

Несмотря на то, что институт стадий совершения 
преступления существует с давних времен, в науке 
уголовного права до сих пор отсутствует единство 
взглядов относительно понятия «стадии совершения 
преступления», количества и видов стадий преступ-
ной деятельности, их разграничения между собой и 
сходными явлениями. Необходимо отметить, что пра-
вильное понимание стадий преступления имеет важ-
ное значение как для правоприменительной практи-
ки правоохранительных органов и судов, так и для 
науки уголовного права. 

Ученые, решая вопрос о том, какие этапы следует 
относить к стадиям совершения преступления, часто 
подменяют предметы дискуссий, смешивают понятия 
«виды неоконченного преступления» и «стадии раз-
вития умышленного преступления». К видам неокон-
ченного преступления относятся приготовление и 
покушение, которые являются наказуемыми. Стадий 
развития умышленного преступления значительно 
больше. Умышленное преступление не может начи-
наться с приготовления, так как в самом понятии 
«умышленное преступление» уже заложена такая 

стадия как формирование умысла.   
Многие авторы используют понятие «стадии со-

вершения преступления». Однако понятие «стадии 
развития умышленного преступления» значительно 
шире, чем стадии совершения преступления, так как 
«совершение» подразумевает выполнение активных 
действий, направленных на достижение преступного 
результата. Поэтому в данной работе мы будем гово-
рить о формировании и обнаружении умысла как о 
стадиях развития умышленного преступления. 

Так, часть авторов относят формирование умысла 
(намерения) к первой стадии совершения преступле-
ния [3, 50]. Другие авторы считают ошибочным отне-
сение формирования умысла к стадиям совершения 
преступления. Например, Н.Д. Дурманов объясняет 
это тем, что формирование умысла не выражается в 
каком-либо акте внешнего поведения, а потому не 
может быть стадией преступления [2, 17]. Мы счита-
ем, что ни первая, ни вторая точка зрения не явля-
ются верными. Формирование умысла нельзя отнести 
к стадиям совершения преступления, так как данное 
понятие предполагает активные действия (бездей-
ствие), направленные на совершение преступления, 
на приближение к преступному результату, а этап 
формирования умысла не выражается в каких-либо 
действиях, это лишь внутренние процессы, происхо-
дящие в сознании лица. Формирование умысла явля-
ется не стадией совершения преступления, а стадией 
(этапом) развития умышленного преступления, при-
чем как оконченного, так и неоконченного.  

«Формирование умысла – это сознательно-
волевой процесс моделирования лицом будущего 
преступного поведения, который включает в себя 
постановку цели и определение средств ее достиже-
ния, выбор способов совершения и сокрытия пре-
ступления и т.п.» [9, 64].  Данное определение на 
наш взгляд наиболее точно описывает формирование 
умысла как стадию развития умышленного преступ-
ления.  

Рассмотрим некоторые признаки формирования 
умысла. 

Во-первых, формирование умысла -  это внутрен-
ний психический процесс, протекающий в сознании 
лица и не проявляющийся во внешнем мире. Умысел 
у лица формируется под влиянием различных внеш-
них факторов, которые так или иначе влияют на со-
знание, мысли и чувства лица, побуждают его к со-
вершению преступления. Таким образом, можно сде-
лать вывод, что формирование умысла – это сложный 
сознательно-волевой процесс, в который входит воз-
никновение у лица умысла, моделирование лицом 
будущего преступления, формирование психического 

отношения лица к преступному деянию и его послед-
ствиям.  

Во-вторых, процесс формирования умысла не 
несет общественной опасности, так как не выражает-
ся в активных действиях (бездействии) лица, спо-
собных причинить вред или создать реальную угрозу 
причинения вреда объекту. Возможны случаи, когда 
процесс формирования умысла прекращается на этой 
стадии без реализации умысла в каких-либо актив-
ных действиях, направленных на совершение пре-
ступления, например, в связи с исчезновением внеш-
них факторов, побуждавших лицо к совершению пре-
ступления или в связи с внутренним отказом лица от 
совершения задуманного преступного деяния.  

В-третьих, само по себе формирование умысла не 
является предметом правовой оценки, так как в 
принципе невозможно каким-либо способом оценить 
процессы, происходящие только в сознании лица и 
никак не проявившиеся в активных действиях.  

В-четвертых, формирование умысла является 
обязательной и первой стадией развития умышлен-
ного преступления, как оконченного, так и неокон-
ченного, так как возникновение умысла – это от-
правная точка всех последующих преступных дей-
ствий, независимо от того, будут ли они реализованы 
в полном объеме (оконченное преступление) или 
будут прекращены в момент приготовления или по-
кушения (неоконченное преступление). В любом 
случае умышленное преступление немыслимо без 
такой стадии, как формирование умысла.  
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В-пятых, формирование умысла, в том числе уже 
сформированный умысел, не проявившийся в каких-
либо преступных действиях, не может быть наказуе-
мым. И этого мнения придерживаются многие авторы, 
причем как те, кто выделяет формирование умысла в 
отдельную стадию, так и те, кто категорически про-
тив этого. Так, Н.Ф. Кузнецова, выделяя формирова-
ние умысла в отдельную стадию, говорит о том, что 
данная стадия не может влечь за собой уголовной 
ответственности, так как является чисто психическим 

процессом [4, 223]. 
И хотя история знает примеры, когда формирова-

ние умысла было наказуемым (Соборное уложение 
1649 года), однако в современном обществе это бы 
нарушало право каждого человека на свободу мысли, 
закрепленное как в отечественном, так и в междуна-
родном праве. Лицо не может подлежать ответствен-
ности только за свои мысли, так как сами по себе 
мысли не несут опасности причинения вреда интере-
сам личности, общества и государства. Ненаказуе-
мость умысла является важной правовой гарантией 
личности на свободу мысли. 

Многими авторами недооценивается значение 
стадии формирования умысла. Конечно, для уголов-
ного права как отрасли права формирование умысла 
не имеет значения, так как данная стадия является 
ненаказуемой. Однако если рассматривать этапы 
развития умышленного преступления с научной точ-
ки зрения, то мы видим неотъемлемую роль форми-
рования умысла как некого рычага для совершения 
умышленных преступлений. 

 Формирование умысла также имеет большое зна-
чение для криминалистики, например, в процессе 
изучения личности преступника, причин и мотивов 
совершения преступлений, и последующего преду-
преждения преступности, путем искоренения наибо-
лее распространенных причин совершения преступ-
ления (если это возможно).  

Таким образом, формирование умысла – это за-
рождение умышленного преступления, отправная 
точка для всех последующих действий, направлен-
ных на реализацию преступного намерения, поэтому 
ошибочно не относить данную стадию к стадиям раз-
вития умышленного преступления. Мы разделяем 
точку зрения А.Т. Паносяна о том, формирование 
умысла следует признать в качестве начальной ста-
дии развития преступной деятельности [6, 57].   

Относительно обнаружения умысла как стадии 
умышленного преступления ученые также высказы-
вают различные точки зрения. Так, А.А. Пионтков-
ский [7, 403]  и В.В. Домаков [1, 122] относят обна-
ружение умысла (замысла) к самостоятельной стадии 
в развитии умышленной преступной деятельности, 
отмечая, что данная стадия не несет какой-либо об-
щественной опасности. А Н.Д. Дурманов, Н.Ф. Кузне-

цова выступают против выделения обнаружения 
умысла в качестве отдельной стадии совершения 
преступления.  

Обнаружение умысла – это информирование в 
различных формах окружающих (родственников, 
друзей и т.д.) о желании лица совершить преступное 
деяние.  

Дадим характеристику обнаружению умысла.   
Во-первых, в отличие от формирования умысла,  

обнаружение умысла – это проявляющиеся во внеш-
нем мире действия, которые представляют собой ин-
формирование третьих лиц о намерении совершить 
преступление. Обнаружение умысла может прояв-
ляться в различных действиях: в разговоре, в пере-
писке, в письменных записях, жестах и т.д.  

Во-вторых, обнаружение умысла не причиняет 
вред охраняемым уголовным законом объектам, а 
потому не носит общественно опасного характера. 
Ведь даже после обнаружения своего умысла лицо 

может не совершить преступных действий, например, 
в результате отговора лицом, которому был обнару-
жен умысел, или в результате самостоятельного от-
каза.  

В-третьих, в отличие от формирования умысла, 
обнаружение умысла может быть подвержено право-
вой оценке, так как выражено в активных действиях. 
Обнаружение умысла может использоваться в каче-
стве доказательств, при последующем доказывании 
уже совершенного преступления. Например, лицо 

рассказывает своему другу о том, что хочет убить 
своего начальника. Но в результате покушения, не 
убивает его, а причиняет тяжкий вред здоровью. В 
данном случае показания друга о том, что лицо же-
лало именно убить начальника, будут доказатель-
ствами истинного умысла преступника.  

При решении вопроса о направленности умысла 
виновного следует исходить из совокупности всех 
обстоятельств содеянного и учитывать, в частности, 
предшествующее преступлению и последующее по-
ведение виновного и потерпевшего, их взаимоотно-
шения [8]. В данном случаем к предшествующему 
преступлению поведению могут относиться как при-
готовительные действия, так и действия, направлен-
ные на обнаружение умысла. 

В-четвертых, в отличие от формирования умысла, 
обнаружение умысла не является обязательной ста-
дией совершения преступления, так как лицо может 
никому не сообщать о своем намерении совершить 
преступление. Так, например, Н.Ф. Кузнецова счита-
ет, что при обнаружении умысла виновный не при-
ближает общественно опасные последствия своей 
преступной деятельности, а отодвигает их, так как 
ставит под угрозу разоблачения и пресечения [4, 
235].       

В-пятых, данная стадия является ненаказуемой. 
История российского уголовного права знает приме-
ры, когда и обнаружение умысла являлось наказуе-
мым деянием (Уложение о наказаниях уголовных и 
исправительных 1845 года устанавливало ответ-
ственность за «изъявление на словах, или письмен-
но, или каким-либо иным действием намерения учи-
нить преступление»). Однако в современных реалиях 
обнаружение умысла не может являться наказуемой 
стадией развития преступления. Не смотря на то, что 
обнаружение умысла выражается в активных дей-
ствиях, однако эти действия не являются началом 
осуществления преступного намерения, не причиня-
ют вред охраняемым уголовным законом объектам и 
не создают реальную угрозу причинения вреда.   

В-шестых, данная стадия является «подвижной», 
так как обнаружение умысла может быть совершено 
до осуществления приготовительных действий, во 
время и  после них. Например, лицо может сообщить 
кому-то лишь о намерении совершить преступление, 

т.е. до осуществления каких-либо приготовительных 
действий, однако возможно и такое, что лицо, на 
стадии приготовления или после осуществления при-
готовительных действий сообщает третьему лицо не 
только о намерении совершить преступление, но и о 
том, что совершает (совершил) приготовительные 
действия, готовится к реализации своего умысла. В 
первом случае при сообщении третьим лицом в пра-
воохранительные органы, лицо, обнаружившее умы-
сел, не подлежит ответственности, так как еще не 
совершило каких-либо действий, направленных на 
подготовку или совершение преступления. Во втором 
случае сообщение в правоохранительные органы, 
будет подлежать проверке как сообщение о готовя-
щемся преступлении, и при подтверждении наличия 
приготовительных действий к тяжкому или особо 
тяжкому преступлению лицо подлежит ответственно-
сти за приготовление к преступлению. 
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  Дурманов Н. Д. считает, что обнаружение 
умысла, в отличие от формирования умысла, это 
конкретные действия, но действия, не представляю-
щие собой движения на пути совершения преступле-
ния [2, 21]. Однако, на наш взгляд, обнаружение 
умысла является стадией развития умышленного 
преступления, так как выражает результат формиро-
вания умысла, решимость лица к совершению дей-
ствий, направленных на подготовку или совершение 
преступления. 

Анализируя обнаружение умысла, как стадию 
развития умышленного преступления, можно выде-
лить несколько видов обнаружения умысла. 

В зависимости от того, кому лицо обнаруживает 
свой умысел, обнаружение умысла может осуществ-
ляться как третьим лицам (друзьям, близким род-
ственникам и т.д.), так и лицу, в отношении которого 
планируется совершение преступления. Во втором 
случае непосредственное место имеет угроза.  

В Уголовном кодексе РФ угроза может образовы-
вать отдельный состав преступления (например, ста-
тья 119 «Угроза убийством или причинением тяжкого 
вреда здоровью», статья 318 «Применение насилия в 
отношении представителя власти»). В данном случае 
угроза, в отличие от обнаружения умысла, образует 
состав преступления, так как непосредственно при-
чиняет вред охраняемым уголовным законом объек-
там, то есть несет общественную опасность. Однако 
угроза совершением преступлений, например, не-
большой тяжести не образует состава преступления, 
а потому, может рассматривать лишь как обнаруже-
ние умысла. Угроза может использоваться в качестве 
способа совершения преступления (например, со-
гласно части 1 статьи 110 доведение лица до само-
убийства или до покушения на самоубийство путем 
угроз, жестокого обращения …). В данном случае 
лицо использует угрозы в качестве способа соверше-
ния задуманного преступления, а не в качестве ин-
формирования кого-либо о планируемом преступле-
нии.  

Обнаружение умысла может различаться по це-
лям, которые преследует лицо, обнаруживая свой 
умысел. Так, лицо обнаруживает свой умысел с це-
лью определить отношение третьих лиц (близких 
лиц, друзей, родственников и т.д.) к замышляемому 
лицом преступлению или в целях подыскания буду-
щих соучастников преступления, или получения не-
обходимой для совершения преступления информа-
ции. В данном случае необходимо отличать обнару-
жение умысла от стадии приготовления. Так А.П. 
Козлов считает, что в некоторых случаях обнаруже-
ние умысла является не только границей, за которой 
следует соучастие, но и прелюдией соучастия [3, 
45].  

Согласно ч. 1 ст. 30 УК РФ «приготовлением к 

преступлению признаются … приискание соучастни-
ков преступления … либо иное умышленное создание 
условий для совершения преступления». Если обна-
ружение умысла осуществляется с целью приискания 

соучастников преступления или получения необхо-
димой полезной для совершения преступления ин-
формации, то данные действия необходимо квалифи-
цировать в качестве приготовления к преступлению.   

Таким образом, многие авторы не выделяют фор-
мирование и обнаружение умысла в качестве само-
стоятельных стадий развития умышленного преступ-
ления, аргументируя это тем, что данные стадии не 
несут опасности для интересов личности, общества и 
государства, а потому не являются наказуемыми. 

Например, Г.А. Насимов считает, что обнаружение 
умысла нельзя рассматривать в качестве стадий раз-
вития преступной деятельности, так как данные дей-
ствия не влекут уголовной ответственности [5, 17]. 
На наш взгляд, такая позиция не может являться 
верной, так как не все стадии развития умышленного 
преступления должны подлежать уголовной ответ-
ственности. Так, УК РФ предусматривает ответствен-
ность только за приготовление к тяжким и особо 
тяжким преступлениям, однако нельзя сказать, что 
приготовление к преступлениям небольшой и сред-
ней тяжести не имеет никакого значения для разви-
тия умышленной преступной деятельности, хотя дан-
ное приготовление и не является наказуемым.  

Подводя итоги, необходимо обратить внимание на 
то, что понятия «виды неоконченного преступления», 
«стадии развития умышленного преступления» и 
«стадии совершения преступления» различаются. К 
видам неоконченного преступления согласно УК РФ 
относятся приготовление к преступлению и покуше-
ние на преступление, которые являются наказуемы-
ми. К стадиям совершения преступления относятся те 
этапы преступной деятельности, которые имели ме-
сто в конкретном случае. Стадии развития умышлен-
ного преступления – это наиболее широкая научная 
категория, которая отражает процесс развития 
умышленного преступления, начиная с формирова-
ния у лица умысла, и заканчивая совершением дей-
ствий, направленных на совершение преступления. 

Конечно, формирование и обнаружение умысла 
нельзя отнести к стадиям совершения преступления 
или к видам неоконченного преступления, однако их 
следует признать стадиями развития умышленного 
преступления, конечно, в том случае, если впослед-
ствии лицом были совершены действия, направлен-
ные на подготовку или совершение преступления. 
Развитие умышленного преступления не может начи-
наться с действий, направленных на создание благо-
приятных условий для совершения преступления, 
или действий, непосредственно направленных на 
совершение преступления. Умышленное преступле-
ние, как сложный процесс, берет свое начало с воз-
никновения у лица умысла на совершение преступ-
ления, в некоторых случаях сопровождаясь инфор-
мированием об этом третьих лиц, а затем умысел 

начинает реализовываться в подготовительных дей-
ствиях и действиях, направленных на совершение 
лицом преступления. 
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Аннотация: В данной статье освящены особенности функционирования иностранных банков на территории РФ, 
проанализированы их количественные показатели, выявлены наиболее крупные банки. Проведена сравнитель-
ная характеристика розничных кредитных продуктов иностранных банков на примере акционерных обществ 
«Райффайзенбанк» и «Юникредитбанк», среди которых наиболее востребованными являются: ипотечные и по-
требительские ссуды, кредитные карты. Особое внимание уделено определению необходимых мероприятий по 
повышению эффективности кредитования розничных клиентов  иностранными банками. 
Ключевые слова: иностранный коммерческий банк, розничные кредитные продукты, кредитные организации. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: This article highlights the features of the functioning of foreign banks in the Russian Federation, analyzes 
their quantitative indicators, identifies the largest banks. A comparative characteristic of retail credit products of foreign 
banks is carried out on the example of joint-stock companies Raiffeisenbank and Unicreditbank, among which the most 
popular are: mortgage and consumer loans, credit cards. Particular attention is paid to determining the necessary 
measures to increase the efficiency of lending to retail customers by foreign banks. 
Keywords: foreign commercial bank, retail loan products, credit organizations. 
 

В современных условиях развития национальной 
экономики, после отказа от монополизации банков-
ского сектора, важную роль по привлечению ино-
странных инвестиций играют иностранные банки. 
Значение присутствия банков с иностранным капита-
лом в экономике страны становится весьма актуаль-
ным в контексте нарастания политической и эконо-
мической нестабильности связанной с введением 
экономических санкций против России. В этих усло-
виях банки с иностранным участием оказывают пози-
тивное влияние на финансовый сектор экономики, 
что выражено в ряде важных преимуществ: наличие 
дешевых средств для финансирования; значительные 
размеры капитала и возможность обслуживать по-
требности российской экономики; оперативное при-
нятие стратегического решения во время кризиса. 
Перечисленные преимущества позволяют быстро 
подстраиваться под ситуации и нивелировать нега-
тивное влияние экономических санкций [2;38]. 

Иностранный капитал является не только источ-
ником дополнительных ресурсов, необходимых рос-
сийской экономике, но и дает возможности внедре-
нию  новых финансовых технологий, развивая име-
ющиеся финансовые инструменты и продукты на 

внутреннем рынке. Банки с иностранным капиталом 
являются примером для российских банков с точки 
зрения сформированности бизнес-процессов, органи-
зационной структуры компании, четких стандартов 
системы риск-менеджмента, комплаенс-контроля, 
эффективности работы в розничном  и корпоратив-
ном сегментах.  

Благоприятно сказывается на российском банков-
ском секторе процесс конкуренции с участием ино-
странных банков, который позитивно отражается на 
предпочтениях клиентов, при выборе банковских 
продуктов и услуг, финансовых возможностях и ка-
честве обслуживания. Данные обстоятельства под-
тверждают необходимость присутствия иностранных 
кредитных организаций на территории Российской 
Федерации, их большую значимость[6;72]. 

Несмотря на позитивное влияние банков с ино-
странным капиталом на экономику России, динамика 
снижения количества банков с иностранным участи-

ем не останавливается после введения санкций. Ана-
лизируя статистические данные Банка России за 
2017-2019 гг. приходим к выводу, что присутствие 
иностранных банков на территории Российской Фе-
дерации уменьшается (рис. 1), вследствие чего про-
исходит отток клиентов из банков-нерезидентов в 
банки с государственным участием. 

Далее проанализируем динамику количества кре-
дитных организаций с различной долей иностранного 
участия в уставном капитале, зарегистрированных в 
РФ в таблице 1. 

Анализ количества кредитных организаций с ино-
странным участием в зависимости от доли присут-
ствия нерезидентов в уставном капитале российских 
банков  показал, что в 2019 году 59 кредитных орга-
низаций (54 банка и 5 небанковских кредитных ор-
ганизаций) уставный капитал которых на 100% 
сформирован за счет средств нерезидентов. Количе-
ство таких кредитных организаций за 2019 год 
уменьшилось на 2[8]. 

В 15 кредитных организациях (14 банков и 1 не-
банковская кредитная организация) участие нерези-
дентов в уставном капитале составляет более чем 
50%, но менее 100%. Количество таких кредитных 

организаций за 2019 год уменьшилось на 1. В 8 кре-
дитных организациях участники-нерезиденты нахо-
дятся под контролем резидентов Российской Федера-
ции [11]. 

Снижение числа кредитных организаций с раз-
личной долей участия в уставном капитале обуслов-
лено отзывом (аннулированием) лицензии на осу-
ществление банковских операций.  

Необходимо отметить, что крупнейшие банки с 
иностранным капиталом работают на рынке более 20 
лет и входят в топ-50 российских банков (таблица 2). 

По данным таблицы 2 видно, что наиболее круп-
ными иностранными банками являются ЮниКредит 
Банк, Райффайзенбанк. ЮниКредит Банк — простой 
успешный панъевропейский коммерческий банк с 
полностью интегрированным корпоративно-
инвестиционным и розничным бизнесом, предостав-
ляющий обширной растущей клиентской базе доступ 
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к услугам своей широкой сети в Западной, Централь- ной и Восточной Европе [9]. 
  

 
Рисунок  1 -  Динамика общего числа зарегистрированных кредитных организаций  и кредитных организаций с 
участием нерезидентов за 2017-2019гг., ед.[8] 
 
Таблица 1 - Количество кредитных организаций с различной долей иностранного участия в уставном капитале, 
зарегистрированных в РФ за 2017-2019гг., ед. 
 

Показатель 
Год 

Абсолютное отклонение, 
+,- 

2017 2018 2019 2018/2017 2019/2018 

Число кредитных организаций с иностранным 
участием , из них: 

160 141 133 -19 -8 

с 100%-ым иностранным участием 65 61 59 -4 -2 

с иностранным участием  
от 50% до 100% 

19 16 15 -3 -1 

 
Таблица 2 - ТОП-10 банков с иностранным капиталом в России в 2019 году[9] 
 

№ 
п/п 

Наименование банка 
Дата  

регистрации 
Страна  

инвестор 

Активы 
нетто,  

млн. руб. 

Место по 
активам 
в России 

1. АО «ЮниКредит Банк» 15.11.1991 Италия 1347726 10 

2. АО «Райффайзенбанк» 10.06.1996 Австрия 1148326 12 

3. ПАО «Росбанк» 02.03.1993 Франция 1101457 13 

4. АО КБ «Ситибанк» 01.11.1993 США 532054 21 

5. ПАО «Восточный экспресс банк» 12.05.1991 Россия 277401 32 

6. ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» 12.05.1992 Чехия 275965 33 

7. ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО 13.09.1993 Нидерланды 218470 39 

8. АО КБ «ДельтаКредит» 04.02.1999 Франция 200359 40 

9. АО «Кредит Европа Банк (Россия)» 23.05.1997 Турция 163301 44 

10. АО «ОТП банк» 28.03.1994 Венгрия 156741 45 

 
АО «Райффайзенбанк» позиционирует себя как 

один из самых надежных российских банков, кото-
рый создает финансовые решения для частных и 
корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов 
Российской Федерации [4].  

Проведем сравнительный анализ кредитных про-
дуктов указанных банков в розничном сегменте (таб-
лица 3). 

Из таблицы 3 видно, что потребительский кредит 
наличными выгоднее брать в АО «ЮниКредит Банк», 
так как у этого банка меньше процентная ставка по 
сравнению с АО «Райффайзенбанк». Кредитный ли-
мит также имеет больший диапазон, это позволяет 
взять займ от 60 тыс. руб. до 5 млн. руб., расширяя 
финансовые возможности клиента. Срок погашения 
кредита в АО «ЮниКредит Банк» больше и составля-
ет от 1 года до 7 лет. 

Что касается ипотечного кредитования, то здесь 
более выгодные условия предлагает АО «Райффай-
зенбанк». Процентная ставка на покупку как нового, 
так и вторичного жилья в данном банке ниже чем в 
АО «ЮниКредит Банк» и кредитный лимит значи-
тельно больше – 26 млн. руб. Также АО «Райффай-
зенбанк» реализует программу «Семейная ипотека», 
где процентная ставка составляет 4,99%, а лимит 
кредитования – 12 млн. руб. 

АО «ЮниКредит Банк» предоставляет своим кли-
ентам кредитные карты только международной пла-
тежной системы Mastercart. Процент по данным кар-
там выше, чем у АО «Райффайзенбанк» и находится 
в диапазоне от 19,9% до 29,9% и устанавливается в 
индивидуальном порядке. 
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Таблица 3 - Анализ розничных кредитных продуктов АО «ЮниКредит Банк» и АО «Райффайзенбанк» 
 

Вид  
потребительского 

кредита 

Условия кредитования 

АО «ЮниКредит Банк» АО «Райффайзенбанк» 

Потребительские 
кредиты налич-
ными 

Процентная ставка – от 8,9% до 11,9% 
Кредитный лимит – от 60 тыс. руб. до 5 млн. 
руб. 
Срок кредита – от 1 года до 7 лет 

Процентная ставка – от 8,99% до 17,99% 
Кредитный лимит – от 90 тыс. руб. до 2 
млн. руб. 
Срок кредита – от 1 года до 5 лет 

Ипотечное кре-
дитование 

Процентная ставка – 10,4% покупка кварти-
ры, 13,5% покупка дома  
Первоначальный взнос – 10% от стоимости 
квартиры, 50% от стоимости дома 
Кредитный лимит –до 6 млн. руб. на новое 
жилье, до 10 млн. руб. на вторичное жилье 
Срок кредита – от 1 года до 30 лет 
Ипотека с господдержкой 
Процентная ставка – 6%  
Первоначальный взнос – 20% от ст-ти квар-
тиры, 50% от ст-ти дома 
Кредитный лимит –до 12 млн. руб. 
Срок кредита – от 1 года до 30 лет 

Процентная ставка – 8,39%  
Первоначальный взнос – 15%  
Кредитный лимит – от 800 тыс. руб. до 26 
млн. руб. 
Срок кредита – от 1 года до 30 лет 
Семейная ипотека 
Процентная ставка – 4,99%  
Первоначальный взнос – 20%  
Кредитный лимит – от 800 тыс. руб. до 12 
млн. руб. 
Срок кредита – от 1 года до 30 лет 

Кредитные карты Виды карт: AIR MasterCard, АвтоКарта Mas-
terCard, Standard 
Процентная ставка – от 19,9% до 29,9% 
Кредитный лимит – от 30 тыс. руб. до 3 млн. 
руб. 
Обслуживание: основная карта 1 год – 0 
руб., 1990 руб. последующие годы; дополни-
тельная карта – 990 руб. 
Обслуживание по Standard – 0 руб. 
Льготный период – до 55 дней 

Виды карт: MasterCard 110 дней, VISA 
#всёсразу, VISA наличная, VISA Travel 
Rewards, Mastercart Austrian Airlines, Mas-
tercart Gold Package, Mastercart Travel 
Rewards Premium 
Процентная ставка – от 19% до 29% 
Кредитный лимит – до 600 тыс. руб., , 
Mastercart Travel Rewards Premium – до 1 
млн. руб. 
Обслуживание карт MasterCard 110 дней,  
Mastercart Gold Package, Mastercart Travel 
Rewards Premium - 0 руб.  
Обслуживание остальных карт от 1490 
руб. до 2990 руб. 
Льготный период – до 52 дней, по карте 
MasterCard 110 дней – до 110 дней 
Кэшбэк по картам: VISA #всёсразу – до 
5%, VISA наличная, VISA Travel Rewards 

Mastercart Austrian Airlines – до 30% 

Автокредит Новый автомобиль 
Процентная ставка – 12,5%, 10,5% для авто-
мобилей стоимостью от 1,2 млн. руб., 9,4% 
для автомобилей от 2,5 млн. руб. Первона-
чальный взнос – 15% 
Кредитный лимит – от 100 тыс. руб. до 8 млн. 
руб. 
Срок кредита – от 3 месяцев до 7 лет  
Программа для приобретения автомобилей 
марок Jaguar  и Land Rover 
Процентная ставка – от 3,9% до 11,9% 
Первоначальный взнос – от 10% до 20% 
Кредитный лимит – от 100 тыс. руб. до 8 млн. 
руб. 
Срок кредита – от 3 мес. до 7 лет 

Процентная ставка – от 8,99%, 17,99%  
Кредитный лимит – от 90 тыс. руб. до 2 
млн. руб. 
Срок кредита – от 1 года месяцев до 5 лет  
Процентная ставка – от 8,99%, Кредитный 
лимит – от 250 тыс. руб. до 5 млн. руб.  
Срок кредита – от 1 года месяцев до 5 лет 

 
Кредитную карту АО «ЮниКредит Банк» выгоднее 

заводить, если она является у физического лица ос-
новной, так как в данном случае ее годовое обслу-
живание в первый год будет бесплатным. Кредитный 
лимит в этом банке больше, чем в АО «Райффайзен-
банк» и может составлять до 3 млн. руб. Льготный 
период практически по всем картам банка также 
больше и длиться до 55 дней. Кэшбек можно полу-
чить только по карте АвтоКарта MasterCard в размере 
до 10%. 

Ассортимент кредитных карт АО «Райффайзен-
банк» более обширный нежели в АО «ЮниКредит 
Банк», так как данный банк предоставляет карты 
платежных систем Mastercart и VISA. У банка есть 
кредитные карты с бесплатным обслуживанием это 
MasterCard 110 дней и Mastercart Gold Package. Так-
же кредитная карта MasterCard 110 дней позволяет 

не платить комиссию за снятие наличных денежных 
средств и льготный период по ней составляет до 110 
дней. Некоторые карты банка позволяют накапли-
вать мили за каждые потраченные 30 или 60 рублей 
(в зависимости от вида карты) и возвращать денеж-
ные средства в виде кэшбэка от 5% до 30%. 

Условия автокредита для покупки транспортных 
средств выгоднее в АО «Райффайзенбанк», так как 
процентная ставка по кредиту составляет от 8,99% и 
не требуется первоначальный взнос хотя кредитный 
лимит больше в АО «ЮниКредит Банк» – до 8 млн. 
руб. и сроки погашения кредита составляют от 3 ме-
сяцев до 7 лет.  

Для покупки автомобиля марок Jaguar (Ягуар) и 
Land Rover (Лэнд Ровер) в АО «ЮниКредит Банк» 
разработана специальная программа с процентной 
ставкой от 3,9%. Программа кредитования включает 
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в себя первоначальный взнос от 10% до 20%, кре-
дитный лимит от 100 тыс. руб. до 8 млн. руб. и срок 
погашения от 3 месяцев до 7 лет. Условия специаль-
ной программы могут варьироваться в зависимости от 
того новый автомобиль или поддержанный, а также 
от первоначальной стоимости и модели автомобиля 
[5]. 

Подводя итог анализа розничных кредитных про-
дуктов иностранных банков АО «ЮниКредит Банк» и 
АО «Райффайзенбанк» можно сделать выводы, что 

более выгодные условия по потребительскому креди-
ту наличными предоставляет АО «ЮниКредит Банк» 
в связи с более низкой процентной ставкой, высоким 
кредитным лимитом и длительным сроком кредитова-
ния. А условия ипотечного кредита выгоднее в  АО 
«Райффайзенбанк», так как процентные ставки на 
покупку нового и вторичного жилья ниже, чем в АО 
«ЮниКредит Банк» и кредитный лимит выше. Кроме 
того, АО «Райффайзенбанк» реализует программу 

«Семейная ипотека», которая позволяет взять займ 
под 4,99% годовых. Ассортимент кредитных карт в 
данном банке больше, чем в АО «ЮниКредит Банк», 
в результате чего клиент может подобрать себе карту 
для удовлетворения своих потребностей с более вы-
годными условиями кредитования. Анализируя авто-
кредитование, необходимо отметить, что, не смотря 
на более низкую процентную ставку и отсутствие 
первоначального взноса в АО «Райффайзенбанк», АО 
«ЮниКредит Банк» предлагает больший кредитный 

лимит, более удобные сроки погашения кредита, а 
также осуществляет льготное кредитование при при-
обретении автомобилей марок Jaguar (Ягуар) и Land 
Rover (Лэнд Ровер). 

Основываясь на сравнительном анализе деятель-
ность иностранных банков АО «Райффайзенбанк» и 
АО «ЮниКредит Банк», авторы предлагают следую-
щие мероприятия по повышению качества розничных 
кредитных продуктов (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 - Мероприятия по повышению эффективности деятельности иностранных банков  при кредитовании 
физических лиц 

 
Остановимся  более подробно на каждом из пред-

ложенных мероприятий. 
1) Повышение финансовой грамотности насе-

ления должно обеспечиваться за счет  проведения 
консультаций гражданам и предоставления всей не-
обходимой информации по кредитным продуктам, не 
только при заключении договора, но и на этапе вы-
бора предпочтений по кредитным продуктам. В целях 
устранения возможного недоверия граждан к кре-
дитным учреждениям, необходимо четко продекла-
рировать условия кредитования, т.е. обеспечить их 
максимальную прозрачность. Потенциальные заем-
щики в процессе получения кредита должны знать 
его полную стоимость. С этой целью специалист кре-
дитного отдела банка в процессе обработки кредит-
ной заявки обязан информировать клиентов обо всех 
условиях кредита, единовременных выплатах и пе-
риодических платежах; 

2) Оптимизация продуктовой линейки за счет со-
здания условий для снижения процентных ставок по 
кредитам, приведет к уменьшению полной стоимости 
кредита и повышению спроса на кредитные продукты 
населением; 

3) Работа с просроченной задолженностью по по-
требительским кредитам, должна включать: 

– создание в банке отдельного подразделения, 
отвечающего за работу с просроченными кредитами. 
Деятельность такого подразделения будет осуществ-

ляться при отсутствии дополнительных затрат, одна-
ко от банка потребуется создать резерв на возмож-
ные потери по ссудной задолженности, что может 
привести к отрицательному финансовому результату. 
Кроме того, для успешной работы подразделения 
потребуется трудоустройство узкоспециализирован-
ных сотрудников; 

– продажу долга дочерней компании банка. Дан-
ный метод урегулирования проблемной задолженно-
сти позволит сохранить положительный финансовый 
результат в рамках консолидированной финансовой 
отчетности. Эффективность указанного метода может 
совсем незначительно отличаться от самостоятельно-
го урегулирования проблемного актива, поскольку 
фактически оно будет происходить под контролем 
банка; 

– передачу просроченной задолженности коллек-
торским агентствам (за агентское вознаграждение  по 
работе с проблемными кредитами);  

– активное взаимодействие бюро кредитных исто-
рий с банками в целях своевременного отслеживания 
просроченной задолженности, недопущения ее появ-
ления и принятия соответствующих мер по устране-
нию возможных негативных последствий; 

– страхование кредитного риска, при этом банк 
получает высокие гарантии возвратности кредита, а 
страховая организация – вознаграждение за свои 
услуги в виде страхового тарифа; 
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– реструктуризацию кредитной задолженности. В 
краткосрочной перспективе коммерческие банки мо-
гут периодически проводить мероприятия по ре-
структуризации долга и сокращению сроков кредито-
вания в целях ускорения оборачиваемости активов и 
обеспечения роста доходности кредитной организа-
ции[1]. 

4) Формирование экосистемы банка представляет 
собой внедрение как традиционных финансовых 
услуг, оказываемых банками (денежные расчеты, 

кредиты, вклады), так и развитие нефинансовых 
сервисов: доставка еды, продажа билетов в театры 
или кино, предоставление услуг телефонной связи, 
благодаря которым банк получает дополнительный 
доход. 

5) Развитие онлайн-кредитования за счет digital 
среды представляет собой обслуживание клиентов 
через удаленные каналы продаж и предложения 
банковских услуг через интернет и мобильные 
устройства, в том числе через развитие цифрового 
привлечения клиентов и распространение полноцен-
ного дистанционного обслуживания в регионах, где 
отсутствуют отделения банка[7;42]. 

Подводя итог в данной статье, необходимо кон-
статировать тот факт, что конкуренция в банковском 
секторе сегодня определяет успех банков в его спо-
собности предоставлять инновационные продукты и 
услуги технологически продвинутым способом, кото-
рый отвечает изменяющимся потребностям клиен-
тов[3]. Присутствие банков с иностранным капиталом 
жизненно необходимо для успешного развития оте-
чественной экономики. Проведя анализ розничных 

кредитных продуктов двух иностранных банков мы 
доказали, что они являются ведущими иностранными 
банками в России и предлагают физическим лицам 
максимально полный перечень банковских услуг. 
Каждый из них по своему привлекателен условиями 
кредитования, например, наиболее выгодные усло-
вия по ипотечным ссудам и кредитованию, осуществ-
ляемых при помощи кредитных карт, в АО «Райф-
файзенбанк», а потребительские займы и автокреди-
тование привлекательнее в АО «ЮниКредит Банк». 

Поэтому нашим соотечественникам необходимо по-
вышать уровень своей финансовой грамотности для 
более глубокого понимания сущности кредитного 
продукта и возможности выбора более выгодного 
кредита.  

 Банкам необходимо постоянно совершенствовать 
качество предлагаемых кредитных услуг и уделять 
большое внимание изучению потребностей и ожида-
ний клиентов, на основе которых строить свою кор-
поративную культуру обслуживания клиентов. Поми-
мо расширения перечня кредитных продуктов, бан-
кам необходимо формировать свою  экосистему, для 
полного удовлетворения клиентов в платежных си-
стемах. В этой связи целесообразно использовать 
цифровые технологии и развивать digital среду.  

Полагаем, что предложенные мероприятия позво-
лят банковскому сектору повысить качественные 
характеристики финансов-кредитных продуктов, со-
ответствовать текущим тенденциям цифровизации и 
снизить негативное воздействие санкций на эконо-
мическое состояние России. 
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АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ  

ОБЛАСТИ 

 

Васильева И.А., СФУ 

Моргун А.А., СФУ 

Громова К.Е., СФУ 

Шарипова А.Р., СФУ 

Рыжук В.А., СФУ 

 
Аннотация: Проведен анализ консолидированного бюджета Московской области. Рассмотрены экономика региона 
на предмет высокодотационности, уровень безработицы, а также индекс промышленного производства. Проведе-
на сравнительная характеристика ВРП Московской области с Центрального Федерального округа за 2019 год. 
Сделаны соответствующие выводы.  
Ключевые слова: консолидированный бюджет, валовый продукт, Московская область, доходы региона. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 - Экономическая теория. 
 
Abstract: The analysis of the consolidated budget of the Moscow region. The economy of the region is examined for 
high subsidization, the unemployment rate, as well as the industrial production index. A comparative characteristic of 
the GRP of the Moscow region from the Central Federal District for 2019 is carried out. The corresponding conclusions 
are made. 
Keywords: consolidated budget, gross product, Moscow region, region revenues. 
 

Экономика Московской области характеризуется 
несколькими показателями. Рассмотрим несколько из 
них. Валовой региональный продукт Москвы – пока-
затель, характеризующий развитие экономики горо-
да, а также его размеры. За последние 8 лет он вы-
рос в сопоставимых ценах на 11,2% и составил почти 
18 трлн. руб. Это составляет около 1,4 млн руб. в 

расчете на душу населения, что почти в 2,5 раза 
превышает среднероссийский уровень. 

Экономика Москвы — крупнейшая среди субъек-
тов Российской Федерации по объёму ВРП: на долю 
столицы приходится пятая часть суммарного ВРП 
страны.  

Структура ВРП Московской области выглядит сле-
дующим образом. 

 
Рисунок 2 - Структура ВРП Московской области на 2019 год 
 

Для сравнения отразим на диаграмме структуру ВРП в среднем по Центральному федеральному округу. 

 
 
Рисунок 3 - ВРП Центрального федерального округа на 2019 год 
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Московская область – единственный регион, где в 
настоящее время работают три свободные экономи-
ческие зоны: «Ступино», «Дубна», «Фрязино», а 
также в области создан 51 индустриальный парк. 
Область среди регионов РФ стабильно занимает вто-
рое место по обороту розничной торговли и третье 
место по обороту оптовой торговли. Стоит сказать, 
что данный регион занимает первую строчку инве-
стиционной привлекательности регионов РФ в рей-
тинге. Для того, чтобы поддержать предпринима-

тельство, в 2015 году были введены 2х летние «ка-
никулы» от налогов. Они были введены для индиви-
дуальных предпринимателей, которые впервые были 
зарегистрированы и проводили свою деятельность в 
социальной и производственной сферах. ИП приме-
няли упрощенную систему налогообложения (49 ви-
дов деятельности), а также патентную систему нало-
гообложения (37 видов). 

Индекс промышленного производства по сравне-
нию с предыдущим годом составил 102,8%, что сви-
детельствует о положительной тенденции роста эко-
номики региона. 

Среднемесячная заработная плата работников ор-
ганизаций Московской области в январе-марте 2019 
года составила 52120,3 рубля и по сравнению с ана-
логичным периодом 2018 года увеличилась на 7,2% 
Средний показатель по России равен 35369 рублей. 

Уровень регистрируемой безработицы в Подмос-
ковье на данный момент составляет 0,69% от чис-
ленности экономически активного населения, этот 
показатель ниже уровня безработицы по Централь-
ному федеральному округу (1,8%). В целом показа-
тель 4,2% по России.  

Для анализа структуры доходов консолидирован-
ного бюджета Московской области за 2018 год пред-
ставлена таблица 1. 

По данным таблицы видно, две группы доходов 
бюджета разделились в следующей пропорции: нало-
говые и неналоговые доходы – 94,85 %, безвозмезд-
ные поступления 5,15%. Наибольший вклад в нало-
говые доходы вносят налоги на прибыль, доходы – 
57,7% и налоги на имущество, пополняющие бюджет 
на 16%.  Налоги на прибыль имеют высокий удель-
ный вес, что связано с активной промышленной дея-
тельностью субъекта. Среди безвозмездных поступ-
лений можно выделить безвозмездные поступления 
от других бюджетов бюджетной системы - 6,63%, 
значительную долю которых составляют субвенции 
(2,16%). Данный факт заслуживает внимания, так 
как субвенции нельзя считать полноправным дохо-
дом, их можно расходовать только по передаваемым 
полномочиям. 

Стоит отметить, что в целом доходы бюджета вы-
полнены на 97,49%, это является отрицательной 
тенденцией в развитии экономики региона и свиде-

тельствует о неэффективном управлении регионом в 
области сбора налогов. Отметим статьи доходов, по 
которым в силу разных причин не получилось до-
стичь плановых показателей. К ним относятся задол-
женность и перерасчеты по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам (76,13 %), 
безвозмездные поступления (68,77%). В разрезе 
безвозмездных поступлений большее влияние оказа-
ли статьи иные межбюджетные трансферты и прочие 
безвозмездные поступления. Необходимо обратить 
внимание на несколько статей, по которым произо-
шло значительное перевыполнение плана. А именно 
платежи при пользовании природными ресурсами 
(перевыполнено на 22,13%), доходы от оказания 
платных услуг (перевыполнено на 8,3%).  

В 2016 году Московская область заняла второе 
место по количеству налогоплательщиков, приме-
нивших налоговые каникулы по патентной системе 

налогообложения – 1,11 тысячи субъектов МСП и по 
упрощенной системе налогообложения – 1,1 тысячи 
субъектов МСП. 

Проанализируем экономику региона на высокодо-
тационность. Воспользуемся данными из таблицы 1. 
Для этого используем формулу[3]:               

ВД=
   

     
      , где 

Дот – дотации региона, Д – доходы всего, Сбв – 
субвенции региона. 

ВД=
                

                                    
*100%= 0,5 % 

Данное значение показателя говорит об отсут-

ствии зависимости региона от дотаций из федераль-
ного бюджета, что несомненно является положитель-
ным для экономики субъекта [1]. 

Также это свидетельствует о нормальном разви-
тии региона. Однако отметим источники доходов, по 
которым регион превышает среднероссийские пока-
затели. В целом группа налоговых и неналоговых 
доходов имеет отклонение в 11,32 %. Соответствен-
но, безвозмездные поступления отклоняются в об-
ратную сторону на эту же величину. Это положи-
тельное явление, которое подтверждает утверждение 
о самостоятельности региона и его независимости от 
дотаций из других бюджетов бюджетной системы РФ. 
В разрезе налоговых доходов наибольшее отклоне-
ние дают налог на прибыль, доходы, где отклонение 
составляет 4,32% и налог на имущество (4,74%). 
Отрицательное отклонение наблюдается по статье 
безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы РФ (-9,27%). 

Проанализируем расходы субъекта, обратимся к 
таблице 2. 

Исходя из данных таблицы, можно сказать, что в 
целом расходы бюджета выполнены на 87,5%. Это 
значительный показатель, который свидетельствует 
об эффективном использовании денежных средств 
либо о сокращение статей фактических расходов 
непосредственно в текущем финансовом году. Стоит 
отметить, что именно 12,5% «экономии» позволили 
бюджету в результате финансового года получить 
профицит. Однако данный факт имеет не только по-
ложительное значение. Планирование дефицита, а 
фактическое получение профицита может говорить о 
том, что денежные средства на статьи расходов были 
распределены неэффективно, и некоторые сферы 
недополучили финансирование.  

Наименьший показатель выполнения плана 
наблюдается в области здравоохранения (79,38%), 
жилищно-коммунального хозяйства (82,69%) и обще-
государственные расходы (83,64%). Максимально 
использовали денежные средства в сфере социаль-
ной политики и средств массовой информации, 96,67 
и 98,69 процентов соответственно.  

В структуре расходов наибольшую долю занимает 
образование (29,07%), социальная политика 
(20,34%) и национальная экономика (13,96). Высо-

кие расходы на образование обусловлены реализа-
цией государственных программ, направленных на 
устранение второй смены в учебных заведениях к 
2021 году, строительством Межрегионального центра 
компетенций, деятельность которого будет направ-
лена на обучение рабочим специальностям по меж-
дународным стандартам. Затраты в социальной поли-
тике обусловлены созданием доступной среды для 
маломобильных групп населения. В частности, на 
строительство и запуск 19 новых реабилитационных 
центров для детей-инвалидов. Национальная эконо-
мика является приоритетом в развитии региона, по 
данным экспертов, Московская область стремится 
создать благоприятный деловой климат, в том числе 
с помощью свободных экономических зон.   

 



Финансовая экономика, № 6, 2020 г. 
 

19 

Таблица 1 - Доходы консолидированного бюджета Московской области. 
 

наименование  
показателя 

запланировано исполнено 
% выполне-
ния плана 

структура 
бюджета,% 

доходы бюджета - всего 565 950 879 674,72 551 731 153 792,66 97,49 100 

в том числе: 
    

налоговые и неналоговые доходы 524 594 257 089,40 523 291 083 997,32 99,75 94,85 

налоги на прибыль, доходы 317 768 195 396,04 318 352 616 656,23 97,49 57,7 

налог на прибыль организаций 129 089 275 000,00 128 079 086 131,96 99,22 23,21 

налог на доходы физических лиц 188 678 920 396,04 190 273 530 524,27 97,49 34,49 

налоги на товары (работы, услу-
ги), реализуемые на территории 
российской федерации 

43 653 782 736,13 44 591 778 925,31 102,15 8,08 

налоги на совокупный доход 24 288 927 007,18 24 735 498 761,06 101,84 4,48 

налоги на имущество 88 131 061 876,34 88 262 275 553,16 100,15 16 

налоги, сборы и регулярные пла-
тежи за пользование природными 
ресурсами 

200 936 000,00 213 120 644,24 106,06 0,04 

государственная пошлина 2 268 737 537,00 2 329 213 632,04 97,49 0,42 

задолженность и перерасчеты по 
отмененным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам 

21 293 887,73 16 212 065,02 76,13 0 

доходы от использования имуще-
ства, находящегося в государ-
ственной и муниципальной соб-
ственности 

29 170 793 442,35 28 712 484 217,14 98,43 5,2 

платежи при пользовании при-
родными ресурсами 

1 445 107 679,58 1 764 971 350,55 122,13 0,32 

доходы от оказания платных 
услуг (работ) и компенсации за-
трат государства 

1 126 124 689,32 1 219 595 970,41 108,3 0,22 

доходы от продажи материальных 
и нематериальных активов 

6 304 535 784,99 5 260 791 064,92 83,44 0,95 

административные платежи и 
сборы 

16 145 000,00 17 864 401,62 97,49 0 

штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 

6 006 988 144,18 6 045 493 425,97 100,64 1,1 

прочие неналоговые доходы 4 191 792 346,41 1 769 463 578,96 97,49 0,32 

поступления (перечисления) по 
урегулированию расчетов между 
бюджетами бюджетной системы 
российской федерации 

-164 437,85 -296 249,31 180,16 0 

безвозмездные поступления 41 356 622 585,32 28 440 069 795,34 68,77 5,15 

безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной си-
стемы российской федерации 

39 379 260 000,00 36 565 476 973,03 97,49 6,63 

дотации бюджетам бюджетной 
системы российской федерации 

2 709 599 000,00 2 709 598 600,00 100 0,49 

субсидии бюджетам бюджетной 
системы российской федерации 
(межбюджетные субсидии) 

6 925 191 000,00 7 474 153 241,09 97,49 1,35 

субвенции бюджетам бюджетной 
системы российской федерации 

12 087 722 000,00 11 924 093 988,33 97,49 2,16 

иные межбюджетные трансферты 17 656 748 000,00 14 457 631 143,61 81,88 2,62 

безвозмездные поступления от 
государственных (муниципаль-
ных) организаций 

1 254 191 000,00 1 295 801 736,16 103,32 0,23 

безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций 

15 198 750,00 15 538 312,10 102,23 0 

прочие безвозмездные поступле-
ния 

467 598 797,91 330 027 320,20 70,58 0,06 

доходы бюджетов бюджетной си-
стемы российской федерации от 
возврата и организациями остат-
ков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет 

239 400 003,39 1 019 311 521,91 97,49 0,18 

возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

974 034,02 -10 786 086 068,06 
 

-1,95 
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Таблица 2 - Расходы консолидированного бюджета Московской области [2] 
 

Наименование  
показателя 

Запланировано Исполнено 
% выполне-
ния плана 

структура 
бюджета,% 

Расходы бюджета - всего 621 420 686 572,58 543 727 052 364,39 87,5 100 

в том числе: 
    

Общегосударственные во-
просы 

57 269 925 344,28 47 900 776 212,01 83,64 8,81 

Национальная оборона 235 086 061,66 211 205 636,28 89,84 0,04 

Национальная безопасность 
и правоохранительная дея-
тельность 

11 010 724 174,33 10 378 441 071,71 94,26 1,91 

Национальная экономика 102 872 090 997,06 75 924 602 007,24 87,5 13,96 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

48 287 195 548,25 39 929 401 690,22 82,69 7,34 

Охрана окружающей среды 606 080 625,91 554 282 396,57 87,5 0,1 

Образование 167 515 068 490,11 158 043 435 444,73 94,35 29,07 

Культура, кинематография 21 458 061 266,97 20 323 634 674,48 94,71 3,74 

Здравоохранение 69 012 976 080,18 54 783 817 921,95 79,38 10,08 

Социальная политика 114 398 731 103,33 110 588 975 821,45 96,67 20,34 

Физическая культура и 
спорт 

17 244 136 140,51 14 077 700 778,56 87,5 2,59 

Средства массовой инфор-
мации 

3 771 627 733,26 3 722 258 465,85 98,69 0,68 

Обслуживание государ-
ственного и муниципального 
долга 

7 729 969 586,73 7 288 520 243,34 94,29 1,34 

Результат исполнения бюд-
жета (дефицит / профицит) 

-54 826 518 427,63 8 004 101 428,27 
  

 
Таким образом, можно сделать вывод, что Мос-

ковская область является перспективным регионом с 
высоким уровнем инвестиционной привлекательно-

сти. Бюджетная открытость данного региона позво-
лила занять ему четвертое место среди всех субъек-

тов РФ. Кроме того, по мнению Министерства эконо-
мического развития, Московская область является 
субъектом с лучшей практикой развития социального 

предпринимательства.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ: ВЛИЯНИЕ НА БЕЗРАБОТИЦУ 

 

Грачев С.А., к.э.н., доцент, Владимирский государственный университет имени Алек-

сандра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых 

 
Аннотация: Процесс цифровизации является предметом изучения как отечественных, так и зарубежных исследо-
вателей. Гипотезой является предположение о тесной взаимосвязи цифрового развития национальной экономи-
ческой системы и результата ее функционирования, а также параметров безработицы в разрезе имеющегося об-
разования. Целью исследования является формирование модели взаимосвязи указанных категорий. Для под-
тверждения высказанной гипотезы была построена регрессионная модель взаимосвязи индикатора развития 
цифровой экономики и валового внутреннего продукта, а также относительно численности безработных в разре-
зе имеющегося образования. Связь является очень сильной, что подтверждено расчетом коэффициента корреля-
ции.  
Ключевые слова: цифровизация, регрессионный анализ, экономический рост, безработица. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The digitalization process is the subject of study by both domestic and foreign researchers. The hypothesis is 
the assumption of a close relationship between the digital development of the national economic system and the result 
of its functioning, as well as unemployment parameters in the context of existing education. The aim of the study is the 
formation of a model of the relationship of these categories. To confirm this hypothesis, we constructed a regression 
model of the relationship between the indicator of the development of the digital economy and gross domestic product, 
as well as the number of unemployed in the context of existing education. The relationship is very strong, as confirmed 
by the calculation of the correlation coefficient. 
Keywords: digitalization, regression analysis, economic growth, unemployment. 
 

В условиях затянувшейся неблагоприятной эко-
номической ситуации, вызванной кризисными явле-
ниями, дополнительным негативным факторами яви-
лись пандемия короновируса и ее последствия. По-
следние заключаются в вынужденном переводе 
большинства предприятий и организаций на удален-
ный режим работы, который лишь подчеркнул важ-
ность и значимость цифровых технологий в совре-
менном обществе. Данное направление выступает с 
одной стороны источником экономического роста, а с 
другой – вызывает определенного роста риски.   

Риски связаны с тем, что одной из сторон указан-
ного процесса является массовое проникновение 
цифровых технологий не только в экономические 
системы, но и в повседневный быт социума. В связи с 
этим происходит трансформация большинства сфер 
современной экономики, одной из которых является 
трудоустройство и занятость населения.     

Отметим, что данные объективно протекающие 
процессы достаточно внимательно изучаются как 
отечественными, так и зарубежными учеными.  

Концепция «цифровой экономики» была сформи-
рована на основе работ ряда зарубежных ученых, 
которые описали теорию информационного обще-
ства.  

Так, D. Tapscott [1], изучая феномен цифровой 
экономики, подчеркнул, что ресурсами экономиче-
ского роста будут выступать информация и структу-
рированное знание. Опираясь именно на них, обще-
ство будет трансформироваться и перейдет на более 
высокий уровень функционирования. Данным новым 
уровнем будет выступать смена технологического 
уклада и соответствующая ей трансформация как 
экономики, так и социума. Как и любое изменение, 
данные процессы, на наш взгляд, могут иметь как 
положительные, так и отрицательные стороны.  

К «плюсам» можно отнести развитие новых сфер 
и отраслей, рост благосостояния и уровня жизни 
населения, массовое внедрение информационных и 
цифровых сервисов. Однако, выделяют и ряд мину-
сов. Так D. Coyle, изучая данный вопрос, указывает 
на следующие потенциальные негативные измене-
ния: рост экономического неравенства между стра-
нами, потенциальный рост безработицы, увеличение 
отдельных криминогенных факторов [2]. К указан-
ным «минусам», на наш взгляд, можно добавить так-
же рост дифференциации не только на международ-
ном, но и на внутригосударственном уровнях. Это 

прослеживается в части концентрации наиболее зна-
чимых факторов развития в отдельных регионах, 
формируя тем самым взаимоотношения по типу 
«центр-периферия». При этом данный аспект нужда-
ется в корректировке в виде уточнений отдельных 
положений государственной научно-технологической 
политики России [3].   

Распространение цифровых технологий увеличи-
вает мобильность труда, благодаря чему человече-
ские ресурсы легче перемещаются внутри стран и 
между ними [4]. Сложные задачи, которые раньше 
считались требующими уникальных профессиональ-
ных умений и навыков, все чаще можно заменить 
сетевыми и цифровыми технологиями [5]. При этом 
данный вопрос достаточно сильно обострился в усло-
виях пандемии, которая несколько ускорила внедре-
ние цифровых технологий в отдельных сферах. Так 
могут возникать риски безработицы при формирова-

нии новых сфер и отмирании «устаревших» отрас-
лей. 

В исследованиях, посвященных вопросам взаимо-
связи цифровизации и занятости, сложилось не-
сколько подходов. Работы, направленные на созда-
ние рабочих мест, как правило, являются позитив-
ными, поскольку в их основе находится идея мульти-
пликативного роста на основе создания и развития 
высокотехнологичных отраслей [6]. Однако другие 
авторы высказывают мнение, что данный процесс 
имеет отрицательное влияние на уровень и качество 
жизни населения. В частности, не отрицая процесс 
создания новых рабочих мест, указывается на отно-
сительно низкую оплату труда и соответственно на 
снижение уровня жизни некоторых профессий и от-
раслей [7].  Очевидно, что вопрос дифференциации 
в оплате труда и качества жизни тесно связан с 
уровнем квалификации работников. Широко распро-
странено мнение, что технологические изменения 
могут привести к росту краткосрочной безработицы, 
но их влияние на длительную безработицу остается 
весьма спорным [8].  

Высокий уровень безработицы среди молодежи 
преобладает в развитых странах с высокой долей в 
ВВП промышленного производства. Прежде всего это 
связано с необходимостью получения высокого уров-
ня образования и квалификации для высокотехноло-
гичных секторов экономики. Ограниченные возмож-
ности получения образования в странах с низким и 
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средним уровнями дохода не являются препятствием 
для самозанятости и предпринимательства. 

Таким образом, влияние цифровизации на про-
цессы трудоустройства и занятости являются вполне 
объективными, однако характер и сила влияния точ-
но не определены.    

Гипотезой данного исследования является пред-
положение о тесной взаимосвязи цифрового развития 
национальной экономической системы и результата 
ее функционирования, а также безработицы в разре-

зе образования. Уровень образования безработных 
выбран с целью определить общее направление ди-
намики изменений. Делается предположение о том, 
что цифровизация способствует росту безработицы 
низкоквалифицированных и снижению данного па-
раметра у высококвалифицированных. 

Некоторые исследователи, изучая отдельные ас-
пекты данного вопроса, приходят к выводу, что вы-
сокий уровень безработицы, например среди моло-
дежи, преобладает в развитых странах с высокой 
долей в ВВП промышленного производства. Основной 
причиной этого является необходимость получения 
высокого уровня образования и квалификации для 
высокотехнологичных секторов экономики. Но при 
этом ограниченные возможности получения образо-
вания в странах с низким и средним уровнями дохода 
не являются препятствием для самозанятости и 
предпринимательства [9].  

Отметим, что данному вопросу взаимовлияния 
процессов цифровизации экономики и формирования 
занятости посвящено несколько ограниченное число 
работ российских авторов. Также в ряде случаев ука-
занные исследования носят достаточно дискуссион-
ной характер. Спорность в части практической реа-
лизации полученных результатов, как правило, про-
является в невозможности получения исходных дан-
ных для апробации методических разработок. Это 

связано с использованием исходных данных из за-
крытых источников. Также достаточно часто отбор 
индикаторов, а также их шкалирование производится 
на основе применения методов экспертных оценок. 
Данный метод ввиду своей специфики не всегда дает 
объективный результат. Применение же иностранных 
подходов зачастую невозможно ввиду существенных 
различий в статистических национальных базах. 

Разработанная и апробированная в рамках данно-
го исследования методика не устраняет всех указан-

ных недостатков и не претендует на роль универ-
сального и единственно верного подхода к оценке 
уровня цифровизации экономики. Основными отли-
чиями и достоинствами в данном случае являются 
универсальность и объективность оценки ввиду того, 
что источниками послужили данные из официальных 
статистических сборников. Кроме того, данный под-
ход устанавливает функциональную связь цифрови-
зации и основного экономического результата на 
национальном уровне.  

В данном исследовании для подтверждения вы-
сказанной ранее гипотезы был сформирован ком-
плексный индикатор цифрового развития. Данный 
процесс был осуществлен в ряд этапов. 

На первом этапе был сформирован перечень ин-
дикаторов цифрового развития. Источником послу-
жили официальные статистические сборники. Дан-
ный этап призван обеспечить объективность и уни-
версальность применения. Кроме того, необходимо 
предусмотреть возможность межнационального срав-
нения и анализа динамики. Формирование было вы-
полнено по четырем блокам, отражающим несколько 
направлений: цифровизация организаций предпри-
нимательского сектора; цифровое государство; насе-
ление в цифровом государстве; сектор информаци-
онно-коммуникационных технологий. Подробно ис-
ходный перечень представлен в таблице 1. 

  
Таблица 1 - Исходные данные по блокам* 

 

Блок Показатель 

Цифровизация организаций 
предпринимательского сектора 
 

Доля организаций, использующих: 
- широкополосный интернет; 
- веб сайты; 
- облачные сервисы; 
- RFID-технологии; 
- ERP-системы. 

Цифровое государство 

Использование информационно-коммуникационных технологий 
в органах власти  (государственная власть и местное самоуправление – 
по категории ИНТЕРНЕТ); 
Онлайн-взаимодействие населения с органами власти(доля от общей чис-
ленности населения в возрасте 15–72 лет); 
Получение населением государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме (доля от общей численности населения в возрасте 15–
72 лет); 
Онлайн-взаимодействие бизнеса с органами власти: (доля от общего числа 
организаций предпринимательского сектора) по получению  
информации с сайтов государственных органов; 
Получение организациями государственных услуг в электронном виде:  
(доля от общего числа организаций предпринимательского сектора). 

Население в цифровом госу-
дарстве 

 Доступ к широкополосному интернету в домашних хозяйствах (доля от об-
щего числа домашних хозяйств); 
Использование интернета населением (доля от общей численности населе-
ния в возрасте 15–74 лет) практически каждый день 

Сектор информационно-
коммуникационных технологий 

Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме 
отгруженных товаров, выполненных работ, услуг 
Доля затрат на технологические инновации в общем объеме 
отгруженных товаров, выполненных работ, услуг 

*составлено авторами на основе: [10, 11, 12] 
 

Второй этап представляет собой перевод указан-
ных индикаторов в безразмерный вид. Так как все 
показатели предполагают возможность представле-
ния данных в виде коэффициента, то данный процесс 

был осуществлен путем деления исходных значений 
на 100.  
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Третий этап – формирование комплексного пока-
зателя по каждому из выделенных блоков. Это было 
произведено путем исчисления средней геометриче-

ской величины. При этом следует отметить, что 
предполагается равнозначность всех индикаторов. 
Полученные данные представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Показатели цифровизации национальной экономики по блокам* 
 

Блок 
Показатель 

2015 2016 2017 2018 

Цифровизация организаций предпринимательского сектора 0,2245 0,2351 0,2495 0,2782 

Цифровое государство 0,3947 0,4789 0,5517 0,6174 

Население в цифровом государстве 0,6067 0,6387 0,6633 0,7097 

Сектор информационно-коммуникационных технологий 0,0483 0,0438 0,0445 0,0506 

* составлено автором 
 

Отметим, что исчисление показателей за перио-
ды, предшествующие 2015 году, и периоды последу-
ющие за 2018 годом пока недоступно ввиду отсут-
ствия данных. Однако даже ограниченный интервал 
времени позволяет получить общее представление о 
динамике данной сферы. 

Четвертый этап – формирование комплексного 
индикатора развития цифровой экономики (ИРЦЭ) на 
национальном уровне – данный процесс был прове-
ден путем аддитивной свертки показателей по бло-
кам. Полученные данные представлены в таблице 3. 

  
Таблица 3 - Индикатор развития цифровой экономики* 
 

 2015 2016 2017 2018 

ИРЦЭ 1,2743 1,3965 1,5090 1,6559 

* составлено автором 
 

Пятый этап – проверка гипотезы о влиянии уров-
ня цифровизации национальной экономики на ре-
зультат ее функционирования – применение регрес-
сионного анализа. В качестве показателя, отражаю-
щего основной экономический результат функциони-
рования национальной экономики, была принята 
величина валового внутреннего продукта (ВВП).  

Проверка на корреляционную зависимость вы-
явила наличие сильной связи между индикаторами 
ИРЦЭ и ВВП. Коэффициент корреляции составил 
0,965. Уравнение регрессии имеет вид: 

ВВП= 9045709,2678+56326252,3964*ИРЦЭ 

 
Данная модель может быть признана значимой, 

т.к. обладает следующими характеристиками: скор-
ректированный коэффициент детерминации 0,90; p-
критерий менее 0,03.  

Для проверки взаимосвязи ИРЦЭ с параметрами 
безработицы было выполнено также построение ре-
грессионных уравнений относительно параметров 
численность безработных по уровням образования: 
высшее, среднее профессиональное, основное об-
щее. Полученные коэффициенты корреляции, а так-
же регрессионные модели представлены в таблице 4.

 
Таблица 4 - Оценка взаимозависимости ИРЦЭ и параметров безработицы 
 

Параметр численности 
безработных по уровням 

образования 

Коэффициент 
корреляции 

Уравнение регрессии 
Критерии оценки регрес-

сионной модели 

Высшее (Хвыс) -0,87 Хвыс= 0,835-0,387*ИРЦЭ 
R2=0,86 
p=0,03 

Среднее профессиональ-
ное (Хсрпр) 

-0,90 Хсрпр= 0,673 -0,170*ИРЦЭ 
R2=0,81 
p=0,04 

Основное общее (Хоо) 0,88 Хоо=-0,206+0,184*ИРЦЭ 
R2=0,87 
p=0,03 

 
Анализируя полученные результаты, становится 

возможным сделать ряд выводов. Так следует отме-
тить, что показатели по каждому из четырёх блоков 
демонстрируют динамику роста на всем протяжении 
указанного интервала. Изменения составило:   

Цифровизация организаций предпринимательско-
го сектора – 19,3%; 

Цифровое государство –36,1%; 
Население в цифровом государстве–14,5%; 
Сектор информационно-коммуникационных тех-

нологий – 4,5%. 
Однако имеется ряд особенностей по блоку сек-

тору информационно-коммуникационных технологий. 
Так, несмотря на общий рост за период 2015-2018 гг. 
происходит снижение в 2016 г. с последующим ро-
стом. Данное обстоятельство вызвано снижением 
доли затрат на технологические инновации в общем 
объеме 
отгруженных товаров, выполненных работ, услуг.  

Общий показатель ИРЦЭ демонстрирует достаточ-
но значительное и устойчивое увеличение порядка 
30% со средним темпом роста 9,1%.  

При оценке взаимозависимости ИРЦЭ и парамет-
ров безработицы, следует отметить наличие сильной 
связи между данными показателями. Данный вывод 
следует из рассчитанных коэффициентов корреля-
ции, которые находятся в интервале 0,9-1,00 по мо-
дулю.  

Полученные результаты в виде сформированной 
регрессионной модели доказывают высказанную ра-
нее гипотезу о взаимосвязи процессов цифровизации 
и основного результата экономического функциони-
рования на общегосударственном уровне. Следует 
отметить, что выделенные блоки демонстрируют раз-
личные темпы изменения, но общий вектор одинаков 
и является положительным. Наибольший рост наблю-
дается в индикаторе «цифровое государство», это 
связано с приростом взаимодействия органов госу-
дарственной и местной власти как с предпринима-
тельским сектором, так и с населением посредством 
применения цифровых и сетевых технологий. Сред-
нее изменение по проанализированным показателям 
данного блока составило 7,7%. Единственным инди-
катором, замедлившим свой рост, является использо-
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вание органами государственной власти сети Интер-
нет. Наименьший рост наблюдается в блоке «Сектор 
информационно-коммуникационных технологий». 
Связан данный факт со снижением удельного веса 
затрат на технологические инновации в общем объе-
ме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг. 
Снижение весьма значительное и составляет порядка 
20%. Данная негативная тенденция нивелируется по 
блоку ростом удельного веса инновационных това-
ров, работ, услуг в общем объеме отгруженных това-

ров, выполненных работ, услуг. Данный рост соста-
вил около 40%. Таким образом можно предположить 
замедление инновационного развития в последую-
щие периоды ввиду снижения финансирования дан-
ного сектора в текущий период. Блоки ИРЦЭ, оцени-
вающие цифровизацию предпринимательского сек-
тора и населения, продемонстрировали средние тем-
пы роста в 19,1% и 14,5% соответственно. Так, 
предпринимательский сектор продемонстрировал 
наибольший рост по применению облачных техноло-
гий (прирост 47%) и ERP-систем (прирост 41%). 
Наименьший прирост по приросту использования 
широкополосного интернета (+8,1%), что, возможно, 
связано с инфраструктурными и технологическими 
ограничениями. Цифровизация населения также про-
демонстрировала рост по всем показателям, так рост 
использования широкополосного интернета возросло 
на 9,6%, а интенсивность использования сети увели-
чилась практически на 25%.  

Резервы роста индикатора ИРЦЭ видятся в повы-
шении интенсивности использования цифровых и 
сетевых технологий предпринимательским сектором 
и развитии сектора информационно-
коммуникационных технологий для снятия инфра-
структурных и технологических ограничений роста 
цифровизации национальной экономики.  

Оценивая взаимозависимость ИРЦЭ и параметров 
безработицы, отметим несколько фактов. Во-первых, 

зависимость данных параметров можно считать дока-
занной. Во-вторых, цифровизация прямо пропорцио-
нальна численности низкоквалифицированных без-
работных (с образованием основным общим) и об-
ратно пропорциональна численности высококвали-
фицированных (с высшим образованием) и средней 
квалификации (со средним профессиональным обра-
зованием).  

Таким образом, можно предположить, что даль-
нейшая цифровизация национальной экономики бу-

дет способствовать росту уровня безработицы среди 
неквалифицированной рабочей силы. Это можно 
объяснить отсутствием необходимых навыков для 
адаптации к меняющимся условиям.  

Подводя итог данной работе, отметим, что цифро-
визация национальной экономики является объек-
тивным процессом. Несмотря на значительное коли-
чество работ по теоретическому аспекту данного во-
проса, единого подхода к оценке уровня цифровиза-
ции и анализу его взаимосвязи с результатом функ-
ционирования социально-экономических систем. 
Данному вопросу посвящено несколько ограниченное 
число работ российских авторов. Практическое же 
применение полученных результатов затруднено 
ввиду ряда объективных факторов.  

Также отметим, что влияние ИРЦЭ на безработицу 
является объективным фактом. Соответственно, что-
бы снизить данное негативное влияние, необходимо 
активизировать деятельность в области повышения 
квалификации, а также переподготовке кадров. Это 
позволит снизить отрицательное влияние. 

Полученные результаты могут быть использованы 
органами государственной власти федерального и 
регионального уровня как методические основы при 
принятии управленческих решений в части разработ-
ки и реализации документов стратегического плани-
рования в условиях цифровизации. 
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Республике Саха (Якутия)» за анализируемый период 2014-2018 годов. Проведена оценка бюджетной обеспе-
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В современных социально-экономических услови-
ях развития физической культуры и спорта субъектов 
РФ как отрасли экономики направленно на увеличе-
ния охвата населения занятиями физической культу-
ры и спорта. Но в тоже время поставленные приори-
тетные направления регионального управления фи-
зической культуры и спорта осуществляют свою дея-
тельность в сложных экономических условиях, в том 
числе при ограниченности финансового обеспечения 
государственных программ[1,2,3]. С целью опреде-
ления проблем регионального управления государ-
ственной программы развития физической культуры 
и спорта в Республике Саха (Якутия) был проведен 
мониторинг реализации государственной программы 
за период 2014-2018 годов.  

Республика Саха (Якутия) относиться ко второй 
модели управления органами физической культуры и 
спорта, как относящейся к региону с численностью 
населения от 1 до 2 млн. человек. Согласно методи-
ческим рекомендациям министерства спорта РФ по 
управлению физической культурой и спортом в субъ-
екте РФ и на муниципальном уровне структура 
управления Министерства по физической культуре и 
спорту Республики Саха (Якутия) фактически совпа-
дает с рекомендуемым статусом и может быть сохра-
нена. В настоящее время структура министерства по 
физической культуре и спорту Республики Саха 
(Якутия) выглядит следующим образом (рисунок 1).

 
Рисунок 1 – Структура Министерства по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) (20 шт.ед.) 
 

Министерство имеет 19 подведомственных учре-
ждений в 9 муниципальных образованиях из 38, с 
общим количеством 1622 штатных единиц. Свою дея-
тельность осуществляет в рамках государственной 
программы «Развитие физической культуры и спорта 
в Республике Саха (Якутия) на 2014-2019 годы».  
Согласно данных сводных годовых докладов о ходе 
реализации и оценке эффективности государствен-
ных программ Республики Саха (Якутия) за 2014-
2018 годы[4] в соответствии с требованиями бюд-

жетного законодательства, Федерального закона от 
28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом плани-
ровании в Российской Федерации», от 29 марта 2019 
г. № 444 «О Порядке проведения оценки эффектив-
ности реализации государственных программ Рес-
публики Саха (Якутия), реализуемых с 2018 года» и 
других нормативных документов, результаты каче-
ственной и количественной оценки эффективности 
реализации программы представлены в таблице 1. 



Финансовая экономика, № 6, 2020 г. 
 

27 

Таблица 1 - Результаты оценки эффективности реализации государственной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Республике Саха (Якутия) на 2014-2019 годы» 
 

Наименование показателя 
Годы реализации 

2014 2015 2016 2017 2018 

Количественная оценка эффективности реа-
лизации госпрограммы  

95,5 
 

84,17 
 

90,63 
 

77,86 
 

73 
 

Качественная оценка реализации госпро-
граммы  

эффек-
тивная 

 

эффек-
тивная 

 

эффек-
тивная 

 

недоста-
точно эф-
фективная 

низкоэф-
фективная 

 

Финансовое обеспечение госпрограммы, млн. 
рублей в год 

2355,10 
 

3042,5 
 

3042,5 
 

2766,15 
 

2912,1 
 

Процент исполнения к плану финансирова-
ния госпрограммы, % 

96,4 
 

99,2 
 

99,2 
 

91,8 
 

100,13 
 

 
По результатам оценки (таблица 1) уровень эф-

фективности реализации программы снижается с 
2017 года, что связано с проблемами в качестве 
управления и коэффициентом эффективности пока-
зателей. Исполнение к плану финансирования гос-
программы достиг 100% лишь к 2018 году, из-за 

сложностей в привлечении финансирования от вне-
бюджетных источников. За анализируемый период 
уровень финансирования мероприятий госпрограммы 
увеличился на 22,4%, что определяет низкий уро-
вень роста и определяет сложности в привлечении 
финансирования (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 - Финансирование госпрограммы по развитию физической культуры и спорта РС (Я) по источникам 
 

Основным источником финансирования остается 
государственный бюджет РС (Я) доля которого со-
ставляет более 80%, но следует отметить, что за по-
следние 3 года наблюдается рост привлечения фи-
нансов из внебюджетных источников, где привлека-
ются спонсорские взносы на организацию спортив-

ных мероприятий, капитальные вложения на основе 
государственно-частного партнерства в строитель-
стве спортивно-культурных объектов социальной 
инфраструктуры от крупных корпораций региона. 
Следует отметить низкую активность финансовой 
поддержки со стороны местных бюджетов муници-
пальных образований. Конечно в местных бюджетах 
имеется высокая финансовая нагрузка по выполне-
нию бюджетных полномочий на содержание жилищ-
но-коммунального хозяйства и систем образования, 
но в том же время низкая пропаганда здорового об-
раза жизни не благоприятно влияет на молодежь 
сельских поселений особенно арктических райо-
нов[5]. 

Результаты анализа финансовой обеспеченности 
мероприятий подпрограмм показывает, что в респуб-
лике уделяется значительное внимание на развитие 
спорта высших достижений и системы подготовки 
спортивного резерва (рисунок 3). В 2018 году в рес-
публике осуществляют свою деятельность 73 спор-
тивные организации по подготовке спортивного ре-
зерва, на обеспечение которых направляется более 
50% от общего финансирования госпрограммы. Од-
ной из ключевых проблем развития физической 
культуры и спорта остается проблема содержания и 
обслуживания спортивных объектов в условиях 
Крайнего Севера, что конечно же дает сохраняет 

высокую финансовую нагрузку (региональное удо-
рожание)[6,7,8]. Региональный компонент как меро-
приятия по подпрограмме развитие национальных 
видов спорта и игр народов Республики Саха (Яку-
тия) (мас-рестлинг, хапсагай, хабылык, хаамыска, ус 
тогул ус и др.) занимают более 5% от общего финан-

сирования госпрограммы (125 млн рублей в 2018 г.). 
Отметим, что в республике сохраняется диффе-

ренциация   бюджетной обеспеченности, в том числе 
и при реализации мероприятий, направленных на 
развитие физической культуры и спорта. Расположе-
ние подведомственных учреждений министерства 
подтверждает локализацию спортивных объектов в 
центральной, западной и южной экономических зо-
нах республики. Не охваченными наличием специа-
лизированных спортивных школ остаются арктиче-
ская и восточная зона республики.   

По результатам оценки 26 целевых индикаторов 
госпрограммы по итогам 2018 года выполнены 24. Не 
достигнуты цели по индикаторам «Количество 
спортсменов, тренеров, включенных в составы сбор-
ных команд РФ по видам спорта» (70 из 72), а также 
по индикатору «Доля граждан, занимающихся в спе-
циализированных спортивных учреждениях, в общей 
численности посещающих учебные занятия по физи-
ческой культуре» (16,7% из 32%). 

Для сравнительной оценки рассчитан коэффици-
ент финансовой обеспеченности на 1 душу населе-
ния республики, направленной на развитие физиче-
ской культуры и спорта, который составил 3020 
руб./чел. в 2018 году (таблица 2), при этом рост по-
казателя увеличился за 5 лет лишь на 5%, даже ни-
же темпов роста инфляции в стране. 
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Рисунок 3 – Распределение финансирования госпрограммы по подпрограммам. 
 
Таблица 2 – Результаты анализа изменения индикаторов эффективности государственной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Республике Саха (Якутия) на 2014-2019 годы»  
 

Индикаторы 
Год 

2014 2015 2016 2017 2018 

Общая численность систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом в Республике Саха (Якутия), 
тыс. чел. 

263,3 286 312 323,3 352,6 

Количество детско-юношеских спортивных школ, ед. 64 65 67 68 73 

Охват спортсменов, занимающихся в спортивных школах, 
детей 

2121 2682 2974 3019 3629 

Общее количество обученных и сдавших нормативы ГТО, 
чел. 

н/д 29663 13127 8717 17468 

Общее количество занимающихся национальными видами 
спорта в возрасте от 3 до 79 лет, чел. 

18810 18018 18727 21082 22503 

Бюджетная обеспеченность на 1 занимающегося нацио-
нальными видами спорта, руб./чел. 

4928 6321 5671 7405 5568 

Бюджетная обеспеченность на 1 спортсмена, занимающе-
гося в спортивных школах, тыс. руб./чел. 

349,5 426,2 479,4 282,8 330,8 

Бюджетная обеспеченность на 1 человека систематически 
занимающегося физической культурой и спортом в РС (Я), 
руб./чел. 

8943 8495 9752 8555 8259 

Численность населения Республики Саха (Якутия), тыс. 
чел. 

954,8 
 

956,9 
 

959,7 
 

962,8 
 

964,3 
 

Финансовая обеспеченность на 1 душу населения респуб-
лики, направленная на развитие физической культуры и 
спорта, руб./чел. 

2467 3180 3170 2873 3020 

Темпы роста финансовой обеспеченности на спорт, % к 
предыдущему году 

… 128,9 99,7 90,6 105,1 

 
В результате мониторинга за период 2014-2018 

годов можно выделить следующие положительные 
тенденции развития физической культуры и спорта в 
Республике Саха (Якутия): 

- доля граждан, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численно-
сти населения в возрасте от 3 до 79 лет возросла с 
27,6% до 38,9%; 

- количество граждан, занимающихся националь-
ными видами спорта в возрасте от 3 до 79 лет воз-
росло и составило от 18,8 до 22,5 тыс. человек; 

- увеличилось количество юных спортсменов и 
спортивных школ в республике, следовательно, воз-
росло количество медалей, завоеванных спортсмена-
ми на первенствах разного уровня; 

Но следует отметить негативные тенденции раз-

вития физической культуры и спорта в Республике 
Саха (Якутия): 

- высокая бюджетная нагрузка на обеспечение 1 
спортсмена, занимающегося в спортивных школах на 
уровне более 330 тыс. руб. в год; 

- низкие темпы роста финансового обеспечения 
госпрограммы (5-6% в год) за счет недостаточного 
управления по привлечению внебюджетных источни-
ков; 

- низкий уровень обеспеченности объектами 
спорта, который к 2030 году рекомендуется достичь 
в размере 100%; 

- рекомендуется организация крупных спортив-
ных мероприятий, направленных на охват населения 
по массовым видам спорта с приоритетом на под-
держку и дальнейшее развитие национальных видов 
спорта и игр народов Республики Саха (Якутия), при 
этом место организации мероприятий внутри респуб-
лики должно быть определено с учетом потребности 
в объектах спорта и принципам пространственной 
организации территорий. 

В результате выполненного исследования было 
определено, что основным источником финансового 
обеспечения государственной программы по разви-
тию физической культуры и спорта Республики Саха 
(Якутия) является государственный бюджет респуб-
лики, доля которого в 2018 году составила 82%, что 
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значительно выше чем в других субъектах РФ [2]. 
Сохраняется проблема привлечения финансирования 
от внебюджетных источников, даже с учетом того, 
что в республике осуществляют свою деятельность 
крупные горнодобывающие корпорации, тем не ме-
нее их поддержка в развитие спорта незначительна. 
Максимальное значение финансирования физической 
культуры и спорта Республики Саха (Якутия) было 
достигнуто в 2016 году на уровне 3 млрд. рублей, но 
в последующие годы финансирование снизилось до 

уровня 2,7-2,9 млрд. рублей. Для развития физиче-
ской культуры актуально применение финансовых 
инструментов привлечения финансирования (фанд-
райзинг) такие как спонсорство за счет рекламы, 
производство сувенирной продукции с логотипами 
спортивных мероприятий, грантовая поддержка 
спортсменов и другие инструменты коммерциализа-
ции спортивных мероприятий, в том числе маркетин-
говые инновации[2,9]. 

  
Работа выполнена в рамках проекта по государственному заданию МОН РФ «Закономерности пространственной 
организации и пространственного развития социально-экономических систем северного региона ресурсного типа» 
(No.FSRG-2020-0010). 
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ АСПЕКТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В РОССИИ 
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верситета прокуратуры Российской Федерации 

 
Аннотация: в статье рассматривается нормативное закрепление осуществления муниципальными образованиями 
в России международной деятельности. Эта деятельность определяется тремя особенностями: ограничение всех 
муниципальных образований рамками международных и внешнеэкономических связей, ограничением территори-
альным расположением при осуществлении приграничного сотрудничества, отсутствием разделения полномочий 
в структуре органов местного самоуправления. С учетом логики и зарубежного опыта предлагается закрепить за 
главой муниципального образования представление муниципального образования и подписание международных 
соглашений, за представительным орган — рассмотрение и утверждение последних, а за местной администраци-
ей — исполнение. 
Ключевые слова: муниципальное образование, компетенция органов местного самоуправления, международная 
деятельность, международные и внешнеэкономические связи. 
Научная специальность публикации: 12.00.02 — Конституционное право, муниципальное право.   
 
Abstract: The article discusses the normative consolidation of the implementation of international activities by munici-
palities in Russia. This activity is determined by three features: the restriction of all municipalities to international and 
external economic relations, the restriction of territorial location in the cross-border cooperation, and the lack of distri-
bution of powers between local governments. Taking into account the logic and foreign experience, it is proposed to 
consolidate the presentation of the municipality and the signing of international agreements for the head of the munici-
pality, the consideration and approval of the latter for the representative body, and the execution for the local admin-
istration. 
Keywords: municipality, competence of local governments, international activity, international and external economic 
relations. 
 

Современные международные отношения со 2 по-
ловины XX в. существенно изменились. С одной сто-
роны, произошло интенсифицировались взаимосвязи 

традиционными субъектами международного права, 
государствами и международными организациями. С 
другой стороны, круг субъектов расширился. Хотя 
государство по-прежнему признается основным 
субъектом, в международном праве в аналогичном 
качестве могут рассматриваться и его составные ча-
сти; это касается федеративных государствах. Одна-
ко в международных отношениях задействованы не 
только указанные субъекты, но и иные публично-
правовые образования, например, муниципальные 
образования, которые с точки зрения международно-
го право не могут быть его субъектами вообще. Рас-
хождение между правом и действительностью созда-
ет проблему правового регулирования международ-
ной деятельности иных видов публично-правовых 
образований. 

В международном публичном праве муниципаль-
ные международные связи регулируются исключи-
тельно на региональном уровне, так как всемирные 
(международные) организации практически не за-
действованы в этом процессе. Например, в Европе 
правовую основу составляет «Европейская хартия 
местного самоуправления», а институциональную — 
Конгресс местных и региональных властей. Стоит 
отметить, что в русском переводе данной статьи Хар-
тии в качестве субъектов указаны «органы местного 
самоуправления», хотя содержание используемых в 
документе терминов позволяет говорить о «муници-
пальном образовании» [4, 10]. Хотя естественно, что 
муниципальное международное сотрудничество могут 
реализовывать только органы, наделенные властью. 

Другая важная региональная конвенция — это 
«Конвенция о приграничном сотрудничестве терри-
ториальных сообществ и властей», а также «Допол-
нительные протоколы». Данная Конвенция в отличие 
от предыдущей ограничена приграничными субъек-
тами, в число которых попадают муниципальные об-
разования и их органы власти. 

В национальном праве решение вопроса о муни-
ципальной международной деятельности должно ос-
новываться с учетом конституционного разграниче-
ния предметов ведения федеральных властей (пп. 

«к», «л» ст. 71 Конституции РФ) и к ведению сов-
местного характера (пп. «о» ст. 72 Конституции РФ). 
Итак, речь идет только России и в определенных 

рамках о субъектах последней, но не об других видах 
публично-правовых образований.  

Конституция закладывает основы правового регу-
лирования и, прежде всего, в сфере устройства госу-
дарства, и естественно не может определять в той же 
мере специфику местного самоуправления. С учетом 
сказанного, муниципальная международная деятель-
ность регулируется федеральным законом в соответ-
ствии с Европейскими конвенциями.  

Во-первых, муниципальная международная дея-
тельность реализуется через региональные и обще-
российские ассоциации (ч. 2 ст. 8 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»). Общероссийская 
ассоциация муниципальных образований» преду-
сматривает участие в а) межмуниципальных между-
народных связях по вопросам местного самоуправле-
ния;... в) взаимодействии с иностранными органами 
местного самоуправления (чч. 1 и 2 ст. 3 Устава).  

Сходным образом осуществляется работа регио-
нальных ассоциаций. Так, в Ленинградской области 
«Совет муниципальных образований» организовыва-
ет взаимодействие с широким кругом иностранных 
субъектов и привлечение иностранных экспертов к 
научным исследованиям местного самоуправления и 
управления (ст. 2 Устава). На практике это взаимо-
действие проявляется в отношениях с муниципалите-
тами соседних государств, Эстонией и Латвией [12; 
13].   

Во-вторых, приграничные муниципальные обра-
зования устанавливают отношения с зарубежными 
муниципалитетами руководствуясь Федеральным за-
коном № 179-ФЗ «Об основах приграничного сотруд-
ничества». Данный закон конкретизирует определе-
ние «приграничного сотрудничества» в соответству-
ющей европейской конвенции применительно к рос-
сийскому праву, а именно, как «международные и 
внешнеэкономические связи» (ч. 1 ст. 2), которые 
охватывают значительный круг вопросов, от эконо-
мической и социальной сферы до научной, культур-
ной и спортивной (ч. 1 ст. 5).  
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Вместе с тем, этот закон применим только к огра-
ниченному кругу субъектов (приграничным), для 
других же сотрудничество по международной и 
внешнеэкономической линии базируется на нормах 
ст. 8.1 и ст. 11 № 164-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования внешнеторговой деятельности» и 
п. 8 ч. 1 ст. 17 № 131-ФЗ [10, 68-72]. Одним из про-
явлений такого сотрудничества может выступать 
практика заключения муниципалитетами договоров о 
сотрудничестве.  

Несмотря на указанные нормы федеральных за-
конов, следует признать, что сейчас в государстве 
отсутствует должное регулирование международных 
аспектов муниципальной деятельности, как было 
отмечено на научных конференциях еще в 2019 году 
[5, 10-11; 8]. По итогам обсуждений на данных ме-
роприятиях было предложено внести изменения в 
действующее отраслевое законодательство.  

В научной литературе международные аспекты 
взаимодействия муниципальных образований рас-
сматривается либо в политологическом аспекте, в 
рамках теории международных отношений - «пара-
дипломатия» и/или «дипломатия городов» [2; 6], 
либо в правовом аспекте, при котором внимание уде-
ляется формам и практике осуществления пригра-
ничного сотрудничества [10, 68-72; 9, 149-157], его 
теоретическому осмыслению [7, 31-33; 10, 65-74]. 
Хотя нормативного регулирование в этой сфере было 
предметом изучения [3], некоторые вопросы оказа-
лись не освещенными, например, разделения компе-
тенции в структуре органов местного самоуправле-
ния. 

Следует отметить, что в зарубежных стран опыт 
нормативного регулирования муниципальных между-
народных связей крайне неоднороден. В Литве зако-
ном закреплено, что совет самоуправления обладает 
исключительной компетенцией в вопросах сотрудни-
чества или присоединения (п. 42 ч. 2 ст. 16), а мэр 
заключает договоры о сотрудничестве после получе-
ния одобрения совета самоуправления (п. 12 ч. 2 ст. 
19), представляет интересы самоуправления (п. 6 ч. 
3 ст. 19) [16]. Закон Эстонии об организации местно-
го управления, наоборот, в ст.13 предусматривает 
участие в международном сотрудничестве совета и 
местного правительства в рамках их компетенции (ст. 
22 и 30) без уточнения последней; примечательно, 
что представительские функции возлагаются на со-
вет или представителей, назначенных последним 
[14]. В Латвии [18], Финляндии [17], Норвегии   [11] 
и Швеции [15] законы указывают лишь на внутриго-
сударственное сотрудничество муниципалитетов, а 
не международное.  

В нашем государстве № 131-ФЗ допускает муни-
ципальные «международные и внешнеэкономические 
связи» (п. 8 ч. 1 ст. 17). В регионах России норма-

тивное регулирование компетенции структуры орга-
нов местного самоуправления происходит на основа-
нии норм федерального закона, с учетом региональ-
ной специфики. В настоящее время не во всех регио-
нах есть действующие законы о местном самоуправ-
лении: так, в Новгородской, Ленинградской, Мурман-
ской и Архангельской областях, в Республике Каре-
лия они отсутствуют и соответствующие задачи ре-
гламентируются Уставами (Конституциями) и специ-
альными законами. В тех же субъектах, где такой 
закон принят, как в Псковской области, он не регу-
лирует полномочия. В высших правовых актах муни-
ципальных образований дословно воспроизводится 
соответствующая федеральная норма, — например, 
Устав Волховского муниципального района, п. 12 ст. 
6. Иначе говоря, в действующем законодательстве 
конкретизации осуществления муниципальных меж-
дународных и внешнеэкономических связей нет. 

Вследствие этого надо поставить вопрос о разде-
лении соответствующей компетенции в структуре 
органов местного самоуправления с учетом специфи-
ки последней, а именно обязательного наличия в 
муниципальном образовании представительного ор-
гана, главы местного образования и местной админи-
страция. Именно на эти органы ложится обязанность 
по осуществлению муниципальных международных 
связей, причем каждому из них должно отводиться 
определенное место в этом процессе.   

С. А. Авакьян отмечал, что рациональная органи-
зация местного самоуправления,  под которой име-
лось ввиду наличие представительного и исполни-
тельно-распорядительного органов, означает факти-
ческое действие принципа разделения властей, хотя 
и со своими особенностями [1, 357].  Поскольку в 
нашем государстве «принцип разделения властей» 
закреплен только для организации государственной 
власти, то говорить о его применении в местном са-
моуправлении нельзя. Взятый в качестве эффектив-
ного механизма распределения полномочий он до-
пускает проведение аналогии.  

Компетенция органов местного самоуправления 
определена федеральным законодательством. 
Например, представительный орган обладает исклю-
чительными полномочий органа (ч. 10 ст. 35 №131-
ФЗ) и другими, устанавливаемыми либо отраслевыми 
законами России, либо региональными законами и 
уставами муниципальных образований (ч. 11 ст. 35). 
Если обратиться к последним, то можно отметить не-
сколько особенностей закрепления полномочий 
представительного органа - а) сохранения разделе-
ния полномочий на указанные выше; б) отсутствие 
среди исключительных полномочий по осуществле-
нию муниципальных международных и внешнеэконо-
мических связей, которые по-видимому должны от-
носиться к «иным (полномочиям или вопросам)». 

Место, которое представительный орган должен 
занимать может быть установлено по подобию с гос-
ударственными органами власти субъекта Федера-
ции. К компетенции Законодательного собрания Ле-
нинградской области согласно Уставу области отне-
сены установление договорных отношений (п. 15 ч. 1 
ст. 29), международных и внешнеэкономических свя-
зей, участвует в международных организациях, и 
взаимодействует с иностранными органами государ-
ственной власти с согласия Правительства России. С 
учетом этого и зарубежного опыта в муниципальном 
образовании представительный орган должен утвер-
ждать и расторгать договоры с зарубежными муници-
палитетами и организациями. 

Более определенное нормативное основание име-
ет компетенция главы муниципального образования, 
поскольку именно на него возложена представитель-
ская обязанность, а также  участие в принятии реше-

ний представительного органа и издании собствен-
ных правовых актов (ч. 4 ст. 36 № 131-ФЗ). На му-
ниципальном уровне эти нормы воспроизводятся в 
более или менее точном виде, например, в пп. 1 и 2 
ч. 1 ст. 44 Устава Сосновоборского городского окру-
га. Однако, надо отметить определенную непоследо-
вательность, связанную с тем, что представительская 
функция ограничена внутригосударственными субъ-
ектами, что является не обоснованным и требует 
корректировки в соответствие с содержанием нормы 
ст.17 вышеуказанного закона.  

В реализации муниципальных международных и 
внешнеэкономических связей участвует местная ад-
министрация. Осуществление данных связей являет-
ся полномочием, которое несмотря на свой специфи-
ческий смысл, должно пониматься в плоскости реше-
ния задач местного значения, и следовательно вхо-
дить в компетенцию органа, которых решает эти во-
просы, — местной администрации. Форма участия 
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местной администрации может варьируется, от уча-
стия в переговорах до исполнения международных 
соглашений и договоров. Стоит заметить, что по-
скольку эту предполагает использование материаль-
ных и финансовых ресурсов, а, значит, косвенно 
будет задействован и контрольно-счетный орган 
местного самоуправления. 

С учетом сказанного, надо констатировать, что, 
несмотря предоставленные федеральным законом 
полномочие по реализации международных и внеш-

неэкономических связей, разграничение компетен-
ции в этом вопросе отсутствует в настоящее время. 
Этот вопрос может быть решен по формуле «глава 
муниципального образования — представляет и под-
писывает муниципальные международные соглаше-
ния, представительный орган — рассматривает и 
утверждает их, а местная администрация — исполня-
ет» с закреплением её на высшем уровне системы 
муниципальных правовых актов. 
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Аннотация: На сегодняшний день ключевым фактором на развитие российской экономики, являются цифровые 
технологии, создающие эффективные фундаментальные разработки и позволяющие выйти на высокий уровень 
применения знаний в сфере технологического прогресса и науки. Инновации основываются на цифровых техно-
логиях и бизнес - моделях, которые охотно используются информационно - коммуникативными технологиями. В 
связи с этим в статье рассматривается цифровая экономика, и проведены прогнозные значения анализируемых 
данных и сделаны рекомендации. 
Ключевые слова: информационные технологии, цифровая экономика, электронное правительство, цифровизация 
бизнеса, информационная инфраструктура.  
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория. 
 
Abstract: today, the key factor in the development of the Russian economy is digital technology, which creates effec-
tive fundamental developments and allows you to reach a high level of application of knowledge in the field of techno-
logical progress and science. Innovations are based on digital technologies and business models, which are readily used 

by information and communication technologies. In this regard, the article discusses the digital economy, and the fore-
cast values of the data being analyzed are made and recommendations are made. 
Keywords: information technologies, digital economy, e-government, business digitalization, information infrastructure. 
 

Правительство РФ имеет огромный потенциал в 
развитии цифровой экономики, благодаря существу-
ющим государственным программам, предоставляю-
щих российскому бизнесу определенные стимулы для 
внедрения инновационных и технологических разра-
боток в социальную и экономическую сферы. 

Таким образом, цифровая экономика в России об-
ретает определенные черты и поддается всесторон-
нему статистическому анализу.  Основными предпо-
сылками появления и формирования цифровой эко-
номики в России стали: 

а) Развитие Интернет - структуры и, как след-
ствие, рост числа пользователей Интернета; 

б) Развитие отрасли информационных технологий 
страны; 

в) Появление национальной системы электронно-
го правительства; 

г) Развитие электронной коммерции. 
Однако на данный момент, необходимо активно 

способствовать развитию цифровизации в целях по-
вышения конкурентоспособности России на мировом 
рынке.  Для этого следует оценить и выявить недо-
статки в развитии экономики исходя из отраслевой 
структуры валового внутреннего продукта. Как пока-
зывают официальные данные Росстата, по состоянию 
на 2018 год в отраслевой структуре ВВП России пре-
обладают следующие отрасли: добыча полезных ис-
копаемых (13,2%), деятельность по операциям с не-
движимым имуществом (9,4%), оптовая торговля 
(8,2%), государственное управление и обеспечение 
военной безопасности, социальное обеспечение 
(7,4%), строительство (5,7%).  Представленные дан-
ные свидетельствует об отсутствии критической за-
висимости экономики от результатов использования 
природных ресурсов [6]. 

Тем не менее для того, чтобы вывести экономику 
России на новый технологический уровень развития 
цифровой экономики и инновационных технологий - 
необходимо обратить внимание на то, чтобы отрасле-
вая структура базировалась также и на деятельности 
в области информации, здравоохранения, образова-

ния, научной и технической деятельности. Вклад в 
сектор ИКТ будет способствовать привлечению внут-
ренних и внешних целевых инвестиций, что позволит 
правительству страны не только создать благоприят-
ные условия для конкуренции между компаниями в 
сфере информационных технологий, но и обеспечить 
развитие и поддержание экономики страны на высо-

ком уровне. Кроме того, востребованность инноваци-
онных систем увеличивается с каждым годом, рас-
пространяя свое влияние на машиностроительную, 
энергетическую, обрабатывающую отрасли и многие 
другие.  

В целях создания благоприятных организацион-
ных и нормативно - правовых условий для эффек-
тивного развития  цифровой экономики и активного 
роста национальной экономики России в 2017 году 
правительством РФ была разработана и утверждена 
программа " Цифровая экономика Российской Феде-
рации", предусматривающая развитие экономики 
следующим пяти направлениям: информационная 
инфраструктура, информационная безопасность, 
нормативное регулирование, формирование исследо-
вательских компетенций и технологических заделов, 
кадры и образование.  Для оценки уровня развития 
цифровой экономики в России, целесообразно более 
подробно рассмотреть степень развития каждого из 
направлений. 

1) Информационная инфраструктура.  
В основе российской модели цифровой экономики 

лежат информационно - коммуникационные техноло-
гии, в структуру которых входят сервисы по предо-
ставлению услуг, электронные банковские и иные 
платежи, интернет торговля, промышленный интер-
нет и т.д. Именно данные модели дают возможность 
осуществлять свою деятельность на мировом эконо-
мическом рынке, значительно упрощая процесс осу-
ществления платежей, гарантируя высокой уровень 
производительности , а также снижение себестоимо-
сти производимого продукта, реализации дистанци-
онной деятельности и сокращение документооборота.  

В настоящее время Россия активно развивает те-
лекоммуникационную сеть связи и стремится расши-
рить возможности общества посредством принятия и 
реализации ряда программ и проектов. Примером 
внедрения цифровых технологий в повседневную 
жизнь граждан России может служить программа по 
внедрению электронной системы в образование и 
здравоохранение, использующих информационные 

технологии. Цифровая трансформация происходит 
также и в сельском хозяйстве, строительстве и госу-
дарственном управлении. Так, появление порталов 
электронного правительства заметно упрощает дея-
тельность государственных органов и граждан, бла-
годаря применению автоматизированных систем. 
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Одним из показателей развития инфраструктуры 
ИКТ является изменение количества интернет - поль-
зователей в стране. По данным исследования россий-
ского филиала исследовательского концерна Gesell-
schat fur Konsumforsching Group, уровень проникно-
вения интернета в России в 2019 году   по сравнению 
с 2018 годом вырос с 72,8% до 78%.  При этом коли-
чество пользователей интернета среди россиян 
старше 16 лет выросло с 91 млн.  до 94,4 млн. чело-
век, а наибольшую динамику показали пользователи 

в категории 65+ (с 26 до 36%) и в категории 50-64 
года (с 63 до 66%) [1].   

Однако реальным преимуществом российского 
цифрового рынка является повсеместная цифровиза-
ция бизнеса, способствующая росту рынка бизнес - 
аналитики и больших данных (Big data), поскольку 
практически все его процессы сводятся к работе с 
данными. 

2) Информационная безопасность и нормативное 
регулирование. 

В современном мире цифровых технологий осо-
бую угрозу для роста мировой экономики представ-
ляют повышение уровня киберпреступности и появ-
ление Darknet - а. Для решения этих проблем необ-
ходимо повышать культуру поведения людей в ин-
тернет - среде, а также распространение общемиро-
вых правил борьбы с киберпреступностью. По дан-
ным рейтинга Международного союза электросвязи 
по индексу кибербезопасности Россия по состоянию 
на 2018 год заняла 26 место, тогда как в 2017 году 
она занимала 10 место. Несмотря на активную поли-
тику разработки национальных стандартов в обла-
стях информационной безопасности, " интернет ве-
щей", " искусственный интеллект" и т.д., наблюдает-
ся отрицательная динамика роста информационной 
безопасности, что позволяет говорить о существую-
щих пробелах в проводимой политике [2]. 

Касательно нормативных аспектов, Правительство 
РФ осуществляет налоговое стимулирование компа-
ний, внедряющих цифровизацию. Данный инструмент 

предполагает освобождение от налогов инвестиций, 
направленных на переход на роботизацию, кванто-
визацию и т.п. 

В распоряжении Правительства РФ имеется боль-
шое количество инструментов, позволяющих объеди-
нить всех участников экономического рынка для эф-
фективной реализации целей  и успешного устране-
ния социально - экономических проблем и заполне-
ния выявленных пробелов. 

3)  Формирование исследовательских компетен-

ций и технологических заделов. 
Формирование независимой и конкурентоспособ-

ной экономики зависит от степени распространения 
инноваций в обществе и их стимулирования. Являясь 
источником конкурентоспособности бизнеса, иннова-
ции могут способствовать увеличению действующего 
ряда продуктов, снижению производственных затрат, 
а также привести к созданию новых продуктов и бо-
лее эффективным способам их реализации.  

Развитие инновационной деятельности связано с 
уровнем инвестиций в ИКТ в определенной стране. 
Как показано на рисунке 1, за последние 7 лет коли-
чество организаций постепенно растет: С 2012 года 
по 2018 оно выросло с 4 008 до 4 288. Из них 7,5 % 
занимаются технологическими инновациями, 1,4 % – 
маркетинговыми, 2,3 % - организационными. Около 
30 % организаций занимаются научными исследова-
ниями и разработками. Однако, доля инновационно-
активных предприятий сокращается: в 2018 году 
доля равняется 8,5 %, что ниже на 2 %, чем в 2012 
году.  В том числе с 2014 года уменьшается количе-
ство отгруженных инновационных товаров, работ, 
услуг собственного производства на 21 %, хотя в 
период с 2012 года по 2018 прослеживается рост в 
1,5 раза.  Такие колебания показателей могут быть 
связаны с увеличением объема затрат на инновации, 
а также снижением количества отгруженных иннова-
ционных товаров, работ и услуг. Также наблюдается 
отсутствие минимальных значений по обоим показа-
телям и критерия эффективности [3,4]. 

  

 
 

Рисунок 1  - Удельный вес организаций, занимающиеся инновационной активностью за 2012-2018 гг. [4]. 
 

Исходя из данных показателей необходима под-
держка со стороны государственных и муниципаль-
ных органов власти, а именно: поддержание и усо-
вершенствование тренда выделения грантов и фи-
нансирования отдельных проектов и программ, опре-
делить параметры постоянного инвестирования не 
только в научную деятельность и разработки, но и в 
деятельность, непосредственно связанную с приме-
нением информационных технологий. 

В то же время, если обратиться к показателям в 
области науки и инноваций, с сайта Росстата, приве-
денных в таблице 1, то можно заметить, что в период 
с 2016 по 2018год наблюдается постепенный спад 
инновационной активности организаций, снижаются 
расходы на науку из средств федерального бюджета, 
тем самым оказывая влияние на рост числа органи-
заций, занимающихся научными исследованиями и 
разработками в РФ и на рост инновационной актив-
ности организаций [5]. 
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Таблица 1 - Показатели науки, инноваций и информатизации общества [5] 
 

Показатель 
Годы 

2014 2015 2016 2017 2018 

Количество организаций, выполнявших научные исследо-
вания  и разработки в РФ (всего), шт. 

3566 3605 3604 4175 4032 

Расходы на гражданскую науку из средств федерального 
бюджета, в % к ВВП 

0,52 0,58 0,55 0,53 0,47 

Внутренние затраты на научные исследования и разработ-
ки, в % к ВВП 

1,03 1,03 1,07 1,1 1,1 

Деятельность организаций, связанная с использованием 
вычислительной техники и ИТ, % 

9,4 9,6 8,8 8 6,3 

Научные исследования и разработки, % 30,1 31 33,3 32,2 30,7 

 
Со стороны государственных органов, особое зна-

чение представляет сбор, систематизация и истолко-
вание сведений или информации об инновационной 
деятельности организации и практике применения 
инноваций в российских компаниях, которые позво-
лят произвести детальный анализ развития деятель-
ности в области образования, науки, техники, ин-
формационных технологий как на микроэкономиче-
ском, так и на макроэкономическом уровнях. Для 
осуществления контроля за развитием инновацион-
ной деятельности немаловажным также является и 

сбор сведений о разработке и использовании инно-
вационных производственных технологий и инфор-
мационных и коммуникационных технологиях в про-
изводстве.  

В развитии инновационной деятельности России 
важным достижением является создание технопарков 
и нанотехнологических центров, позволяющих со-
здавать и продвигать научно-технический бизнес. 
Инновационные компании, базирующиеся на пло-
щадках технопарков, позволят вывести отечествен-
ную промышленность на уровень передовых мировых 
экономик, отменить технологическую зависимость 
России от развитых стран Запада и способствовать 
развитию высокотехнологичного сектора экономики. 
В настоящее время, на территории России действуют 
60 технопарков, большая часть которых находится в 
Москве (8), Московской области (6) и республике 
Татарстан (3) [6]. 

4) Кадры и образование. 
За последние 5 лет Правительство РФ активно 

спонсирует и расширяет возможности общества, в 
частности заинтересованного населения, предостав-
ляя им возможность обучения новым навыкам и ком-
петенциям, пользованию инструментами для лич-
ностного и карьерного роста. Для получения новых 
навыков, государство создает и реализует программы 
профессионального развития на мировом уровне, 
внедряет современные технологии для обучения 
школьников, студентов, рядовых работников и про-
фессионалов. Таким образом, приоритетным направ-
лением государственной политики в сфере образова-
ния является повышение качества общего образова-
ния и модернизация профессионального образова-
ния, создание современной цифровой образователь-
ной среды, обеспечивающей высокое качество и до-
ступность образования всех видов и уровней. 

Например, в  декабре 2017 года Правительством 
РФ была утверждена государственная программа 
"Развитие образования", содержание которой бази-
руется на пяти приоритетных направления: " Созда-
ние современной образовательной среды для школь-
ников", "Развитие экспортного потенциала россий-
ской системы образования", " Вузы как центры обра-
зования и развития инноваций", " Доступное допол-
нительной образование для детей" и "Подготовка 
высококвалифицированных рабочих кадров с ис-

пользованием современных передовых технологий". 
Реализации данной программы способствовал рост 
расходов федерального бюджета в сферу образова-

ния. Если в период с 2014 по 2016 год наблюдалось 
снижение расходов с 448 млрд.руб. до 395 млрд.руб.  
в рассматриваемую сферу, то в период с 2017 по 
2019 год произошел значительный рост расходов, с 
568 млрд.руб. до 860 млрд.руб [8].  

В целях повышения роли России на международ-
ной арене и улучшения качества образования, Мини-
стерством образования и науки Российской Федера-
ции проводятся различного рода реформы и преоб-
разования. Так, в 2017 году результатом преобразо-
вания стало введение в эксплуатацию информацион-

ного ресурса, который обеспечивает доступ к онлайн 
- курсам и предоставляет возможность дистанцион-
ного изучения дисциплин для среднего, среднего 
профессионального и высшего образования. На сего-
дняшний день, благодаря информационно - коммуни-
кационной платформе субъекты образовательной 
деятельности имеют доступ к более чем 500 курсов 
различной направленности, представленными 15 
образовательными онлайн-платформами (Лекториум, 
Фоксфорд, Универсариум и др.) 

Если говорить о кадровом потенциале России, то 
стоит упомянуть создание сети региональных цен-
тров компетенций в области онлайн - обучения более 
чем в 10 регионах страны. На базе созданной сети 
свыше 4 тыс. сотрудников образовательных органи-
заций прошли повышение квалификации.  

Для развития  и популяризации цифровой эконо-
мики в области кадров , Правительство РФ создает и 
постепенно внедряет в жизнь граждан различные 
гранты, сервисы и программы для населения( персо-
нальные цифровые сертификаты на обучение цифро-
вым компетенциям, гранты для победителей олимпи-
ад по математике и ИТ), субсидии для образователь-
ных организаций(модель цифрового университета) и 
новые кадры для поддержки инноваций в бизнесе( 
переподготовка кадров по программам цифровой 
экономики, привлечение высококвалифицированных 
зарубежных специалистов, гранты для молодых ин-
новаторов). 

Для создания целостной модели государственных 
инвестиций, Министерство финансов РФ разрабаты-
вает большое количество комплексных проектов и 
программ, направленных на научно - технологиче-
ское развитие РФ. Примерами таких программ явля-
ются "Геномная магистраль", " Цифровой прорыв: 
суперкомпьютерные технологии для новых и транс-
формируемых рынков" и другие. 

Кроме этого, начиная с 2017 года России была 
предоставлена возможность участия в различных 
международных мероприятиях (конференции, сес-
сии, форумы) в научно-технологической, инноваци-
онной и образовательной сферах, а также проведе-
ние своих научно - технологических конференций 
международного уровня. Так, например, в конце 
2018 года в Санкт - Петербурге прошла научно-
практическая конференция " Цифровая экономика - 

цифровое пространство. Региональный аспект", 
участниками которой являлись представители орга-
нов государственной власти и бизнеса. В рамках 
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проведенной конференции были рассмотрены про-
блемы адаптации власти и бизнеса к цифровой 
трансформации в регионах, проблемы отраслей эко-
номики регионов, связанных с внедрением высоких 
технологий и т.д.  Проведение данной конференции 
позволило выявить ключевые проблемы в области 
развития цифровой экономики и определить план и 
направления для решения выявленных проблем [5]. 

В 2017 году международная консалтинговая ком-
пания McKinsey& Company провела анализ общего 

уровня цифровизации стран мира.  Согласно данным, 
представленным на рисунке 2, можно говорить о том, 
что Россия входит в число группы "активных после-
дователей" за счет инвестиций в расширение инфра-
структуры информационных технологий и внедрения 
цифровых технологий в государственных структурах, 
однако наблюдается значительный разрыв от стран - 
лидеров.

 

 
Рисунок 2 - Сравнение индекса цифровизации России с мировыми экономиками [7] 
 

Можно считать, что Россия уже «живёт в цифро-
вой эре». По количеству пользователей интернета 
страна занимает первое место в Европе и шестое в 
мире. За последние три года в России удвоилось ко-
личество смартфонов и выросло число пользователей 
сети интернет. Кроем того, количество пользователей 
порталов госуслуг достигло 40 млн человек. Однако, 
Россия ещё не входит в группу лидеров развития 
цифровой экономики из-за недостаточного уровня 

цифровизации, доли цифровой экономики в ВВП и 
задержек в освоении технологий. 

Таким образом, у российских специалистов суще-
ствует определенное преимущество в таких приклад-
ных областях как: разработка ПО, обеспечении ки-
бербезопасности и применении искусственного ин-
теллекта. Страна активно развивает инфраструктуру 
ИКТ, наблюдается значительная ёмкость внутреннего 
рынка, однако, потенциал цифровизации промыш-
ленного сектора ещё не полностью раскрыт. 
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УРОВЕНЬ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА КАК ОЦЕНКА 

СОСТОЯНИЯ И РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ПРИКАМЬЯ 

 

Катлишин О.И., к.э.н., доцент, Пермский ГАТУ 

 
Аннотация: В работе проведена оценка состояния аграрной отрасли Пермского края через призму исполнения 
контрольных показателей Госпрограммы. Проведен анализ по ключевым индикаторам краевой программы разви-
тия АПК, а также по объемам производства основных видов сельскохозяйственной продукции, после чего ретро-
спективно и перспективно рассмотрены объемы финансовых ресурсов, выделяемых на развитие отрасли из раз-
личных источников. Гипотезой исследования выступало предположение об отсутствии прямой зависимости между 
итогами работы отрасли и объемом ее финансирования, что в целом было подтверждено. Однако, за 2017-2020 
гг. выявлен факт неуклонного сокращения объемов поддержки сельского хозяйства и других отраслей АПК из 
федерального бюджета, что, в том числе, объясняется низкой оценкой результатов развития АПК края и его не-
конкурентоспособности относительно аграрных кластеров других регионов. 
Ключевые слова: индексы развития АПК, производство сельскохозяйственной продукции, федеральное бюджет-
ное финансирование АПК. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The paper assesses the state of the agricultural sector of the Perm Territory through the prism of fulfilling the 
state program benchmarks. The analysis was conducted on key indicators of the regional agribusiness development 
program, as well as on the volume of production of the main types of agricultural products, after which the volumes of 
financial resources allocated to the development of the industry from various sources were retrospectively and prospec-
tively considered. The hypothesis of the study was the assumption that there is no direct relationship between the re-
sults of the industry and the volume of its financing, which was generally confirmed. However, for 2017-2020. the fact 
of a steady decline in the volume of support to agriculture and other sectors of the agro-industrial complex from the 
federal budget was revealed, which, inter alia, is explained by a low assessment of the results of the development of 
the agro-industrial complex of the region and its lack of competitiveness with respect to agricultural clusters in other 
regions. 
Keywords: agricultural development indices, agricultural production, federal budgetary financing of the agricultural sec-
tor. 
 

Введение. 
Оценка состояние агропромышленного комплекса 

любого региона, в том числе и Пермского края это не 
всегда однозначный и простой процесс. С точки зре-
ния исполнительных органов государственной власти 
по результатам исполнения индикаторов Госпро-
граммы развития аграрной отрасли итоги выглядят 
неплохо, однако, субъективное восприятие процес-
сов развития отрасли руководителями  и специали-
стами сельскохозяйственных организаций на местах 
остается не самым лучшим. В последние годы, до 

подведения итогов 2019 года, автором настоящей 
статьи в ранее опубликованных трудах отмечались 
определенные успехи регионального АПК [2, стр. 
155]. Однако, с учетом отраслевой статистической 
отчетности за 2019 год и сложившейся общемировой 
ситуации в 2020 году, состояние и перспективы раз-
вития отрасли сегодня выглядят уже в несколько 
ином свете. Согласно Госпрограмме развития села  
на краевом уровне [4],  степень развития региональ-
ного аграрного кластера проводится как по абсолют-
ным номинальным показателям, так и по относитель-
ным индексным индикаторам (рис. 1). 

Причем ведущую генеральную роль в оценке про-
цессов развития АПК отводят именно относительным 
статистическим показателям, генеральных показате-
лей менее 10, специальных отраслевых оценочных 
индикаторов порядка 140. 

В настоящем исследовании проводится оценка со-
стояния АПК за последние три года (2017-2019 гг.), 
что календарно совпадает со сроками утверждения 
на краевом уровне применяемых оценочных индика-
торов развития сельскохозяйственного и пищевого 
производства, а также рассматривается возможность 
их дальнейшего поступательного развития в рамках 
утвержденных программных нормативов.  

Результаты. На основе информации краевого от-
деления госкомстата и открытых источников регио-
нального Министерства сельского хозяйства, проана-
лизирована эффективность реализации Госпрограм-

мы развития АПК Пермского края в динамике за по-
следние три года (таблица 1). 

Фактические отчетные индикаторы показывает 
негативную динамику развития  краевого АПК. Глав-
ный оценочный индикатор в отрасли – индекс произ-
водства сельскохозяйственной продукции региона в 
2017 и 2019 годах не только не был выполнен, но и 
обеспечил спад, который по итогам прошедшего года 
составил почти 5%. С учетом глобальной пандемии, 
вызванной короновирусом, сложно предсказывать 
улучшение ситуации в текущем 2020 году. Необхо-

димо отметить, что сокращение валового производ-
ства сельскохозяйственной продукции как в 2017, 
так и в 2018 году было обусловлено чрезвычайно 
неблагоприятными природно-климатическим анома-
лиями, что напрямую подорвало результаты в отрас-
лях растениеводства, например, в 2017 году сниже-
ние денежной стоимости произведенной растение-
водческой продукции превысило 7%, а установлен-
ный программный индикатор не был на 9%. Непло-
хие результаты 2018 года, когда темп роста индика-
тора по растениеводству составил 115,9%, во многом 
можно снивелировать эффектом низкой базы. По-
следствия недополучения урожая в отрасли растени-
еводства, а особенно в кормопроизводстве, подкоси-
ли и возможные темпы развития животноводства за 
весь период анализа. Тут сказывается специфика 
аграрного маркетинга и производства, когда показа-
тели баланса кормов, растениеводческой и другой 
продукции переходят с одного календарного года в 
другой в виде остатков запасов от урожая, тем самым 
влияя на показатели животноводства не только в 
текущем, но и следующем году. Предприятия пере-
рабатывающей и пищевой промышленности так же 
находятся в рецессии, которая продолжается как 
минимум два последних года [1]. 

Несмотря на рецессию в АПК, отрасль сельского 
хозяйства работает рентабельно хотя и с негативной 
динамикой, идущей в разрез установленным норма-
тивам рентабельности, что также подчеркивает кри-
зис отрасли. 
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Рисунок 1 – Индикаторы развития регионального АПК согласно Госпрограммы 
 
Таблица 1 – Фактическое выполнение прогнозных нормативов программы развития сельского хозяйства Прика-
мья за 2017-2019 гг. и программный их прогноз на 2020 год  
 

Показатель 
Годы 

2017 2018 2019 2020 

Индекс производства сельхозпродук-
ции , % 

план 101,5 101,7 102,5 101,9 

фактически 97,0 105,6 95,3 х 

исполнение, % 95,6 103,8 93,0 х 

Индекс производства растениеводче-
ской продукции   % 

план 102,0 101,7 101,8 102,3 

фактически 92,9 115,9 83,9 х 

исполнение, % 91,1 114,0 82,4 х 

Индекс производства животноводче-
ской продукции,  % 

план 101,1 101,7 102,9 101,7 

фактически 99,7 100,9 101 х 

исполнение, % 98,6 99,2 98,2 х 

Индекс производства продуктов пита-
ния,  % 

план 100,0 101,0 101 101 

фактически 104,8 96,1 98,8 х 

исполнение, % 104,8 95,1 97,8 х 

                                                                                                                  
Рентабельность сельхозпредприятий, 
% 

план 9,9 11,0 12 15 

фактически 14,5 8,7 6,3 х 

исполнение, % 146,5 79,1 52,5 х 

Средняя заработная плата в сельско-
хозяйственной отрасли, руб./мес. 

план 16686,0 16800,0 17600,0 18500,0 

фактически 18914,0 19921,4 23879,6 х 

исполнение, % 113,4 118,6 135,7 х 

 
Главный социальный индикатор Госпрограммы – 

уровень заработной платы в отрасли сельского хо-
зяйства выполняется, однако она все еще почти в 
два раза отстает от средней по краю, что делает 
сельскохозяйственные предприятия абсолютно не 
конкурентоспособными на региональном рынке тру-

да, соответственно, происходит вымывание трудовых 
ресурсов в другие отрасли. 

Выборочный анализ развития сельскохозяйствен-
ной отрасли по конкретным производственным пока-
зателям не дает однозначной картины развития или 
рецессии в отрасли, скорее склоняясь к ее стагнации 
(таблица 2). 
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Таблица 2 – Анализ планово-фактических показателей уровня краевого производства важнейших видов сельско-
хозяйственной продукции 
 

Показатель 
Годы 

2017 2018 2019 2020 

Валовый сбор зерновых, тыс. тонн 

план 305,0 313,0 321,5 327,2 

фактически 353,7 371,2 348,9 х 

исполнение, % 116,0 118,6 108,5 х 

Валовой сбор картофеля (кроме ЛПХ), 
тыс. тонн 

план 80,0 86,0 90,0 95,0 

фактически 46,1 80,6 47,0 х 

исполнение, % 57,6 93,7 52,2 х 

Валовой сбор овощей открытого грунта 
(кроме ЛПХ), тыс. тонн 

план 22,0 24,6 25,4 26,1 

фактически 25,0 25,8 19,0 х 

исполнение, % 113,6 104,9 74,8 х 

Откорм птицы и скота на убой в живом 
весе, тыс. тонн 

план 109,2 113,9 119,9 124,1 

фактически 105,0 97,0 103,0 х 

исполнение, % 96,2 85,2 85,9 х 

Валовой удой молока, тыс. тонн 

план 498,0 503,3 508,9 516,9 

фактически 487,5 509,5 535,0 х 

исполнение, % 97,9 101,2 105,1 х 

 
Промежуточные итоги реализации Госпрограммы 

на краевом уровне за анализируемый трехлетний 
период также показывают сокращение или неста-
бильные результаты производства основных катего-
рий сельскохозяйственной продукции. Производство 
зерна, овощей и мяса за последние три года, пусть и 
незначительно, но сократилось, валовые сборы кар-
тофеля характеризуются почти двукратными колеба-

ниями, единственный показатель обеспечивший ми-
нимальный стабильный прирост за период – валовый 
удой молока, выросший за три года на 1% [3]. 

Согласно элементарной логике, результаты раз-
вития аграрной отрасли должны коррелировать с 
размером выделяемых средств на бюджетную под-
держку отрасли (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Исполнение бюджета Государственной программы развития сельскохозяйственной отрасли Пермско-
го края в 2017-2019 гг. и плановые назначения бюджетных ассигнований на 2020 год, млн. руб. 
 

Показатели План Факт % исполнения 

2017 год 

Краевой бюджет  2327 2236 96 

Федеральный бюджет  1216 1136 93 

Местные бюджеты 21 34 162 

Внебюджетные источники 17703 17588 99 

Итого 21268 20995 99 

2018 год 

Краевой бюджет  2168 2014 93 

Федеральный бюджет  1132 1058 93 

Местные бюджеты 6 6 100 

Внебюджетные источники 15342 15987 104 

Итого 18648 19064 102 

2019 год 

Краевой бюджет  2327 1706 73 

Федеральный бюджет  891 837 94 

Местные бюджеты 5 5 100 

Внебюджетные источники 18149 13768 76 

Итого 3218 2543 79 

2020 год 
  

Краевой бюджет  2040 х х 

Федеральный бюджет  810 х х 

 
В 2017-2018 годы неисполнение бюджета разви-

тия отрасли АПК за счет средств федерального и 
краевого значения не превышало 7%, что, частично 
оправдывало не достижение отчетных показателей 
Госпрограммы, но, в большей степени, влияние суб-
сидий на объемы производства валовой продукции и 
индексов развития отрасли было не существенным 
[1]. В 2019 году можно увидеть корреляционную 
взаимосвязь между невыполнением индикативных 
программных показателей и резким сокращением 
финансовой поддержки (фактической) или исполне-
ния средств из краевого бюджета, также, как и из 
внебюджетных источников. Но при детальном анали-
зе направлений расходования бюджетных средств 
становится ясно, что львиная доля этого неисполне-
ния (более двух третей) обусловлена невыполнением 
плана по осуществлению инвестиционных проектов и 

обновлению техники и оборудования. А данные сред-
ства слабо влияют на развитие в текущем году, а 
скорее обеспечивают прирост валового продукта 
отрасли в последующие годы. 

Сокращение ассигнований из федерального бюд-
жета на взгляд автора является оценкой вышестоя-
щего уровня власти реальных заслуг аграрного кла-
стера края: за 2017-2020 гг. в результате ежегодного 
сокращения федерального финансирования оно сни-
зилось на 406 млн. руб. или 33%. В том числе в 2020 
году относительно 2019 года снижение объёма дота-
ций из федерального бюджета составило 81 млн. руб. 
(сокращение на 9%) при том, что общий бюджет Ми-
нистерства сельского хозяйства Российской Федера-
ции в 2020 году составил 300 млрд. руб. против 250 
млрд. руб. в 2019 году или вырос на 20%. 

Выводы. 
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Резюмируя аналитические итоги настоящей статьи 
необходимо сказать, что агропромышленный ком-
плекс Пермского края находится в состоянии рецес-
сии, падают объемы валовой продукции отрасли 
сельского хозяйства (как растениеводства, так и жи-
вотноводства) и пищевой промышленности, сокраща-
ется рентабельность деятельности сельскохозяй-
ственных предприятий края, доходы сельского насе-
ления растут, но существенно отстают от среднекра-
евых значений. Производство основных видов сель-

скохозяйственной продукции (кроме цельного моло-
ка) либо сокращается, либо характеризуется неста-
бильностью. 

В рамках данного исследования не выявлено пря-
мой связи между уровнем бюджетной финансовой 
поддержки АПК края и результатами его развития. 
Основным фактором влияющим на развитие аграрной 

отрасли края приходится считать природно-
климатические (погодные) условия, что подтвержда-
ется наличием соответствующих Постановлений Пра-
вительства Пермского края, устанавливающих чрез-
вычайную ситуацию для АПК края как в 2017, так и в 
2019 году. В этой связи уровень бюджетного финан-
сирования программных мероприятий отходит, вроде 
бы на второй план, однако, в последующие годы со-
кращение финансирования отрасли неминуемо при-
ведет к отрицательным последствиям. Более того, 

систематическое сокращение бюджетного финанси-
рования, особенно из вышестоящего федерального 
бюджета, является самой точной и объективной 
оценкой состояния АПК края – регион явно проигры-
вает межрегиональную конкуренцию за федеральные 
асссигнования.
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Коржова И.В., МГУ имени М.В. Ломоносова 

 
Аннотация: По результатам исследования зарубежных законодательных актов, связанных с обращением крипто-
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ного регулирования отношений, связанных с обращением криптовалют, являются следующие направления: пра-
вовая природа криптовалют; деятельность специальных субъектов: криптобирж, криптообменников; деятель-
ность по организации  ICO. В настоящей статье сосредоточены общие подходы к правовому регулированию обо-
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Abstract: Based on the results of a study of a large number of foreign legislative acts related to the circulation of cryp-
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В различных юрисдикциях подходы к правовому 
регулированию криптовалют отличаются. Так, к 
странам, которые не признают криптовалюты отно-
сятся: Бангладеш, Боливия, Румыния, Эквадор, Тай-
вань; к странам, которые до конца не определились 
со статусом криптовалют, относятся: Бразилия, Иор-
дания, Кипр, Россия; к юрисдикциям с наиболее про-
грессивным с точки зрения перспектив развития 
криптоиндустрии и финансовых технологий законо-
дательством, относятся: Белоруссия, Германия, Гон-
конг, Израиль, Мальта, Сингапур, Швейцария, Эсто-
ния, Япония. 

В процессе написания научной работы  было ис-
следовано правовое регулирование  криптоактивов в 
следующих государствах: Абу-Даби, Австралия, Ка-
нада, Китай, Франция, Германия, Гибралтар, Гонконг, 
Израиль, Италия, Япония, Малайзия, Нидерланды, 
Новая Зеландия, Сингапур, Испания, Швейцария, 
Тайланд, Великобритания, США. 

В ходе исследования были выявлены определен-
ные направления, применительно к которым в госу-
дарствах, в которых регулируются вопросы обраще-
ния криптовалют, чаще всего принимаются специ-
альные правовые акты. Такими направлениями яв-
ляются: правовая природа криптовалют;  деятель-
ность криптообмеников и  криптобирж - специальных 
субъектов, организующих торговлю криптоактивами;  
ICO, как общее понятие для всех видов размещения 
токенов,  в целях привлечения инвестиций. 

Определение правовой природы криптовалют 
необходимо государству для легализации их обраще-

ния в гражданском обороте, выработки определенно-
го набора гражданско-правовых способов защиты 
права на криптовалюту,  а также в целях успешного 
осуществления фискальной политики, в том числе 
применения к криптовалютам с определенной право-
вой природой   соответствующего налогового режи-
ма. 

Через специальных субъектов, организующих 
торговлю криптоактивами, осуществляется контроль 
за участниками криптовалютной системы посред-
ством предъявления к криптобиржам требований по 
обязательной идентификации и верификации своих 
клиентов, мониторингу транзакций, по принятию 
иных мер по противодействию отмыванию денежных 
средств и финансированию терроризма.  

Регулирование ICO во многом обусловлено необ-
ходимостью сокращения большого количества мо-
шеннических проектов и защиты прав инвесторов.   

Подходы, используемые при определении право-
вой природы криптовалют 

В различных государствах используются отлич-
ные подходы к правовой природе криптовлают. В 
большинстве юрисдикций подход предопределяется 
целями правового регулирования общественных от-
ношений, связанных с обращением криптовалют. 
Распространенным является подход,  в соответствии 
с которым криптовалюты признают товаром или ин-
вестиционным активом (Абу-Даби [18], Великобрита-
ния [10], Гонконг [7], Канада[11]), главным образом, 
для того, чтобы подвести криптовалюты под налого-
облагаемую базу - под налог на добавленную стои-
мость. С противоположным налоговым намерением в 
2015 году  Европейский суд (European Court of 
Justice) вынес решение, согласно которому Bitcoin 
необходимо считать  валютой (средством платежа), а 
не товаром. По крайней мере,  с точки зрения нало-
гообложения [17], из чего следует, что операции по 
купле и продаже монет Bitcoin за традиционные фи-
нансовые валюты не должны облагаться налогом на 
добавленную стоимость [4]. 

Федеральный орган финансового надзора Герма-
нии (BaFin) классифицировал цифровые активы как 
финансовые инструменты.  По мнению финансового 
регулятора, виртуальные валюты представляют со-
бой: «цифровую ценность, которая не была эмитиро-
вана или гарантирована каким-либо центральным 
банком или государственным органом и не обяза-
тельно связана с валютой, определенной законом,  и 
которая не имеет юридического статуса валюты или 

денег, но принимается физическими или юридиче-
скими лицами в качестве средства обмена и может 
передаваться, храниться и торговаться в электрон-
ном виде». Регулятор пояснил, что основой для клас-
сификации цифровых активов в качестве финансово-
го инструмента послужило частичное совпадение 
определения криптовалюты у нескольких организа-
ций, включая ФАТФ [21]. 

Ни в одном государстве, в том числе в РФ, крип-
товалюты не признаются в качестве законного сред-
ства платежа и лишь в единичных юрисдикциях, 
например, в Японии, криптовалюты официально при-
знаны платежным средством с точки зрения возмож-
ного их использования в качестве валюты платежа, в 
том случае, если стороны на это согласятся.  

В соответствии с разделами 402.1 и 402.2 Граж-
данского законодательства Японии иностранная ва-
люта обладает установленной ликвидностью, а также 
является безусловным средством платежа. Виртуаль-



Финансовая экономика, № 6, 2020 г. 
 

44 

ные валюты не являются иностранной валютой и в 
отличие от нее могут приниматься к оплате лишь при 
условии, что лица, вовлеченные в сделку, согласи-
лись с данным способом оплаты [9].  

Важным является вопрос о том, вещно-правовой 
или обязательственно-правовой является правовая 
природа криптовалюты. Среди мировых регуляторов 
нет устоявшейся позиции по этому вопросу. 

Наделение криптовалют вещно-правовым режи-
мом в большинстве юрисдикций отталкивается от 

объективных обстоятельств – необходимости защиты 
участников соответствующих правоотношений вещ-
ными способами защиты. Так, в отдельных  правопо-
рядках предъявление деликтного иска возможно 
только в том случае, если криптовалюта обладает 
вещно-правовой природой. 

В частности, в  Белоруссии для этой цели (а так-
же для цели возможного признания криптовалюты 
предметом преступного посягательства) криптовалю-
та обозначается как объект гражданского права, на 
которой распространяется правовой режим вещей.    
Так  согласно п. 3 Приложения № 1 к Декрету  № 8 
Республики Беларусь  владелец цифрового знака 
(токена) - субъект гражданского права, которому 
цифровой знак (токен) принадлежит на праве соб-
ственности или на ином вещном праве. 

Между тем в России (в отличие от Белоруссии)  
это не так актуально, так как  действует  принцип 
генерального деликта, закрепленный в статье  1064 
ГК РФ, в соответствии с которым основанием для 
наступления обязанности по компенсации неблаго-
приятного воздействия является причинение лицу 
какого-либо вреда [2].  

Другим аргументом в пользу распространения 
вещно-правового подхода применительно к крипто-
валюте является возможность на практике применять 
к отношениям нормы о защите добросовестного вла-
дения. Если третье лицо приобрело криптовалюту, 
полученную отчуждателем по недействительной 
сделке, оно не станет ее правообладателем. Изна-
чальный обладатель криптовалюты может требовать 
признания своего права на нее и «исправления ре-
естра» - передачи ему криптовалюты. Кроме того, 
это третье лицо не сможет исполнить свое обязатель-
ство по отчуждению криптовалюты, так как необхо-
димый правовой титул у него просто отсутствует 
[20]. 

Аргументом против распространения на крипто-
влаюту вещно-правового режима может служить те-
зис о том, что криптовалюта имеет нематериальную 
природу, к ней неприменимы без существенной кор-
ректировки многие основные положения вещного 
права, в том числе  о защите вещных прав, а именно 
виндикационный иск [8]. 

Более того, в законодательстве некоторых зару-

бежных правопорядков, в частности  в  немецком 
законодательстве,  вещь – осязаемая телесная суб-
станция. Согласно § 90 Германского гражданского 
уложения «вещами в смысле закона являются лишь 
телесные предметы» [3].  

С точки зрения автора,  заслуживающим внима-
ния является подход, в соответствии с которым необ-
ходимо распространить на криптовалюту вещно-
правовой режим с тем, чтобы применять нормы о 
добросовестном приобретении имущества. 

Деятельность специальных  субъектов в сфере 
обращения криптовалют в мире:  криптобиржи и 
криптообменники    

Операции   обмена, реализации и приобретения 
криптовалют   могут  осуществляться  через крипто-
биржи и криптообменники.  

Криптобиржы  – это  торговые площадки (про-
граммное обеспечение и техника – оборудование), на 
которых  обладателями     криптовалют    самостоя-

тельно  совершаются операции обмена, реализации и 
приобретения криптовалют  с помощью  банковских  
счетов и электронных  платежных систем.  

Криптообменники – это информационный сервис 
(сайт), который предоставляет услуги посредника 
(берет на себя обязательства) по     операциям обме-
на (конвертации), реализации, приобретению  крип-
товалют, в том числе посредством совершения сде-
лок по предоставлению клиенту заемных средств. 

Криптобиржи и криптообменники  отличаются:  

надежностью; набором предоставляемых финансовых 
и иных услуг; наборам требований, которым необхо-
димо соответствовать субъекту для того чтобы полу-
чить лицензию на возможность заниматься соответ-
ствующим видом деятельности.   

Деятельность криптобирж и криптообменников 
законодательством РФ не запрещена,  вместе   с тем  
их   деятельность   в рамках  правового пространства 
РФ может быть рассмотрена госорганами, как   про-
тивоправная, в том числе  по следующим основани-
ям: 

1) использование  криптовалют  при совершении 
сделок  является  основанием для рассмотрения от-
несения таких сделок  к  потенциально опасным 
сделкам, направленным  на легализацию (отмыва-
ние)  доходов, полученных преступным путем, и фи-
нансирование терроризма на основании   статьи 
15.27  КоАП  РФ,  статьи 174  Уголовного кодекса РФ;    

2) в связи  с нарушением налогового  законода-
тельства   по причине уклонения от уплаты налогов, 
в том числе на основании статьи 199  Уголовного  
кодекса РФ. 

Проектом ФЗ «О цифровых финансовых активах»  
для обмена криптовалюты (в первоначальной редак-
ции законопроекта) предлагалось ввести фигуру 
оператора обмена цифровых финансовых активов 
(такая инициатива по-прежнему выдвигается), одна-
ко криптовалюта исключена из числа цифровых фи-
нансовых активов. Не конкретизируется,   каким 
именно статусом (биржа, обменник) будет наделен 
оператор цифровых финансовых активов, однако 
указывается на обязательность получения данным 
субъектом лицензии [14]. 

На  дату написания настоящего пособия  принят 
целый ряд правовых актов в зарубежных юрисдикци-
ях, предметом регулирования которых являются тор-
говые площадки, на которых должны обращаться 
криптоактивы. Ни в одном из них  автор не увидела 
такой «дискриминации» в отношении криптовалюты, 
обращающейся в децентрализованном реестре, как 
во второй редакции  проекта ФЗ «О цифровых фи-
нансовых активах», имея ввиду ситуацию исключе-
ния  норм о криптовалюте   из положений данного 
проекта.  

В настоящем параграфе речь пойдет, главным об-

разом, о наиболее проблемных вопросах правового 
регулирования криптобирж, так как  деятельность 
криптобменников является более простой с точки 
зрения ее содержания, а требования, предъявляемые 
субъектам для получения лицензии на осуществле-
ние деятельности по криптообмену поглощаются тре-
бованиями, предъявляемыми к организаторам тор-
говли криптоактивов.  К лицензионным требованиям, 
которым должны соответствовать оба вида деятель-
ности, в частности, относятся: требования по проти-
водействию отмыванию денежных средств и финан-
сированию терроризма; требования обязательного 
резервного копирования; требования по применению 
мер по обучению своих сотрудников, работа которых 
связанна с деятельностью по обмену криптоактива-
ми; требования к клиентам;  требования к рекламе;  
обязанности по хранению установленного перечня 
документов и материалов; требования по обязатель-
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ному доведению до клиентов  установленного переч-
ня информации [7].  

С точки зрения особенностей правового регули-
рования, которому необходимо подвергнуть крипто-
биржи, представляется важной их классификация по 
двум критериям: 1) в зависимости от   порядка хра-

нения активов клиентов  и ключей к ним; 2) в зави-
симости от  подконтрольности активов  бирже при 
распоряжении клиентами своими активами. Так, в 
соответствии с обозначенными критериями можно 
выделить три типа криптобирж: централизованные 
биржи, децентрализованные биржи и смешанные. 

  
Таблица 1 - Классификация криптобирж в зависимости от    порядка хранения активов и ключей к ним и подкон-
трольности активов бирже при распоряжении клиентами своими активами  
 

Критерий Централизованная Децентрализованная Смешанная 

Порядок хранения  Закрытый ключ клиента  
хранится  в централизо-
ванном облаке хранения. 

Закрытые ключи 
клиента не хранятся 
в централизованном 
облаке биржи.  

Поддерживает, как функции центра-
лизованного, так и децентрализо-
ванного хранения и обмена в зави-
симости от желания клиента.  

Способ распоря-
жения активом 
клиентом  

Под контролем бэк-офиса 
криптобиржи.  

Осуществление  
транзакции клиентом  
напрямую без кон-
троля со стороны 
биржи.  

Примеры бирж  Binance, Coinbase, Kraken 
и т. др. 

IDEX, Binance DEX, 
Forkdelta, EOSfinex. 

Bitdeal. 

 
В рамках настоящего параграфа следует отме-

тить, что в текущей ситуации большинство крипто-
бирж является централизованными. Децентрализо-
ванные биржи в меньшей степени подвержены DoS-
атакам  на свои хранилища  и иным рискам центра-
лизованного хранения, о которых будет сказано 
дальше, однако сейчас децентрализованные биржи 
можно рассматривать как медленно функционирую-
щую экзотику. Хотя по прогнозам аналитиков с раз-
витием технологий количество децентрализованных 
криптобирж будет увеличиваться [15].  

К основным вопросам, регламентируемым в рам-
ках функционирования  криптобирж относятся: 
предоставление доступа участникам к торговой 

платформе;   защита активов клиентов;  защита ин-
весторов; обеспечение справедливых, эффективных 
и прозрачных рынков и доверия инвесторов к рын-
кам; кастодиальные обязанности криптобиржи;   вы-
явление и управление конфликтами интересов; це-
лостность рынка;  клиринг и расчеты; механизм 
определения цен; кибербезопасность;   обеспечение 
бесперебойного функционирования; борьба с отмы-
ванием денег и финансированием терроризма; транс-
граничный обмен информацией и сотрудничество 
криптобирж, как между собой, так и с правоохрани-
тельными органами.  

ICO (в том числе  IEO,  STO)  
ICO  — форма привлечения инвестиций в виде 

продажи инвесторам фиксированного количества 
новых единиц криптовалют, полученных разовой или 
ускоренной эмиссией [23]. Практически полностью 
урегулирована деятельность по организации ICO в 
Гибралтаре [25],  Испании [12], Сингапуре [19], в 
США [6],  Эстонии [5], Японии [1]. В правовых актах, 
обозначенных в приведенной к каждой юрисдикции 
сноске, обращается внимание на высокие риски, свя-
занные с инвестированием в ICO-проекты, в том чис-
ле по причине большого количества мошеннических 
проектов.  В целом  регуляторы идут по пути уста-
новления обязательного набора финансовых и юри-
дических документов для организаторов ICO, разра-
ботки правового режима операций с токенами, уста-
новления для компаний, работающих с токенами, 
обязанности по соблюдению мер по противодействию 
отмыванию денежных средств и финансированию 
терроризма. 

Основное отличие IEO от ICO в том, что реализа-
ция криптоактивов осуществляется на платформе 
криптобиржи, значение которой в концепции IEO в 
обеспечении листинга токенов на своей торговой 

платформе, а также в отсеивании мошеннических 
или неперспективных  проектов. Вследствие данного 
функционального назначения  криптобиржи при про-
ведении IEO  на уровне специальных правовых актов 
устанавливаются требования к криптобиржам по 
проверке предлагаемых  проектов, как с точки зре-
ния их сущности и содержания, так и с точки зрения 
соответствия формальным требованиям  лиц, кото-
рые собираются выпускать свои токены. В этом 
смысле неполными представляются Требования Пар-
ка Высоких Технологий к организаторам ICO, так как 
они ограничиваются исключительно проверкой бир-
жей своих клиентов – лиц, выпускающих токены под 
свой разработанный проект, но не устанавливают 

даже минимума требований по анализу предлагае-
мых проектов с точки зрения их возможного вопло-
щения на практике и с точки зрения прав, которые 
они предоставляют инвесторам.  

По мнению экспертов из IBCGroup, IEO является 
предпочтительным методом для большинства инве-
сторов. Недостатками использования IEO являются 
высокие инвестиционные минимумы, небольшой вы-
бор платформ IEO и необходимость создания учетных 
записей на бирже [24]. 

В рамках STO генерируются security-токены, ко-
торые привязаны к реальным ценным бумагам, кото-
рые представляют токенизированные активы. В от-
дельных случаях эти токены представляют собой 
реальный капитал в организации. К компаниям, ко-
торые их эмитируют предъявляются  дополнительные 
регулятивные требования, в том числе требования к 
предоставлению отчетности.  В связи с тем, что  та-
кие токены являются ценными бумагами, на компа-
нию накладываются обязательства по созданию вы-
годных условий для держателей их токенов. В отли-
чие от  ICO, в котором вкладчики покупают токены с 
целью получить выгоду от повышения стоимости ак-
тива, либо получить доступ к услугам платформы, в 
STO вкладчики инвестируют свои деньги с целью 
получить дивиденды, приток финансов или право 
голоса, которое напрямую привязано к ценной бума-
ге [22]. 

По результатам исследования можно сделать вы-
вод о том, что в мировой практике наиболее актуаль-
ными для целей законодательного регулирования 
отношений, связанных с обращением криптовалют, 
являются следующие направления: правовая приро-
да криптовалют; деятельность специальных субъек-
тов: криптобирж, криптообменников; деятельность 
по организации  ICO. 
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ПРОБЛЕМЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ ЭКСПОРТНО-СЫРЬЕВОЙ МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РОСТА В РОССИИ: ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ПРИЗМУ ПОСЛЕДСТВИЙ ПАНДЕМИИ COVID-19 

 

Кормишкина Л.А., д.э.н., профессор, Национальный исследовательский Мордовский Гос-

ударственный университет им. Н.П. Огарева 

 
Аннотация: В статье экспортно-сырьевая модель роста экономики России, основой которой является экспорт уг-
леводородов и других природных ресурсов, рассматривается в качестве одного из главных дестабилизационных 
факторов развития страны. Доказывается, что имманентные ей воспроизводственные диспропорции и дисбалан-
сы не только снижают качество и потенциал роста ВВП, но и существенно ограничивают возможность достижения 
макроэкономической стабильности из-за подверженности национального хозяйства «нефтяным шокам» в услови-
ях рецессии мировой экономики и резкого падения физического спроса на углеводороды. Построены статистиче-
ски значимые эконометрические модели, подтверждающие справедливость научной гипотезы о зависимости ди-
намики ВВП РФ от экспорта нефти и качества государственных институтов. Показана необходимость смены экс-
портно-сырьевой модели роста на новую – инвестиционную – для обеспечения устойчивого выхода российской 
экономики из нарастающей под влиянием COVID-19 обороты экономической рецессии и сохранения потенциала 
роста ВВП на длительную перспективу. 
Ключевые слова: глобальная экономическая рецессия, экспортно-сырьевая модель роста ВВП, воспроизвод-
ственные диспропорции, инвестиционная модель экономического роста. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория. 
 
Abstract: The export’s and raw’s model of Russia’s economic growth, that is based on  hydrocarbons and other natural 
resources  export,  is researched as a main destabilization factor for country’s developing. Existent reproduction dis-
proportions and imbalances make slop down quality and potential of GDP growth, limit opportunity to achieve macro-
economy stability. It is due to dependency national economy on oil price shocks in the circumstances of world recession 
and hydrocarbons demand’s sharp fall. Statistically significant econometric models prove validity of the scientific hy-
pothesis about Russia’s GDP dependency on oil’s export and state’s institute quality. The author insists on changing 
export’s model of growth to investing model. It is necessary for overcoming after-COVID-19 recession and saving GDP 
growth potential in long-term period. 
Key words: global economic recession, export’s and raw’s model of GDP growth, reproduction disproportions, invest-
ment model of economic growth. 

 
Сегодня уже не требует доказательств тот факт, 

что под влиянием «великого карантина», обуслов-
ленного пандемией коронавируса (COVID-19), наби-
рает обороты новая глобальная рецессия. По оценке 
экспертов крупнейшей американской корпорации 
Fitch Ratings, после второй мировой войны она явля-
ется «спадом беспрецедентной глубины» и вдвое 
превзойдет рецессию 2009 г. [2]. Согласно прогнозу 
аналитиков МВФ, мировой ВВП сократится в 2020 г. 
на 3 % против ожидаемого ранее роста в 1,3 %; в 
абсолютном выражении это превысит совокупный 
ВВП таких стран, как Германия и Япония [7]. При 
этом отмечается постоянный пересмотр прогнозов 
ВВП (как мирового, так и в рамках стран и регионов) 
в сторону понижения. Такая ситуация объясняется 
многоаспектностью новой глобальной рецессии 
вследствие сложной взаимозависимости ее ключевых 
факторов («шок» в области здравоохранения, резкое 
сокращение спроса реального сектора, падение ко-
нечного потребления населения, сжатие внешнего 
спроса, изменение потоков капитала, резкое сниже-
ние цен на нефть). 

Важно заметить, что пандемия COVID-19 в оче-
редной раз (после глобального кризиса 2008-2009 
гг.) обозначила необходимость формирования госу-
дарственной политики в категориях «роста» [8, с. 
26-27; 10, с. 419-420; 16, с. 49], на который «на 
ближайшие десятилетия по-прежнему запрограмми-
рованы все системы» [18, с. 76]. По мнению британ-
ского профессора Т. Джексона, экономический рост 
необходим, поскольку он «…играет важную роль в 
поддержании экономической и социальной стабиль-
ности… Рост во многом определяет наши права, – 
например, на здравоохранение или образование, 
которые необходимы для процветания» [11, с. 53]. 

Учитывая эффекты и последствия «великого ка-
рантина», ключевые факторы новой глобальной ре-
цессии, представляется «бесполезным плестись за 
старым ростом, то есть ресурсоемким, с долговым 
финансированием» и т. п. [18, с. 24]. В сложившихся 
условиях на повестке дня стоит вопрос о смене эко-

номической парадигмы для изменения траектории 
движения и перехода к новому типу (модели) эконо-
мического роста, обеспечиваемому внутренними 
движущими силами, новыми источниками и фактора-
ми [13, с. 259]. В таком контексте глобальная рецес-
сия-2020 должна стать, по нашему мнению, импуль-
сом для такого рода изменений. 

Нынешняя, мягко говоря, непростая социально-
экономическая ситуация в России была в целом про-
гнозируема и порождена не только эффектами и по-
следствиями «великого карантина», но и принятой 
«реформаторами» экспортно-сырьевой моделью ро-
ста экономики. Признанными внешними рисками та-
кой модели являются серьезная рецессия в мировой 
экономике и резкое снижение цен на нефть, ставшие 
реальными угрозами из-за COVID-19. Наряду с этим, 
сырьевой и монетарный рост ВВП, обусловленный 
инфляцией нефтедолларов, воспроизводит и внут-
ренние дестабилизационные факторы, (например, 
дезинтеграцию сырья и технологий, долгосрочных и 
краткосрочных интересов, монетарных и товарных 
пропорций, потребления и инвестиций, науки и про-
изводства, собственности и доходов и др.) [4]. 

Произошедшее под влиянием пандемии COVID-19 
наложение обозначенных внешних «шоков» и внут-
ренних дестабилизационных факторов серьезно усу-
губляет экономическую ситуацию в РФ и снижает 
шансы быстрого выхода из набирающей обороты 
экономической рецессии. По прогнозам российских 
специалистов, при постепенном снятии карантинных 
ограничений и в результате прибавки к ВВП от мер 
государственной политики, направленных на восста-
новление потребительского и инвестиционного спро-
са, возможное падение ВВП РФ в 2020 г. оценивается 
(в зависимости от разработанных сценариев) в диа-
пазоне от 0,8 % до 3,0 %; экспертами МВФ – в 5,5 
%; аналитиками McKinsey&Company – в 3,8-10,2 % 
(обзор «Влияние COVID-19 на российскую экономи-
ку»). 

Очевидно, что в сложившихся условиях «унизи-
тельная сырьевая зависимость» российской экономи-
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ки превращается в политический фактор, требующий 
разработки государственных мер в категориях «ро-
ста». Нынешняя модель роста не может устраивать 
национальную экономику, поскольку означает усу-
губление проблем вместо их решения. 

Ретроспективный анализ и систематизация основ-
ных теоретических подходов к сущности экономиче-
ского роста позволяют позиционировать его как 
неотъемлемую составляющую экономического разви-
тия и необходимое условие повышения уровня и ка-

чества жизни населения в стране. С точки зрения 
предложения, из четырех определяющих рост эконо-
мики факторов – труда, природных ресурсов, капи-
тала и научно-технического прогресса – в долговре-
менном плане сегодня последний признается реша-
ющим. Однако в современной России определяющая 
роль в обеспечении экономического роста отводится 
природным ресурсам, прежде всего добыче и экспор-
ту нефти. Сравнительная динамика ВВП России и 
экспорта нефти приведена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика ВВП РФ и стоимости российского экспорта нефти в 1997-2019 гг. 
 

Понятно, что падение мировых цен на нефть при-
водит в лучшем случае к резкому замедлению роста 
экономики РФ, как это было в конце 2001- начале 
2002 гг., в худшем – к полномасштабному кризису 
или автономной рецессии (такая картина наблюда-
лась в 1998, 2008-2009, 2014-2016 гг.); оно делает 
экономику уязвимой и восприимчивой к так называ-
емым «нефтяным шокам». Так, в 2020 г. под влияни-
ем пандемии COVID-19 регулярно наблюдаются па-
дения котировок на нефть, что в совокупности с дру-
гими причинами, приводит к сокращению ее произ-
водства. 

Наличие прямо пропорциональной зависимости 
объемов ВВП РФ от стоимости экспорта нефти (вклю-
чая сырую нефть и нефтепродукты) подтверждает 
рассчитанная авторами данной статьи линейная мо-
дель (рис. 2), которая имеет следующий вид: 

Y = 5,29X + 28,02 + ℇ, где  

                                                                  (1) 
Y – объем ВВП РФ в постоянных ценах (цены 2016 

г.), трлн. р.; 
Х – объем экспорта нефти в постоянных ценах 

(цены 2016 г.), трлн. р.; 
ℇ – случайная величина. 

Согласно модели (1), при увеличении экспорта 
нефти на 1 трлн. р. объем ВВП РФ увеличивается на 
5,29 трлн. р. Коэффициент корреляции, равный 0,92, 
в соответствии с таблицей Чеддока свидетельствует о 
сильной зависимости между переменными. Значение 
коэффициента детерминации говорит о том, что объ-
ем ВВП РФ за 1996-2019 гг. на 84 % зависел от стои-
мости экспорта нефти и на 16 % – от иных факторов, 
не включенных в модель. Коэффициент Фишера при 
уровне значимости α=0,05 превышает критическое 
значение (F=114,1; Fкр=4,28), что позволяет при-
знать модель статистически значимой, достоверной и 
надежной. Аналогично статистически значимыми 
признаются параметры модели а0 и а1 по критерию 
Стьюдента с уровнем значимости α=0,05 (для а0: 
ta0>tкр. (6,63 > 2,07); для а1: ta1>tкр. (10,68 > 2,07)). 
Средняя относительная ошибка аппроксимации не 
превышает критического значения в 10 % (8,07 %) и 
свидетельствует о высокой прогнозной значимости 
данной модели. 

Кроме того, построенная линейная модель свиде-
тельствует не только о сырьевом и монетарном росте 
российской экономики, но также о низкой возможно-
сти экономического развития страны, о сокращении 
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потенциала роста реального ВВП РФ. Такой вывод 
подтверждают расчетные данные, содержащиеся в 
таблице 1, иллюстрирующие, помимо прочего, сохра-

нение устойчивого противоречия между качеством 
роста экономики РФ и накопленным здесь человече-
ским потенциалом в 1996-2019 гг. 

 
Рисунок 2 – Линейная модель зависимости объема ВВП РФ от стоимости экспорта нефти (за 1996-2019 гг.) 
 
Таблица 1 – Сравнительный анализ реальных темпов роста ВВП и индекса качества роста экономики Российской 
Федерации в 1996-2019 гг. 
 

Годы 
Индекс роста ВВП (в рыноч-
ных ценах), % к предыду-

щему году 

Дефлятор ВВП, 
% к предыдуще-

му году 

Индекс каче-
ства роста эко-

номики 

Индекс человеческого 
развития 

(http://hdr.undp.org) 

1996 96,4 145,8 –11,69 0,702 

1999 106,4 172,3 –10,33 0,710 

2000 110,0 137,6 –2,76 0,721 

2003 107,3 114,0 –0,92 0,740 

2007 108,1 113,5 –0,67 0,767 

2009 92,2 102,0 –0,11 0,771 

2010 104,5 114,2 –0,09 0,780 

2016 100,2 102,8 –0,01 0,817 

2017 101,8 105,3 –0,03 0,822 

2018 102,5 111,1 –0,08 0,824 

 
Обозначенная ситуация обусловлена прежде все-

го тем, что экспортно-сырьевая модель роста, утвер-
дившаяся в постсоветской российской экономике, 
устойчиво воспроизводит здесь различные диспро-
порции и противоречия. Наибольшим дестабилизаци-
онным воздействием на социально-экономическое 
развитие страны, по нашему мнению, оказывают ни-
жеприведенные диспропорции. 

1. Сохраняющийся распад общественного произ-
водства РФ на экспортно- и внутренне ориентирован-
ные сектора, обостряющие структурную несбаланси-

рованность ее национального хозяйства. Данная дис-
пропорция сложилась в экономике России еще в пе-
реходно-кризисный период в 1990-е гг., когда, наря-
ду с традиционным, обслуживающим внутренний ры-
нок сектором, сформировался экспортно-
ориентированный (в основном энерго-сырьевой). В 
течение двух десятилетий оформилась структура 
экономики, при которой обрабатывающая промыш-
ленность и сектора создания высокой добавленной 
стоимости (наукоемкие производства) занимают мар-
гинальное положение. Данный вывод может быть 
подтвержден следующими официальными фактоло-
гическими данными (рассчитано по: Российский ста-
тистический ежегодник 2019). 

Сырьевой сектор, располагая сравнительно не-
большим производственным потенциалом (в 2018 г. – 
2,3 % от численности всех занятых в экономике и 
12,8 % основных фондов), обеспечивал 13,2 % про-
изведенного ВВП РФ, почти половину доходов феде-
рального бюджета и свыше 1/3 грузооборота страны. 
Рентабельность активов выросла в 2018 г. до 17,27 

% против 11,6 % в посткризисном 2010 г.; среднеме-
сячная номинальная начисленная заработная плата 
работников здесь составила 83,1 тыс. р., а в секторе 
добычи сырой нефти и природного газа – 127,7 тыс. 
р. Добавим, что, следуя принятой дивидендной поли-
тике, российские нефтяные компании (например, 
«Роснефть»), несмотря на катастрофическое падение 
рынка из-за пандемии COVID-19, произвели в 2020 г. 
рекордные выплаты акционерам, общая сумма кото-
рых соответствует 50 % чистой прибыли компаний по 
стандартам МСФО [14]. 

Для сравнения: в секторе обрабатывающей про-
мышленности в 2018 г. было занято 14,1 % от общей 
численности рабочей силы против 16,9 % в 2007 г. и 
14,9 % – в 2010 г.; здесь сосредоточено 9,9 % ос-
новных фондов; рентабельность активов составила в 
2018 г. 5,99 % против 14,3 % в 2007 г. и 8,2 % – в 
2010 г., а среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников – 40,7 тыс. р.  

Очевидно, что на этом фоне не может не наблю-
даться отток ресурсов (рабочей силы, основных фон-
дов и инвестиций) из низкодоходного обрабатываю-
щего сектора в высокодоходный сырьевой и другие 
внутренне ориентированные сектора российской 
экономики (торговля, банковско-финансовый, госу-
дарственный сектор, выполняющий социальные обя-
зательства и другие функции). Как показывает про-
веденный анализ, в относительном измерении отток 
из обрабатывающей промышленности рабочей силы 
существенно превышал отток по основным фондам 
(по нашим расчетам за 1996-2018 гг. он соответ-
ственно составил – 3,6 % и -1,2 %). 
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Из вышеизложенного следует, что экспортно-
сырьевая система может показывать некоторый но-
минальный экономический рост, но он не сопровож-
дается развитием, так как осуществляется в границах 
стратегически неэффективной траектории, создавая 
так называемый креодный эффект (обновление фон-
дов и технологий проводится в основном за счет им-
порта). Это ведет к ослаблению конкурентных пре-
имуществ экономики России, переводит ее в разряд 
второстепенного экономического партнера, ориенти-

рованного на поставку другим странам сырья, в част-
ности углеводородов [15, с. 52]. 

2. Диспропорции в структуре элементов нацио-
нального богатства РФ, оказывающие негативное 
влияние на эффективность роста экономики.  

Важной особенностью богатства как экономиче-
ской категории является то, что оно выступает одно-
временно результатом и предпосылкой социально-
экономического развития (последовательных циклов 
воспроизводства), формирующих не только его мате-
риальную культуру, но и главную и высшую его цен-
ность – самого человека. Само понятие национально-
го богатства постоянно обогащается, отражая все то 
новое, что характеризует хозяйственный, социаль-
ный, экологический и иной прогресс современного 
общества. Эволюция взглядов на содержание нацио-
нального богатства и его воспроизводственную роль 
идёт в соответствии с новыми представлениями об 
источниках, движущих силах, факторах и механиз-
мах экономического роста, его целях и приоритетах. 
Важнейшее значение при этом принимают тенденции 
гуманизации, инклюзивности и экологизации эконо-
мического развития. На этом фоне представляется 
неслучайным возрастающее внимание в сегодняшней 
экономической науке к роли человека, его каче-
ственных характеристик, в создании богатства. Ска-
занное во много относится и к природным ресурсам и 
сохранению естественной среды обитания, которые 
трактуются уже не как бездонный резервуар «есте-
ственных даров» природы, а как вполне конечный 
ресурс, нормальное состояние и возобновление кото-
рого является пределом целенаправленных форм 

хозяйственной деятельности. Только адекватное этим 
новым представлениям понимание национального 
богатства может служить основной использования 
этой категории в качестве исходной точки определе-
ния потенциала экономического роста на длительную 
перспективу. 

Учитывая обозначенные выше глобальные тен-
денции и закономерности развития, представляется 
принципиальной переориентация макроэкономиче-
ской политики на изменение структуры элементов 

национального богатства. В настоящее время в Рос-
сии примерно 65 % приходится на природно-
ресурсный потенциал, около 15 % – на человеческий 
и 20 % – на физический [17, с. 25], причем довольно 
изношенный (справочно: в 1996 г. износ основных 
фондов в реальном секторе экономики составлял 
36,3 %, в 2000 г. – 42,4 %, в 2007 г. – 46,2 %, в 
2010 г. – 47,1 %, в 2018 г. – 46,6 %). В сложившихся 
условиях проблема видится в том, чтобы изменить 
это соотношение в пользу человеческого потенциала. 
На наш взгляд, эта задача может решаться при усло-
вии превращения изобильного ресурса (природно-
ресурсного потенциала) в относительно дешевый 
(энергоносители внутри страны не могут по стоимо-
сти приближаться к мировой цене), а редкий ресурс 
(интеллект) – в высокооплачиваемый.  

3. Дисбаланс между инвестированием и текущим 
потреблением доходов от продажи природных ресур-
сов.  

Как свидетельствует проведенный анализ, в 
2000-2018 гг. российская экономика, подчиненная 
экспортно-сырьевой модели роста, демонстрировала 
доминирующую роль потребительского спроса в 
обеспечении темпов роста; лишь в отдельны годы 
этого периода было заметно влияние совокупных 
инвестиций. 

Резкое сокращение инвестирования в основной 
капитал (до 21,1 % по отношению к уровню 1990 г.) 
в России произошло в 1990-е гг. под воздействием 
трансформационного спада, сопровождавшегося зна-
чительным сокращением объемов ВВП (приблизи-
тельно на 43-43 %) (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Динамика инвестиций в основной капитал в 1990-2019 гг. (в сопоставимых ценах, значение 1990 г. 
= 100 %) 
 

С точки зрения принципа акселерации, такое рез-
кое падение капитальных инвестиций в указанный 
период было обусловлено принципиальными измене-
ниями в инвестиционном механизме, связанными с 
переходом от финансирования инвестиций в основ-
ной капитал за счет государственного бюджета к ин-
вестированию преимущественно за счет собственных 

средств (амортизационные отчисления и прибыль). В 
результате кардинальные изменения претерпела и 
структура ВВП: в сумме его конечного использования 
доля накопления валовых инвестиций в ВВП сокра-
тилась с 38,7 % в 1990 г. до 22,7 % в 2018 г., что 
соответствует уровню 1960-1970-х гг. (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Динамика доли валового накопления в ВВП России в 1995-2014 гг., % (Российский статистический 
ежегодник, 2019) 
 

Вместе с тем известно, когда в структуре нацио-
нального хозяйства преобладают капиталоемкие от-
расли (например, топливно-сырьевые), такие значе-
ния названного индикатора являются явно недоста-
точными для преодоления экономической рецессии и 
осуществления реиндустриализации (особенно с уче-
том сильной изношенности основных фондов). Между 
тем развитые страны мира, осуществившие структур-
ную перестройку экономики, в течение длительного 
периода времени поддерживали высокий уровень 
инвестиций в основной капитал. Так, в послевоенной 
Европе до 1970-х гг. норма валового накопления 
составляла не менее 25 %, в Японии – 30 %, в Китае 
в период максимальной инвестиционной активности 
1987-1996 гг. доля накопления в ВВП достигала 32-
34 % при темпах прироста ВВП в 6-10 % в год [5]. 
Нынешний уровень валового накопления основного 
капитала в РФ ниже, чем в новых индустриальных 
странах и странах СНГ. 

Заметим, что вплоть до 2004 г. в стране вопрос об 
интенсификации инвестиционной деятельности прак-
тически не ставился. Ситуация радикально измени-
лась с 2005 г. в связи с ростом золотовалютных ре-
зервов и образованием Стабилизационного фонда. У 
государства появился свободный капитал, часть ко-
торого необходимо было (и это было сделано) отне-
сти в резерв на случай негативной (кризисной) эко-
номической ситуации, а часть – направить на инно-
вационное обновление и развитие производства. К 
сожалению, этого не произошло тогда и до настояще-
го времени. 

Касательно структуры финансирования инвести-
ций в основной капитал по источникам средств в со-
временной РФ, то она по сравнению с 1990-ми гг. не 
претерпела принципиальных изменений. Несмотря на 
ускоренное развитие банковского сектора и других 
финансовых институтов, доля собственных средств 
увеличилась с 53 % в 1998 г. до 57 % в 2018 г. (рис. 
5).

 

 
Рисунок 5 – Динамика структурного состава инвестиций в основной капитал по источникам финансирования 
1998-2014 гг., % 
 

Такая тенденция имеет принципиальное значение 
для снижения инвестиционных рисков и роста инве-
стиционной активности. Однако под влиянием эф-

фектов и последствий «великого карантина» в РФ в 
2020 г. прогнозируется масштабное сокращение ин-
вестиций, несмотря на предпринимаемые Правитель-
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ством РФ меры по поддержке бизнеса. По прогнозам 
различных авторитетных международных агентств 
(например, McKinsey&Company), ожидается падение 
их объемов на 2,1-3,9 трлн. р. (в ценах 2016 г.) в 
зависимости от сценария. Вне всяких сомнений, в 
этих условиях при принятии макроэкономических 
решений принципиально найти способы для роста 
инвестиций в основной капитал, а также стимулиру-
ющие инвестиции в человека. 

Если состояние основного капитала и человече-

ского потенциала уже к моменту рецессии было не 
лучшим, то неадекватность передаточного механизма 
государственной экономической политики способна 
резко усилить негативный эффект закрепления бед-
ности (абсолютной и относительной). 

Помимо сказанного выше, считаем важным особо 
остановиться на деструктивном влиянии (в категори-

ях экономического роста) сырьевой направленности 
национальной экономики на качество и эффектив-
ность функционирования государственных институ-
тов. В связи с этим была построена эконометриче-
ская модель, которая также может быть использова-
на для эмпирического подтверждения эффекта из-
вестного «проклятия природных ресурсов» и симпто-
мов «голландской болезни» в экономике. Теоретико-
методологической базой этой модели явились из-
вестные работы J. Sachs и A. Warner [5], 

Brunnsсhweiler [1] и др., а используемые переменные 
(с учетом показателей Всемирного банка) приведены 
в таблице 2. Для статистического отображения эко-
номического роста определен ВВП в расчете на душу 
населения.

 
Таблица 2 – Условные обозначения используемых переменных 
 

Наименование пере-
менной условные 

обозначения 
Описание переменной Источник информации 

Minxp Средняя доля годового экспорта минераль-
ных ресурсов в ВВП РФ за 1996-2017 гг. 

Данные по ВВП Мирового банка 

Latitude Абсолютное значение географической широ-
ты страны, принимает значение от 0 до1 

La Porto et al  

Tariff Средняя тарифная ставка для ввозимых то-
варов за 1996-2017 гг. 

World Integrated Trade Solution System 

Isubsoil Логарифм доказанных запасов минеральных 
ресурсов в РФ в 2000 г., в долл. США на душу 
населения 

Мировой банк 

Goveffect Показатель отражает качество государствен-

ных служб и степень независимости от поли-
тического давления. Измеряется от -2,5 (сла-
бый) до +2,5 (сильный) 

World Governance Indicators 

Lgdp95 Логарифм ВВП на душу населения в 1995 г. Мировой банк 

Presid Бинарная переменная: 1 (президентский ре-
жим); 0 (парламентский режим) 

Мировой банк 

Plur00dp Бинарная переменная: 1, если парламент 
выбирает согласно правилу относительного 
большинства;  
0 – в условиях пропорционального правила 

Kunisova J. and S. Rose-Ackerman. 
Electoral Rules and Constitutional Struc-
tures as Constraints on Corruption // 
British Journal of Political Sciense. 2005, 
№ 35. P. 573-606. 

G9617 Средний рост ВВП на душу населения в РФ за 
1996-2017 гг. 

Российский статистический ежегодник 

 
В таблице 3 дается оценка влиянию экспортно-

сырьевой зависимости развития страны на качество 
государственных институтов. В качестве контрольных 
переменных здесь определены: политический режим 

(presid), избирательные правила (Plur00dp) и тамо-
женные пошлины (tariff), характеризующие степень 
открытости экономики. 

 
Таблица 3 – Регрессионный анализ влияния природных богатств на качество государственных институтов 
 

Контрольные перемен-
ные 

Рассчитанные регрессии 

(1) (2) (3) 

const –0,100*** (0,031) –0,081*** (0,030) –0,100*** (0,027) 

isubsoil 0,015*** (0,003) 0,015*** (0,003) 0,022***  (0,003) 

presid 0,034**  (0,016) 0,023       (0,020)  

plur00dp –0,003   (0,016) –0,002      (0,016)  

tariff 0,001    (0,002)   

goveffect  –0,011     (0,011) –0,038*** (0,010) 

Число наблюдений 56 56 72 

F-statistic 7,46** 7,72** 24,64*** 

R2 0,43 0,44 0,52 

Примечание: зависимая переменная для всех регрессий minxp. Все регрессии МНК. В скобках указана стандарт-
ная ошибка. Указанные *, **, *** – статистически значимые на 10-, 5-, 1 %-ом уровне соответственно. 
 

Из регрессии (1) следует, что к большей зависи-
мости от природных ресурсов склонен президентский 
политический режим, чем парламентский. При нем 
наличие у страны собственных природно-сырьевых 
ресурсов, как правило, сопровождается ухудшением 
качества системы государственных институтов по той 

простой причине, что здесь существует гораздо 
больше возможностей для политического лобби элит, 
а последних, в свою очередь, привлекает возможно-
сти быстрого обогащения за счет экспорта природ-
ных ресурсов. 
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Регрессия (2) обращает особое внимание на зна-
чимость контроля переменных, ответственных за по-
литический режим в стране. Без такого контроля, как 
следует из регрессии (3), качество государственных 
институтов значимо на 1 %-ом уровне. Следователь-
но, данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что 
эффективные и качественные государственные ин-
ституты в стране ведут к снижению экспорта природ-
но-сырьевых ресурсов, а значит, уменьшают зависи-
мость от них. 

Данные, содержащиеся в таблице 4, иллюстриру-
ют зависимость экономического роста от наличия у 
страны природных богатств (нефти, газа и/или дру-
гих полезных ископаемых), а также от их экспорта. 

Согласно рассчитанным регрессиям, можно утвер-
ждать, что само наличие у страны собственных при-
родных ресурсов увеличивает потенциал экономиче-
ского роста (на 10 %-ом уровне значимости), Спра-
вочно: на практике наличие такой зависимости 
наглядно подтверждают, например, Норвегия, Кана-
да, Австралия Катар, Саудовская Аравия, занимаю-
щие высокие места в международных рейтингах кон-
курентоспособности и имеющие высокий уровень 
жизни населения. Примечательно, что экспорт при-

родно-сырьевых ресурсов, согласно полученным ре-
грессиям, оказывает на экономический рост опосре-
дованное влияние через качество государственных 
институтов.

 
Таблица 4 – Регрессионный анализ зависимости экономического роста от экспорта природно-сырьевых ресурсов 
 

Контрольные переменные 
Рассчитанные регрессии 

(1) (2) (3) 

const 4,491*** (0,887) 8,290*** (1,720) 16,826*** (6,038) 

minxp –1,801*** (1,330) 4,206 (6,107) 0,310 (3,609) 

isubsoil – 0,015 (0,099) 0,139* (0,079) 

Lgdp91 –0,261*** (0,107) –0,863*** (0,230) –2,101** (0,860) 

goveffect  – 1,047*** (0,376) 3,055 (1,568) 

Эндогенная переменная  minxp Goveffect 

Число наблюдений 87 57 72 

F-statistic 4,19** 3,95*** 4,31*** 

R2 0,09 0,12 0,02 

Примечание: зависимая переменная для всех регрессий g9617. Регрессия (1) МНК; регрессия (2)–(3) – 2МНК. В 
скобках указаны стандартные ошибки. Указанные *, **, *** – статистически значимые на 10-, 5-, 1 %-ом уровне 
соответственно. 
 

Пренебрежение обозначенной зависимости эко-
номического роста в стране с богатыми запасами 
природных ресурсов от качества системы государ-
ственных институтов подрывает саму возможность 
сохранения потенциала роста экономики на длитель-
ный период и обеспечения ее устойчивого развития. 

Выявленные выше особенности функционирова-
ния в постсоветской России экспортно-сырьевой мо-
дели экономического роста дают основание для вы-
вода о том, что ее дальнейшее сохранение равно-
значно, по выражению П. Кругмана, продлению де-
прессии, то есть длительному функционированию 
экономики на уровне пониженных возможностей [12, 
с. 25] даже при росте экспортных цен на нефть. 
Важно заметить, что модель роста российской эконо-
мики, в которой основной движущей силой выступает 
валовое потребление, начиная с 2012 г. перестала 
поддерживать внутренний спрос в пропорции, сораз-
мерной динамике цен на углеводороды и другое при-
родное сырье. На этом фоне под влиянием эффектов 
и последствий «великого карантина» из-за пандемии 
COVID-19 для России крайне актуальной и принци-
пиальной задачей становится установление новой 

экономической парадигмы, способной, помимо про-
чего, трансформировать модель роста ее экономики. 

Позиция авторов данной статьи состоит в том, что 
сформировать действенную модель роста в РФ может 
неоиндустриальная парадигма современного разви-
тия, выдвинутая и обоснованная главным редактором 
научного журнала «Экономист» профессором С. С. 
Губановым [10] и получившая широкое профессио-
нальное и общественное признание в нашей стране. 
В отличие от популярной в научных кругах концеп-
ции «постиндустриального общества», которая пыта-
ется «выдернуть» материальный стержень, оторвать 
его от материальной базы как основания развития, 
позиционируемая экономическая парадигма опирает-
ся на накопленный мощный индустриально-
технологический базис, на высокоинтеллектуальный 
человеческий капитал, на науку в качестве непо-
средственной производительной силы, а значит, мо-
жет обладать подлинной «экономикой знаний» и со-

здать «политически суверенное, экономически эф-
фективное и социально справедливое» общество [5]. 
Она базируется на принципах гуманистического раз-
вития и инклюзивного общества, на доминировании 
интересов социального капитала над максимизацией 
прибыли, как определяющего мотива частного капи-
тала. 

В таком концептуальном подходе к траектории 
социально-экономического развития сконцентриро-
вана квинтэссенция неоиндустриального ответа на 
содержание новой модели экономического роста. 
Считаем, что в контексте рассматриваемой экономи-
ческой парадигмы важнейшими критериями неоинду-
стриальной модели экономического роста российской 
экономики должны стать следующие: 

 Инновационность (реализация знаний, науч-
ных или полученных иным способом; непрерывные 
научно-технологические изменения); 

 Экологичность (рост без ущерба для окру-
жающей среды, сопровождаемый сокращением «эко-
логического следа» и «экологического долга»); 

 Инклюзивность (повышение благосостояния 
как можно более широких слоев населения и вырав-

нивание возможностей всех слоев населения). 
Иными словами, речь, по сути, идет о создании 

инвестиционной модели роста, в которой (в соответ-
ствии с генеральными тенденциями и закономерно-
стями современной эпохи) главной движущей силой 
является ответственное (экологическое и социаль-
ное) инвестирование. Экологические инвестиции, 
имеющие принципиальное значение для «развязки» 
проблемы «геосферных пределов» роста и сохране-
ния потенциала роста, представляют собой специфи-
ческий вид экономических ресурсов (денежные и 
материальные вложения), направляемых на: 

 Повышение эффективности использования 
природных ресурсов, что приводит к их экономии 
(например, эффективное использование энергии, 
сокращение отходов и их переработка); 

 Замену традиционных технологий экологиче-
ски чистыми или низкоуглеродными технологиями, 
работающими в соответствии с принципами замкну-
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того ресурсного цикла (например, возобновляемые 
источники энергии, промышленное воспроизводство 
сырья из отходов); 

 Улучшение состояния экосистем и повыше-
ние качества окружающей среды (адаптация клима-
та, посадка лесов, обновление водо-заболоченных 
земель и т. д.). 

Социальные инвестиции, с политэкономической 
точки зрения, выражают социально-экономическое 
отношение по поводу вложений финансовых и других 

ресурсов в человека, во всем многообразии его от-
ношений, и в объекты социальной сферы для повы-
шения человеческого потенциала и обеспечения со-
циального развития общества (уровень, образ, про-

должительность жизни, здоровье населения, его об-
разовательный и профессиональный потенциал и 
др.). 

В соответствии с таким пониманием экологическо-
го и социального инвестирования становится очевид-
ной необходимость сочетания традиционных рыноч-
ных механизмов, базирующихся на использовании 
преимущественно инструментов конкуренции, с эф-
фективными методами государственного регулирова-
ния при формировании набора применяемых мер 

макроэкономической политики. Последние должны 
соответствовать устранению причин, вызвавших 
ухудшение экономического состояния, а не просто 
воздействовать на ситуацию. 

 
Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), 
проект №20-010-00060 «Развитие теории и методологии экологического инвестирования с позиции концепции 
«развязки» дилеммы роста». 
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ЭКОНОМИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 
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Аннотация: Пандемия COVID-19 изменила социально-экономическое пространство в России, факт, который никто 
не ставит под сомнение: государство и общество уже находятся в новой реальности. В данной статье представле-
но авторское видение изменений экономических и социально-политических процессов адаптации к вновь создан-
ной общей реальности и состоянию отношений между государством и обществом в России в постпандемическом 
развитии. 
Ключевые слова: пандемия, COVID-19, коронавирус, кризис, общество, Россия. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The COVID-19 pandemic has changed the socio-economic space in Russia, a fact that no one calls into ques-
tion: the state and society are already in a new reality. This article presents the author’s vision of changes in economic 
and socio-political processes of adaptation to the newly created common reality and the state of relations between the 
state and society in Russia in post-pandemic development. 
Keywords: pandemic, COVID-19, coronavirus, crisis, society, Russia. 
 

Ситуация с пандемией COVID-19 быстро развива-
ется в России и во всем мире: коронавирус постоянно 
меняет решения, принимаемые на разных уровнях. В 
этой ситуации авторы внесли ряд изменений в ранее 
опубликованную работу «Как пандемия COVID-19 
изменит Россию» [1]. 

За последние три десятилетия мир и экономика 
пережили несколько серьезных кризисов. Более того, 
современное общество находится в состоянии посто-
янного ожидания дальнейших осложнений в любой 
сфере социально-экономических отношений. Суще-

ственное влияние на эту ситуацию оказывает уро-
вень и доступность потока информации. 

Пандемия COVID-19 является первой эпидемией 
информационного века: в режиме онлайн можно 
наблюдать количество пациентов (умерших, выздо-
ровевших) в мире и на одной территории. Однако 
здравый смысл подсказывает, что публикуемые ста-
тистические данные напрямую зависят от местных 
факторов, от структуры общества, организации и 
оборудования здравоохранения, а также от состоя-
ния тех же информационных и коммуникационных 
технологий в конкретной стране. На основании ис-
следований открытых источников информации, в 
частности данных с веб-сайта Всемирной организа-
ции здравоохранения [2], исследователи пришли к 
выводу, что мир рушится, не сколько от пандемии, 
сколько от информационного вируса. 

Нынешний кризис быстро меняет нашу жизнь, что 
является его основным отличием от всех предыду-
щих. 

Пандемия COVID-19 уже ускорила изменение тех-
нологического режима и ознаменовала начало нового 
экономического цикла. Все это означает предстоя-
щие преобразования в глобальном социально-
экономическом развитии. 

Кроме того, нынешний глобальный кризис как 
упражнение в военном командовании выявил про-
блемы: неподготовленность, растерянность, неком-
петентность, нежелание брать на себя личную ответ-
ственность перед большинством правящей элиты за 
преодоление кризисных ситуаций. 

Подтверждение версии событий, предложенной 
учеными, ранее было подробно обосновано в работах 
прекрасного ученого Ж.И. Алфер "Сила без мозгов. 
Отделение науки от государства »[3]. 

Представим концепцию пандемии из открытого 
источника. 

Пандемия - необычайно сильная эпидемия, кото-
рая распространяется по странам и континентам; 
Наивысшая степень развития эпидемического про-
цесса. Пандемия - это, как правило, заболевание, 
которое стало широко распространенным и поражает 

значительную часть всего населения, первоначально 
почти всего населения [4]. 

Например, пандемия гриппа возникает, когда но-
вый вирус гриппа появляется и распространяется по 
всему миру, и большинство людей не имеют иммуни-
тета [4]. 

Анализируя доступные открытые данные в интер-
нет-источниках - на сайтах ВОЗ, Википедии и других 
- исследователи получили глобальную статистику, 
которая учитывает распространение пандемии 
COVID-19 по всему миру.  

По данным ВОЗ, по состоянию на 12 апреля 2020 
года было зарегистрировано 109 312 человек [2]. С 
другой стороны, выявленные и подтвержденные слу-
чаи (по состоянию на 12 апреля 2020 года) заболе-
вания COVID-19 во всем мире составляют 0,0229% от 
общей численности населения и 0,64% случаев 
смерти [2]. Основываясь на полученных данных, 
стоит изучить положительный опыт Китая с приняти-
ем оперативных мер и результаты, полученные в 
преодолении последствий пандемии. Уровень смерт-
ности в Китае составляет 0,196%, включая послед-
ствия заболевания, процент смертей составил 0,12% 
[2]. 

Учитывая общий фон мировой статистики, поло-
жение нашей страны не внушает оптимизма. Необхо-
димо принять срочные меры для изменения внутрен-
ней политики, направленной на борьбу с пандемией 
COVID-19 и на управление здравоохранением, по-
скольку смертность населения России в 2020 году в 
1,7 раза выше, чем в среднем в мире [2]. 

Мы повторяем, что нынешний кризис быстрый и 
имеет много необычных характеристик, поэтому воз-
можности его преодоления по-прежнему противоре-
чивы. Однако некоторые изменения в обществе и 
экономике уже выявлены. И здесь стоит согласиться 
с мнением Ю. Кузьминова: «Это не шаг в пропасть, а 
путь к новой реальности, в основе которой лежит 
технологическая революция» [5]. 

Рассмотрим последствия пандемии которые про-
явятся после снятия карантинных мер. 

Переформатирование рынка труда и безработицы 
Вынужденный эксперимент с массовым переводом 

сотрудников компании на дистанционную работ в 
области вспомогательных услуг, особенно в «офис-
ной экономике», наглядно продемонстрировал ре-
альность для работодателей - рабочий процесс может 
и без потери качества продолжаться без значитель-
ного числа работников непосредственно на рабочем 
месте. Сокращение числа сотрудников компании 
приводит к значительному сокращению расходов, от 
сокращения служебных помещений до сокращения 
заработной платы, в основном из-за расходов на 
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поддержку (обслуживание) и внутренний организа-
ционный контроль. 

Изменится и мировоззрение трудовой деятельно-
сти, важен будет результат работы, и только это, а 
не несчастная перевязка и прочая корпоративная 
мишура. В совокупности это приведет к сокращению 
организации бизнеса, упрощению трудовых отноше-
ний и увеличению числа незапрошенных сотрудни-
ков. Вполне возможно, что значительное число ра-
ботников перейдут на четырехдневную рабочую не-

делю с целью «не повышения производительности 
труда и не получения выгод для работодателей в 
краткосрочной перспективе, а согласования их с со-
временными реалиями экономических процессов» [6, 
с. 56]. , 

Голодец О.Ю. заявила на одной из конференций 
по экономическому и социальному развитию, что «из 
более чем 80 миллионов трудоспособных граждан 38 
миллионов россиян не знают, где они заняты, чем 
заняты, насколько они заняты» [7], информация о 
которых отсутствует в официальных списках лиц ра-
ботников отраслей экономики, а потому до нынешне-
го кризиса только часть рынка труда в России не со-
ответствует требованиям закона.  

Таким образом, без срочных мер по выходу из 
кризиса число безработных резко возрастет, а рынок 
труда значительно сократится конкуренция по каж-
дой вакансии увеличится на порядок. На рынке труда 
появятся новые индикаторы, которые внесут измене-
ния в обычную систему отбора работников и приве-
дут к увеличению числа социально недовольных ра-
ботников с ухудшающимся социальным статусом, 
представители которых не имеют постоянной работы 
и работают со стабильными заработками и социаль-
ными гарантиями, предоставляемыми работодателя-
ми и государством. 

Модификация отрасли впечатлений 
Отрасль впечатлений (туризм, развлечения, об-

щественное питание, косметика, отдых и т. д.), 
Определившая жизнь российских регионов и круп-
ных городов получила сильный удар. Участники этого 
сектора экономики находятся под серьезным давле-
нием мер по борьбе с COVID-19 и имеют два вынуж-
денных варианта уйти с рынка или радикально изме-
ниться. 

Следует подчеркнуть, что государство, тем не ме-
нее, предприняло прямые вливания в российскую 
экономику: наиболее ожидаемая мера (из нового 
антикризисного пакета, введенного президентом 15 
апреля 2020 года), - это прямая необоснованная фи-
нансовая помощь для выплаты заработной платы за 
апрель и май.  

В то же время эксперт РБК Антон Табах заявляет: 
«Этот несколько поздний шаг похож на кризисные 
гранты, выплачиваемые в европейских странах» [8]. 

Во всей российской экономике окончательный ва-
риант неизбежен - после объявления победы над 
коронавирусами зависимость бизнеса от государства 
возрастет. 

Изменения в образовании и науке 
Невероятно, что именно образование было под 

сильным влиянием пандемии COVID-19: в течение 
нескольких дней в России прекратились все виды 
очного обучения. 

Действительно, кризис заставил изменить отно-
шение российских школ и вузов к современным ме-
тодам получения знаний. Можно с уверенностью ска-
зать, что произойдет отказ от явно устаревших форм 
обучения и элементов контроля за приобретенными 
знаниями. Ближайшее будущее в сфере образования, 
особенно в университетах, - это онлайн-курсы. 

Изменения произойдут в самом педагогическом 
сообществе, которое достаточно консервативно, оно 

должно будет изменить жизненные алгоритмы - лю-
бой, кто хочет остаться в профессии, должен будет: 

- овладеть современными технологиями (и дело 
не только в онлайн-общении); 

- привыкнуть к отсутствию работы в университете 
или школьном кабинете и создать его дома; 

- обеспечить самодисциплину в удаленном досту-
пе и продемонстрировать терпимость и уважение к 
ученикам; 

- восстановить систему межличностных отноше-

ний с коллегами и студентами из-за утраты прежних 
форм социального и профессионального общения 
(лекции, семинары, уроки, заседания кафедр, кон-
ференции, симпозиумы и т. д.). 

Эти изменения в образовании обсуждались в те-
чение длительного времени, школы и университеты 
сумели выделить ресурсы и сообщили об успехах в 
дистанционном образовании, но события с марта по 
апрель 2020 года показали, что российское образо-
вание не было готово к такому.  

Рост онлайн-бизнеса и снижение спроса на офис-
ную и коммерческую недвижимость 

Российские магазины все равно будут пытаться 
сопротивляться, но китайский пример продвижения 
эффективных онлайн-продаж всего и вся по более 
низким ценам на 20-70 %%, даже с учетом стоимости 
логистических услуг, приведет к возможному вытес-
нению традиционной торговли (за исключением не-
которых ниш). 

Эта тенденция, учитывая вышеупомянутое сокра-
щение числа сотрудников в офисах, приведет к сни-
жению спроса на офисную и торговую недвижимость. 
Ожидаемое снижение на 30%. 

В этой ситуации перспектива больших торговых 
площадей более выгодна, во-первых, будет проще 
переформатировать торговые центры (например, в 
коворкинг) в сочетании с крупной розничной торгов-
лей. 

Новая медицина. 
Здравоохранение приобрело значительный дина-

мизм и изменит ход своего развития. Шок пандемии 
COVID-19 расширит сферы ответственности общества 
за жизнь и здоровье граждан которые могут в конеч-
ном итоге привести к изменению соотношения стра-
хования к государственной (общественной) меди-
цине. 

Массовое тестирование и последующая вакцина-
ция населения будет дорогостоящим, но это будет 
намного дешевле, чем очередная остановка для всей 
экономики. Вот почему первоочередной задачей яв-
ляется преодоление экономического кризиса и ста-
билизация общественного спокойствия за счет уве-
личения медицинских расходов. 

Новая мораль общества 
Российскому обществу придется не только инте-

грироваться в новые формы занятости посредством 
удаленной (бесконтактной) работы, но и вместе при-
выкать к новым формам виртуального досуга. Психи-
ческие изменения коснутся всех, от пожилых членов 
общества до новый поколений. 

Традиционно для России средний класс будет 
иметь серьезный удар, связанный с малым бизнесом 
и самозанятостью, который должен будет нести бре-
мя повышенной ответственности за предпринима-
тельскую деятельность, которая была прекращена в 
административном порядке. 

В новой реальности все отношения будут более 
жесткими. Будут неудачники, которые оказались не-
много хуже, чем другие представители такой же от-
расли. Это явление очень похоже на безработицу в 
крупных промышленных центрах в первой половине 
двадцатого века, когда потеря рабочих мест воспри-
нималась как социальная проблема. И на этот раз это 
будет восприниматься так же. Потому что одно дело 
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добровольно выбирать не искать работу, а другое - 
сужать спрос на работников, чтобы повысить вероят-
ность «неудачи» для них. 

Развитие новых технологий, вызванных шоком 
коронавируса, приведет к появлению новых типов 
различий между социальными слоями современного 
общества, например, в сфере досуга, и к дальнейше-
му увеличению разрыва в доходах между богатыми и 
бедными. 

С другой стороны, пандемия COVID-19 показыва-

ет: 
- готовность общества к солидарности и единству 

в преодолении трудностей; 
- изменение ценности человека, его моральных и 

психологических качеств (наиболее очевидным при-
мером является отправление социальных идеалов от 
спортсменов и артистов к обычным медицинским ра-
ботникам). 

Перепрограммирование статуса государства 
Отношение к неизбежному усилению роли госу-

дарства в период кризиса разделяет большинство, 
которое значительно уменьшается при экстраполя-
ции этой формулы на посткризисный период. 

Многие из них будут в восторге от китайской вер-
сии, которая хорошо представлена в работе Д.В. 
Зюкина: «Хронологические события с Ковид-19 в 
Ухане, Китай». Пока мир следил за рынком нефти и 
акций, китайцы смело боролись с новым вирусом. 
Самый сложный карантин, рекордное строительство 
временных клиник, разработка тестовых систем - все 
это позволило взять ситуацию под контроль за четы-
ре месяца и стабилизировать ее. Должно быть ясно, 
что китайская экономика может позволить себе быст-
ро реагировать на возникающие чрезвычайные ситу-
ации [10, с. 77].  

Главное в этой имитации, учитывая специфику 
российского менталитета, - вовремя остановиться и 
найти позицию, приемлемую для общества. 

Государство будет решать проблемы, (и их по-
следствия) возникшие среди граждан и общества, 
потерявших привычный образ жизни. Приоритеты 
нынешнего российского государства хорошо извест-
ны: именно стабильность и безопасность, оказание 
приоритетной поддержки пенсионерам, государ-
ственным служащим и сотрудникам службы безопас-
ности; Значительная поддержка (фактически спасе-
ние) традиционно предоставляется крупным маги-
стральным организациям и компаниям с заемными 

ресурсами. 
Государство предоставило некоторую помощь 

МСП в форме перевода обязательных платежей (ко-
торые должны быть выплачены уже осенью 2020 
года, но остается вопрос: «Где МСП получат день-
ги?»), так как это противоречит бюджетной полити-
ке, которая направлена на увеличение сбора налогов 
с физических лиц и малого бизнеса. Без пересмотра 
такой политики ответ на кризис будет очень неэф-
фективным и долгосрочным. 

Если кризис в экономике, вызванный пандемией 
COVID-19, длится более года, в большинстве россий-
ских городов общественная политика устойчивости 
будет более важной, чем политика роста. Государ-
ство будет требоваться в первую очередь как гарант, 
механизм обеспечения устойчивости. Такое повыше-
ние цены государства будет связано с возросшей 
готовностью людей его слушать, отказаться от части 
своих прав в кризисной ситуации. 

Борьба с воздействием пандемии COVID-19 будет 
методом проб и ошибок в экономике, весь мир будет 
искать виновника. Однако все это достаточно хорошо 
известно и традиционно для российского общества и 
для российской государственности. Россия пережила 
не одну пандемию, она также справиться и с панде-
мией COVID-19. 
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Аннотация: В статье рассматривается кадровая политика по улучшению работы персонала в организации. Персо-
нал всегда является одним из наиболее важных факторов, которые позволяют организации функционировать 
эффективно и результативно. Трудовой потенциал любой организации сегодня зависит от знаний, навыков, ква-
лификации и мотивации, которые должны быть у сотрудников. Поэтому кадровая политика должна быть сосредо-
точена на обучении, переподготовке и развитии персонала. Положительным результатом реализации кадровой 
политики является создание слаженной и высокопродуктивной команды, способной решать и выполнять задачи, 
соответствующие стратегическим целям организации. 
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Abstract: The article discusses the personnel policy for improving the work of personnel in the organization. Personnel 
is always one of the most important factors that allow an organization to function efficiently and effectively. The labor 
potential of any organization today depends on the knowledge, skills, qualifications and motivation that employees 
should have. Therefore, personnel policy should be focused on training, retraining and staff development. A positive 
result of the implementation of the personnel policy is the creation of a well-coordinated and highly productive team 
capable of solving and fulfilling tasks that correspond to the strategic goals of the organization. 
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Сотрудники всегда будут занимать важнейшую 
роль в любой деятельности организации.  Создавая и 
приводя в движение средства организации и посто-
янно совершенствуя их. Учитывается все от деловых 
и личностных качеств сотрудников, их квалификации 
и опыта работы до эффективности применения всего 
перечисленного в той или иной организации. 

Управление и постоянное развитие человеческих 
ресурсов то, чем определяется современная страте-
гия кадровой политики, в основе которой лежит со-
гласование социально-экономических интересов ра-
ботников с интересами труда. 

Структура любой кадровой политики состоит в 
обеспечении персонала необходимыми условиями 
труда, оценке применяемых изменений, формирова-
нии производственной культуры, охране труда, соци-
альной защите персонала и т. д. А эффективность 

кадровой политики напрямую зависит от ее усовер-
шенствования и непрерывного анализа деятельности 
персонала. 

Эксперты считают, что реализация кадровой по-
литики должна включать в себя создание эффектив-
ной системы профессиональных услуг для работни-
ков, которая определяет трудовые отношения и га-
рантии, дисциплину и ответственность работни-
ков[1]. Применение централизованного управления в 
наши дни является основными направлениям кадро-
вой политики, а вместе с тем внедрение экономиче-
ских стимулов и мотиваций, социальных гарантий 
для работников. Требуется создание единой тамо-
женной политики и получение вознаграждений на 
всех уровнях государственного управления. В отно-
шении персонала постоянно должны обновляться и 
внедряться новые системы и методы обучения, долж-
ны проводиться семинары не только с отечественны-
ми экспертами, но также следует приглашать ино-
странных специалистов для получения нового опыта 
и знаний. Поэтому что в условиях современного рын-
ка самыми приоритетными направлениями для кад-
ровой плотики всех организаций является всесторон-
нее и постоянное развитие персонала, совершен-
ствование профессиональных знаний, навыков и 
умений, а также, что немало важно рациональное их 
применение. Важно не просто подобрать персонал с 
нужной квалификацией, но и организовать механизм 
нового типа, основанного на интересах работников, 
раньше не задействованных в одном коллективе, и 

все это нужно соотнести с интересами организации.             
Регулируя движение работников с целью обмена бо-
лее квалифицированными или смена работников 
разных звеньев местами является положительным 
фактором, который не стоит упускать из виду [2].  

По степени влияния на кадровую политику разли-
чают следующие виды кадровой политики: пассив-
ная; реактивная; превентивная; активная. 

По степени открытости организации по отноше-
нию к внешней среде: открытая и закрытая. 

Если у руководства организации есть четкая 
определенная программа действий в отношении пер-
сонала, и кадровая политика в лучшем случае ис-
пользует сокращение для устранения проблем, то 
такая политика будет называться пассивной. При 
пассивной политике у кадровой службы нет прогноза 
кадровых потребностей, нет инструментов для оцен-

ки сотрудников. Финансовые планы обычно отража-
ют кадровые проблемы на уровне персонального 
информационного отчета без адекватного анализа 
кадровых проблем и причин их возникновения. Диа-
гностика личной ситуации обычно отсутствует. При 
возникновении конфликтных ситуаций руководство 
работает в аварийном режиме, пытаясь обойти про-
блему любым способом, и не пытается понять причи-
ны возникновения конфликта и их возможные по-
следствия. 

Реактивная кадровая политика характерна для 
компании, руководство которой отслеживает возмож-
ные предпосылки кризисной ситуации при работе с 
персоналом (возникновение конфликтных ситуаций, 
нехватка достаточно квалифицированной рабочей 
силы для решения задач организации, отсутствие 
мотивации для высокопроизводительной работы) и 
старается принять меры для их решения. принимают-
ся меры по локализации кризиса с акцентом на по-
нимание причин, которые привели к возникновению 
кадровых проблем. У кадровых служб при таком под-
ходе, имеются средства для анализа текущей ситуа-
ции и экстренного принятия решений для ее устра-
нения. При реактивной кадровой политике в процесс 
разработки программы компании обязательно учиты-
ваются кадровые проблемы и пути их решения, но 
возникают проблемы в среднесрочном прогнозе. 

Существует кадровая политика, основным прин-
ципом которой является не решение уже появивших-
ся проблем или конфликтных ситуаций, а их упре-
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ждение, такая кадровая политика называется пре-
вентивная. Предполагается, что у руководителей 
организации есть возможные, заранее просчитанные, 
варианты развития при сложившихся условиях и при 
этом у организации имеются необходимые средства 
для разрешения надвигающихся проблем. В таком 
типе кадровой политики очень важное место занима-
ет кадровая служба, которая должна располагать 
инструментами для диагностики кадрового потенциа-
ла и ситуации в целом, а также расписать план необ-

ходимых действий. Важно знать, что программы раз-
вития могут быть краткосрочные, среднесрочные и 
долгосрочные, либо одна комбинированная, включа-
ющая в себя разные временными промежутки. Таким 
образом кадровая служба может до мелочей разо-
брать потребности персонала, как количественные, 
так и качественные, а также сформулировать цели 
развития персонала. Основным минусом такой орга-
низации является то, что действия по разрешению 
кадровых проблем зажаты в рамках разработанной 
программы, у которых уже поставлена цель и выбра-
ны методы работы, поэтому такой подход может 
иметь недостаточную гибкость при форс-мажорных 
ситуациях.  

Для молодых организаций также очень популярна 
активная кадровая политика. Характер данного ме-
тода управления персоналом предусматривает адек-
ватные прогнозы развития кадровой политики, соот-
ветствующие методы и средства с помощью которых 
можно воздействовать на работников. Отдел кадров 
имеет возможность разработать программы по проти-
водействию кризисных ситуаций, может осуществ-
лять промежуточный и постоянный анализ кадровой 
ситуации для того, чтобы в нужной степени коррели-
ровать программу в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе, исходя из ситуации внутри организации 
и внешней политики. 

Эффективность активной кадровой политики рез-
ко возрастает, если обозначены не только главные 
цели и задачи, но и также подобраны инструменты и 
разработан план действий, позволяющий достичь 
улучшения состояния кадрового потенциала, а также 
подведены результаты примененных инноваций. У 
кадровой политики активного типа есть два подтипа. 
Так как некоторые ситуации можно назвать рацио-
нальными, тоесть доступными для систематизации, то 
другие называют иррациональными, которые нельзя 
просчитать и выработать алгоритм действий. Поэтому 
выделяют авантюрный и рациональный подтип ак-
тивной кадровой политики. 

С рациональным подтипом все в принципе ясно. 
Он основан на хорошей, базовой подготовке органи-
зации, у которой есть опытная кадровая служба, 
проводящая диагностику и дающая рациональный 
прогноз относительно дальнейшего развития. А так-

же руководство имеет средства для влияния на ситу-
ацию сложившуюся на предприятии. Кадровая служ-
ба компании располагает не только диагностически-
ми инструментами для сотрудников, но и средствами 
прогнозирования кадровой ситуации в среднесроч-
ной и долгосрочной перспективе. Программы органи-
зационного развития включают краткосрочные, 
среднесрочные и долгосрочные прогнозы потребно-
стей в персонале (качественные и количественные). 
Кроме того, рабочая программа для сотрудников с 
возможностями ее реализации является неотъемле-
мой частью плана. 

Противоположной рациональному подтипу явля-
ется авантюрная кадровая политика, в которой руко-
водители не стремятся провести качественный ана-
лиз ситуации, в следствии чего очень тяжело диагно-
стировать причину возникновения кризиса и соста-
вить план дальнейших действий. Но руководство тем 
не менее пытается повлиять на ситуацию, используя 

резервные ресурсы компании, либо привлекая кон-
салтинговые и аудиторские компании. Не стоит за-
бывать, что развитие сотрудников является неотъем-
лемой частью программы развития всей организации, 
и пренебрежение этим фактором неуклонно ведет к 
общему спаду в организации и увеличении издержек. 
Поэтому не стоит придерживаться плана основанного 
на эмоциональном и малооправданном, хотя возмож-
но и реальном представлении о целях  работы с со-
трудниками.  

Характерной чертой открытой кадровой политики 
является прозрачность организации, то есть компа-
ния открыта для любых работников любого уровня 
при наличии у него приемлемого уровня  квалифика-
ции, и не важно работал ли он в этой организации 
или связанных с ней. Такая кадровая политика под-
ходит компаниям нацеленным на агрессивное завое-
вание рынка, достижение быстрого роста и закреп-
ление на лидирующих позициях в определённой от-
расли. Это в основном молодые организации прово-
дящие найм и подбор работников из вне. А отбор 
представленных кандидатур проводится на основе 
конкурса, где участники с определёнными квалифи-
кационными и личными качествами соревнуются, 
находясь в равных условиях, что позволяет объек-
тивно выявить и подобрать нужного сотрудника на 
свободную вакансию. Как уже упоминалось, мы счи-
таем, что этот подход больше соответствует старта-
пам. Однако с каждым днем все большее количество 
компаний старается в максимальной степени задей-
ствовать внешний рынок, который является основ-
ным источником свежей крови и новых идей. Такой 
типа кадровой политики имеет свои минусы, а имен-
но негативно влияет на внутреннюю среду в органи-
зации, когда работник ориентированный на продви-
жение по карьерной лестнице и давно работающий в 
организации понимает, что может быть заменим кад-
ром из вне по причине производственной необходи-
мости, и это не лучшим образом сказывается на его 
нематериальной мотивации, снижая эффективность 
выполнения поставленных задач.  

Напротив, закрытый тип кадровой политики ха-
рактерен отсутствием ориентации на внешний рынок, 
тут замена кадров происходит внутри организации и 
в основном сотрудники из первых эшелонов подни-
маются вверх в иерархии компании. Это в теории, но 
на практике в таких организациях менеджеры сред-
него и высшего звена очень редко меняют позиции, и 
руководство не заинтересовано в рокировке кадра-
ми, напротив стараясь удержать всех на своих ме-
стах. Руководство таких организаций стремится со-
здать крепкую корпоративную атмосферу и органи-
зационную культуру. Поэтому как показывает прак-
тика комплектовать новые кадров будут только на 
низших должностях, отдавая при этом приоритет мо-

лодым специалистам.  Такой типа политики отлично 
подойдет, если нужно выработать лояльность работ-
ников по отношению к руководству и условиям труда 
в  организации. Идеальным примером являются мо-
лодые сотрудники недавно окончившие учебные за-
ведения и не имеющие опыта работы в других орга-
низациях, им попросту не с чем сравнить, и они с 
удовольствием становятся работниками таких компа-
ний, тем более когда уровень безработицы довольно 
высок. Неосновным недостатком такого подхода яв-
ляется то, что нет притока новых идей и сил, тут же 
накладываются жесткие организационные отноше-
ния, и работник на низших должностях при всем сво-
ем желании никак не сможет повлиять на организа-
ционный процесс, а затем работник привыкает вы-
полнять указания, не имея влияния на процессы, что 
ведет к банальному выполнению своих должностных 
обязанностей. Поэтому если мы хотим построить эф-
фективную кадровую политику нужно сделать ее 
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гибкой к изменениям как во внешней среде так и во 
внутренней, и не имеет значения эти перемены про-
исходят внутри кабинета или в стране в целом. Для 
этого как минимум нужно принимать к сведению 
предложения и интересы работников разных уровней 
управления, в том числе и самых низших. 

Тем не менее, невозможно создать уникальную 
модель кадровой политики, но управленческая ко-
манда должна стремиться поддерживать частично 
открытую и активную кадровую политику. Важно 

понимать, что для эффективности деятельности каж-
дой организации необходимо регулярно совершен-
ствовать кадровую политику - долгосрочное плани-
рование кадровой политики организации, выявление 
качественных и количественных требований к работ-
никам. Это наиболее важные показатели развития 
сотрудников, потому что кадровые службы в управ-
лении современными организациями и разработкой 
кадровой политики, напрямую сталкиваются с такими 
проблемами, как неравномерная загруженность со-
трудников организации, несоответствие определён-
ного кадра занимаемой должности[3]. Отсутствие 
продуманной кадровой политики в организации и 
неэффективное планирование персонала могут при-
вести к потере человеческих ресурсов, и это не сле-
дует упускать из виду, поскольку уже было сказано, 
что кадровая политика является основой управления 
персоналом всей организации. Следует отметить, что 
кадровая политика сможет стать конкурентоспособ-
ной, эффективно развивающейся и чувствительной к 
любым изменениям, только в том случае, если она 
построена на основе человеческих принципов и на 
комплексном анализе внешней среды. Так как, ны-
нешнее общество и социально-экономическая ситуа-
ция в мире диктует условия постоянной изменчиво-
сти и жесткой конкуренции.  

Таким образом, кадровая политика организации 
должна быть направлена на формирование системы 
работы с персоналом, которая была бы ориентирова-
на как на получение экономической выгоды, так и на 
достижение определенного социального эффекта[4].  

Еще одним условием для обеспечения развития 
профессионализма работников является применение 
корпоративных стандартов профессиональной дея-
тельности. Нужно знать формы обучения, позволяю-
щие объединять знания и навыки персонала и мето-
ды управления, которые способствуют повышению 
квалификации работника, а также немаловажно со-
здать самоуправляемую систему, которая станет дей-
ствующим фактором для роста профессионализма[5]. 
Например, максимальное смещение центров приня-

тия решений к местам возникновения проблем и 
ошибок. Важным составляющим этого процесса явля-
ется делегирование полномочий. Чтобы такие вопро-
сы решались максимально оперативно и эффективно, 
руководитель должен научить подчиненных правиль-
но подготавливать и подавать решения. Именно со-
трудник должен найти решение проблемы, т. к. он 
лучше всех разбирается в своем направлении работы 
и знает все, что происходит внутри организации. 
Руководителю лишь докладываются все выполненные 
решения, подробно описываются последствия, и 
предлагается альтернативный, с точки зрения со-
трудника, вариант решения. Подход подобный этому 
способствует развитию кадров важных для создания 
самоуправляемой системы качеств, анализа текущей 
политики организации, выработке таких качеств у 
персонала как самостоятельность и ответственность. 
Это «заставляет» работников самостоятельно нахо-
дить и, со временем, принимать решения, которые 
должным образом, способствует расширению и раз-
витию уровня их компетенции[6].  

Таким образом, создание организации, отвечаю-
щей требованиям современной изменчивой экономи-
ческой среды, связано, в первую очередь, с персона-
лом. Организация должна постоянно подготавливать 
и развивать сотрудников к выполнению своих функ-
ций и обязанностей, так как от их трудового потен-
циала зависит качество работы и инновационный 
потенциал предприятия, способный решать его стра-
тегические задачи и функции. 
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Аннотация: Анализ налоговых поступлений в бюджетную систему дает возможность заниматься изучением и 
оценкой объемов, динамики и структуры налоговых поступлений в бюджетную систему и государственные вне-
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Abstract: The analysis of tax revenues to the budget system makes it possible to study and estimate the volumes, dy-
namics and structure of tax revenues to the budget system and state extra-budgetary funds in conjunction with the 
assessment of the state and development of the socio-economic situation of the country, territories, the largest tax-
payers under the influence of the current changes in tax policy, legislation on taxes and fees, economic policy of the 
state. 
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Актуальность темы заключается, в том, что перед 
налоговыми органами стоит задача в определении 
оптимального метода налогового прогнозирования 
для получения достоверных данных о будущих ‘эко-
номически обоснованных размеров налоговых по-
ступлениях в бюджет страны. Правильное определе-
ние метода прогнозирования дает возможность свое-
временно обнаружить рисков и принять мер во избе-
жание отрицательных последствий. 

Дадим оценку налоговым поступлениям в бюджет 
РФ за последние 5 лет путем проведения анализа 

поступивших федеральных, региональных и местных 
налогов. 

Анализ поступивших в бюджет федеральных 
налогов за последние 5 лет. 

Для проведения анализа поступивших в бюджет 
федеральных налогов, систематизируем статистиче-
ские данные федеральной налоговой службу о по-
ступлениях федеральных налогов в разрезе субъек-
тов федерации и по результатам построим гисто-
грамму (гистограмма 1). 

 

 
Гистограмма 1 - Налоговые поступления с Центрального Федерального Округа 
 

Из гистограммы видно, что налоговые поступле-
ния в Центральном Федеральном Округе имеют по-
ложительную динамику и тенденцию. Город Москва и 
Московская область остаются лидерами по объему 
налоговых поступлений в округе в течение 5 лет, что 
связано с концентрацией огромного количества про-
мышленных предприятий. За 2019 год город Москва 
выплатила в бюджет страны более 3,4 трлн рублей, 
что на 11% больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. В 2017 году наблюдается уменьше-

ние налоговой нагрузки в Брянской и Тамбовской 
областях на 20% и 5,5% соответственно. Минималь-
ное значение было у Орловской области и составило 
21,6 млрд рублей за 2019 год. Общая сумма феде-
ральных налогов, поступивших с Центрального Фе-
дерального Округа в бюджет страны за 2019 год, 
составило более 5,5трлн рублей.  

Федеральные налоги и сборы, поступившие с Се-
веро-Западного Федерального Округа представлены 
на гистограмме 2. 
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Гистограмма 2 - Налоговые поступления с Северо-Западного Федерального Округа 
 

Из гистограммы видно, что поступления налогов и 
сборов в течение 5 лет росли, что является благо-
приятным фактором для социально-экономической 
жизни страны. По объему налоговых поступлений 
лидером в Северо-Западном Округе является город 
Санкт-Петербург. Налоговая нагрузка за 5 лет уве-
личилась на 75% процента. Второе и третье места 
занимают Ленинградская область и Республика Коми, 

за 2019 год данные субъекты выплатили в бюджет на 
7% и 4% больше налогов чем за прошлый год. Об-
щая сумма федеральных налогов, поступивших с 
Северо-Западного Федерального Округа в бюджет 
страны за 2019 год, составило более 2,2трлн рублей. 

Федеральные налоги, сборы и иных обязательные 
платежей, поступившие с Северо-Кавказского Феде-
рального Округа представлены на гистограмме 3. 

 
Гистограмма 3 - Налоговые поступления с Северо-Кавказского Федерального Округа 
 

Из гистограммы видно, что объем налоговых по-
ступлений увеличивается с каждым годом, что явля-
ется благоприятным фактором для развития региона. 
По объему налоговых поступлений лидером в Севе-
ро-Кавказского Округе является Ставропольский 
край, тенденция увеличения сохраняется в исследу-
емой период. Налоговая поступления из данного 
субъекта федерации за 2019 составило более 103 
млрд рублей, что на 18% больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. Второе место занимает 
Республика Дагестан, в которой за 2019 год выпла-
тил более 37,5 млрд рублей. Налоговые поступления 
в республике увеличиваются, но медленно. В 2019 
году наблюдается уменьшение налоговых выплат в 
республике Северная Осетия. Общая сумма феде-
ральных налогов, поступивших с Северо-Кавказского 
Федерального Округа в бюджет страны за 2019 год, 
составило более 189 млрд рублей. 

Федеральные налоги, сборы и иных обязательные 
платежей, поступившие с Южного Федерального 
Округа представлены на гистограмме 4. 

Из гистограммы видно, что объем налоговых поступ-
лений в разрезе регионов скачкообразный. В период 
с 2015 по 2017 года наблюдается положительная 
тенденция увеличения налоговых поступлений. В 
2018 году наблюдается уменьшение налогов и сборов 
в Краснодарском крае на 2 % по сравнению с про-
шлым годом. В 2019 году наблюдается снижение 
налоговых поступлений в Республике Калмыкия, Вол-
гоградской и Ростовской области на 8%, 13% и 
8%соответственно. Лидирующую позицию занимает 
Краснодарский край, а выплаты за 2019 года состав-
ляют более 310 млрд руб. Общая сумма федеральных 
налогов, поступивших с Южного Федерального Окру-
га в бюджет страны за 2019 год, составило более 911 
млрд рублей. 
Федеральные налоги, сборы и иных обязательные 
платежей, поступившие с Приволжского Федерально-
го Округа представлены на Гистограмме 5. 
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Гистограмма 4 - Налоговые поступления с Южного Федерального Округа 
 

 
Гистограмма 5 - Налоговые поступления с Приволжского Федерального Округа 

 
Из гистограммы видно, что максимальные налого-

вые поступления в течение 5 лет были из Республики 
Татарстан и составляет за 2019 год более 756 млрд 
рублей. Второе место по объему выплат занимает 
Самарская область. Минимальные выплаты были в 
Республике Марий-Эл и составило 24 млрд рублей. 

Общая сумма федеральных налогов, поступивших с 
Приволжского Федерального Округа в бюджет страны 
за 2019 год, составило более 3,2 трлн рублей. 

Федеральные налоги, сборы и иных обязательные 
платежей, поступившие с Уральского Федерального 
Округа представлены на гистограмме 6. 

 

 
Гистограмма 6 - Налоговые поступления с Уральского Федерального Округа 
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Из гистограммы видно, что лидирующую позицию 
по объему налоговых выплат занимает Ханта -
Мансийский АО-Югра. Данный субъект выплатил в 
бюджет страны за 2019 год 3,3 трлн рублей. Второе 
место занимает Ямало-Ненецкий АО, с 1,5 трлн руб-
лей. Минимальные налоговые выплаты были осу-
ществлены Курганской областью и составили 25 млрд 

рублей. Общая сумма федеральных налогов, посту-
пивших с Уральского Федерального Округа в бюджет 
страны за 2019 год, составило более 5,7 трлн руб-
лей. 

Федеральные налоги, сборы и иных обязательные 
платежей, поступившие с Сибирского Федерального 
Округа представлены на гистограмме 7. 

 

 
Гистограмма 7 - Налоговые поступления с Сибирского Федерального Округа 
 

Из гистограммы видно, что лидирующую позицию 
до 2017 года занимает Иркутская область, заплатив в 
данном периоде 439 млрд рублей в государственный 
бюджет. Начиная с 2018 года резко возросли налого-
вые поступления из Красноярского края, это может 
быть связано с проведением международных спор-
тивных игр 2019 году. Налоговые выплаты за 2019 
год составили 675 млрд. рублей, что на 15% больше, 

чем за аналогичный период прошлого года. Также 
увеличились выплаты из Томской области. Общая 
сумма федеральных налогов, поступивших с Сибир-
ского Федерального Округа в бюджет страны за 2019 
год, составило более 1,8 трлн рублей. 

Федеральные налоги, сборы и иных обязательные 
платежей, поступившие с Дальневосточного Феде-
рального Округа представлены на гистограмме 8. 

 

 
Гистограмма 8 - Налоговые поступления с Дальневосточного Федерального Округа 
 

Из гистограммы видно, что объемы налоговых по-
ступлений скачкообразны. Лидирующую позицию до 
2017 года занимала Республика Саха, при этом за-
платив за 2017 год 454 млрд рублей в государствен-
ный бюджет. Начиная с 2018 года резко снизились 
налоговые поступления из данного субъекта на 50%, 
это может быть связано с усовершенствованием за-
конодательства о налогах и сбора в регионе. В тоже 
время увеличились налоговые поступления из При-

морского края и составили в 2019 году101 млрд. 
рублей. Общая сумма федеральных налогов, посту-
пивших с Дальневосточного Федерального Округа в 
бюджет страны за 2019 год, составило более 639 
млрд рублей. 

Таким образом, проанализировав объем поступ-
лений федеральных налогов в бюджет страны можно 
увидеть во многих регионах тенденцию увеличения 
налогов и сборов, что говорит об эффективности из-
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менений в налоговой политике государства, а также 
в законодательстве о налогах и сборах. 

Анализ поступивших в бюджет региональных 
налогов за последние 5 лет. 

Для проведения анализа поступивших в бюджет 
региональных налогов, систематизируем статистиче-

ские данные федеральной налоговой службу о по-
ступлениях региональных налогов в разрезе субъек-
тов федерации и по результатам построим гисто-
грамму. 

Налоговые поступления с Центрального Феде-
рального Округа представлены на гистограмме 9. 

 

 
Гистограмма 9 - Налоговые поступления с Центрального Федерального Округа 
 

Из гистограммы видно, что город Москва занимает 
первое место по региональным налоговым выплатам 
в Центральном Федеральном Округе. В 2019 году в 
региональный бюджет Москва выплатила 167 млрд 
рублей. Московская область выплатила 59,9 млрд 
рублей. Наименьшее значение было у Костромской 
области и составило 2,2 млрд рублей, что на 3% 
больше, чем за аналогический период прошлого го-

да. Общая сумма региональных налогов Центрально-
го Федерального Округа составило 322 млрд рублей. 
Данный показатель уменьшился на 3 % по сравне-
нию с прошлым годом. 

Региональные налоги и сборы, поступившие с Се-
веро-Западного Федерального Округа представлены 
на гистограмме 10. 

 

 
Гистограмма 10 - Налоговые поступления с Северо-Западного Федерального Округа 
 

Из гистограммы видно, что город Санкт-Петербург 
занимает первое место по региональным налоговым 

выплатам в Северо-Западном Федеральном Округе. В 
2019 году в региональный бюджет город Петербург 
выплатил 42 млрд рублей, что на 11 % меньше, чем 
за прошлый период. Также увеличились выплаты 
Республики Коми и Ленинградской области. 
Наименьшее значение было у Псковской области и 
составило более 2,3 млрд рублей, что на 7% больше, 

чем за аналогический период прошлого года. Общая 
сумма региональных налогов Северо-Западного Фе-

дерального Округа составило 139 млрд рублей. Дан-
ный показатель уменьшился на 4 % по сравнению с 
прошлым годом. 

Региональные налоги, сборы и иных обязатель-
ные платежей, поступившие с Северо-Кавказского 
Федерального Округа представлены на гистограмме 
11.
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Гистограмма 11 - Налоговые поступления с Северо-Кавказского Федерального Округа 
 

Максимальный объем налоговых платежей в Се-
веро-Кавказском Округе у Ставропольского края, и 
составляет за 2019 год более 9,2 млрд рублей, что на 
11% процентов, чем в 2018 году. Минимальное зна-
чение было у Республики Ингушетия и составило за 
отчетный год 580 млн рублей. Данный показатель 
вырос по сравнению с 2018 годом. Общая сумма ре-

гиональных налогов, поступивших из Северо-
Кавказского Федерального округа, составило более 
21 млрд рублей, что на 3% меньше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. 

Региональные налоги, сборы и иных обязатель-
ные платежей, поступившие с Южного Федерального 
Округа представлены на гистограмме 12. 

 

 
Гистограмма 12 - Налоговые поступления с Южного Федерального Округа 
 

Максимальное значение налоговых выплат по 
Краснодарскому Края было выявлено в 2018 году. В 
2019 году данный показатель снизился на 4%. Вто-
рое место занимает Ростовская область, которая в 
2019 году выплатила в бюджет более 19,8 млрд руб-
лей. Минимальное значение в 2019 году было у го-

рода Севастополь и составило всего 687 млн рублей. 
Общая сумма поступивших налогов и сборов соста-
вило 89,7 млрд рублей. Данный показатель также 
снизился на 3% по сравнению с 2018 годом. 

Региональные налоги, сборы и иных обязатель-
ные платежей, поступившие с Приволжского Феде-
рального Округа представлены на гистограмме 13. 

Из гистограммы видно, что максимальные налого-
вые поступления в течение 5 лет были из Республики 
Татарстан и составляет за 2019 год более 29,9 млрд 
рублей. Второе место по объему выплат занимает 
Самарская область. Минимальные выплаты были в 
Республике Марий-Эл и составило 2,3 млрд рублей. 
Общая сумма региональныхналогов, поступивших с 

Приволжского Федерального Округа в бюджет страны 
за 2019 год, составило более 150 млрд рублей, что 
на 6% меньше, чем в 2018 году. 
Региональные налоги, сборы и иных обязательные 
платежей, поступившие с Уральского Федерального 
Округа представлены на гистограмме 14. 

Из гистограммы видно, что лидирующие позиции 
по объему налоговых выплат занимают Ханта -
Мансийский АО-Югра и Ямало-Ненецкий АО. Данные 
субъекты выплатили в бюджет страны за 2019 год 
70,06 и 73,4 млрд рублей соответственно. Минималь-
ные налоговые выплаты были осуществлены Курган-
ской областью и составили 3,1 млрд рублей. Общая 
сумма федеральных налогов, поступивших с Ураль-
ского Федерального Округа в бюджет страны за 2019 
год, составило более 199 млрд рублей. 
Региональные налоги, сборы и иных обязательные 
платежей, поступившие с Сибирского Федерального 
Округа представлены на гистограмме 15. 
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Гистограмма 13 - Налоговые поступления с Приволжского Федерального Округа 
 

 
Гистограмма 14 - Налоговые поступления с Уральского Федерального Округа 
 

 
Гистограмма 15 - Налоговые поступления с Сибирского Федерального Округа 
 

Из гистограммы видно, что объемы налоговых по-
ступлений скачкообразны. Лидирующую позицию до 
2017 года занимала Иркутская область, и выплатив в 
бюджет страны за 2017 год 22,9 млрд рублей. Начи-

ная с 2018 года резко возросли налоговые поступле-
ния из Красноярского края, это может быть связано с 
проведением международных спортивных игр 2019 
году. Налоговые выплаты за 2019 год составили 23,3 
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млрд. рублей, что на 10% меньше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. Также увеличились вы-
платы из Новосибирская область. Общая сумма фе-
деральных налогов, поступивших с Сибирского Фе-

дерального Округа в бюджет страны за 2019 год, 
составило более 91,1млрд рублей. 

Региональные налоги, сборы и иных обязатель-
ные платежей, поступившие с Дальневосточного Фе-
дерального Округа представлены на гистограмме 16. 

 

 
Гистограмма 16 - Налоговые поступления с Дальневосточного Федерального Округа 
 

Из гистограммы видно, что объемы налоговых по-
ступлений скачкообразны. Лидирующую позицию до 

2017 года занимала Республика Саха, при этом за-
платив за 2017 год 454 млрд рублей в государствен-
ный бюджет. Начиная с 2018 года резко снизились 
налоговые поступления из данного субъекта на 72%, 
это может быть связано с усовершенствованием за-
конодательства о налогах и сбора в регионе. Общая 
сумма федеральных налогов, поступивших с Дальне-
восточного Федерального Округа в бюджет страны за 
2019 год, составило более 81 млрд рублей. 

Таким образом, проанализировав налоговые по-
ступления в региональный бюджет можно заметить 

тенденцию снижения их уровня, что может быть свя-
зано с нестабильной экономической ситуацией в 

стране и также из-за медленного экономического 
роста. 

Анализ поступивших в бюджет местных налогов 
за последние 5 лет. 

Для проведения анализа поступивших в бюджет 
местных налогов, систематизируем статистические 
данные федеральной налоговой службу о поступле-
ниях местных налогов в разрезе субъектов федера-
ции и по результатам построим гистограмму. 

Налоговые поступления с Центрального Феде-
рального Округа представлены на гистограмме 17. 

  

 
Гистограмма 17 - Налоговые поступления с Центрального Федерального Округа 
 

Город Москва занимает первое место по местным 
налоговым выплатам в Центральном Федеральном 
Округе в 2019 году. В 2019 году в местный бюджет 
Москва выплатила 44,9 млрд рублей. Московская 
область выплатила 38 млрд рублей. Наименьшее 
значение было у Орловкой области, и составило 803 
млн рублей. Общая сумма региональных налогов 

Центрального Федерального Округа составило 166 
млрд рублей. Данный показатель увеличился на 3 % 
по сравнению с прошлым годом. 

Местные налоги и сборы, поступившие с Северо-
Западного Федерального Округа представлены на 
гистограмме 18. 
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Гистограмма 18 - Налоговые поступления с Северо-Западного Федерального Округа 
 

Город Санкт-Петербург занимает первое место по 
местным налоговым выплатам в Северо-Западном 
Федеральном Округе. В 2019 году в местный бюджет 
город Петербург выплатил 9,4 млрд рублей, что на 6 
% больше, чем за 2018 год. Также увеличились вы-
платы Ленинградской области. Наименьшее значение 
было у Ненецкой АО и составило более 38 млн, дан-

ный показатель уменьшился на 3%. Общая сумма 
региональных налогов Северо-Западного Федераль-
ного Округа составило 22,7 млрд рублей.  

Местные налоги, сборыи иных обязательные пла-
тежей, поступившие с Северо-Кавказского Феде-
рального Округа представлены на гистограмме 19. 

 

 
Гистограмма 19 - Налоговые поступления с Северо-Кавказского Федерального Округа 
 

Максимальный объем налоговых платежей в Се-
веро-Кавказском Округе у Ставропольского края, и 
составляет за 2019 год более 3,7 млрд рублей, что на 
7 % процентов больше, чем в 2018 году. Минималь-
ное значение было у Республики Ингушетия и соста-
вило за отчетный год 106 млн рублей. Общая сумма 
региональных налогов, поступивших из Северо-
Кавказского Федерального округа, составило более 
6,7 млрд рублей, что на 10% больше, чем за 2018 
год. 

Местные налоги, сборы и иных обязательные пла-
тежей, поступившие с Южного Федерального Округа 
представлены на гистограмме 20. 

Максимальный объем налогов и сборов в течении 
5 лет выплачивал Краснодарский Край. В 2019 году 
данный показатель был на уровне 11,5 млрд рублей, 
повысился на 12%. Второе место занимает Ростов-
ская область, которая в 2019 году выплатила в бюд-
жет более 7,9 млрд рублей. Минимальное значение в 

2019 году было у города Севастополь и составило 
всего 171 млн рублей. Общая сумма поступивших 
налогов и сборов составило 25,2 млрд рублей.  

Местные налоги, сборы и иных обязательные пла-
тежей, поступившие с Приволжского Федерального 
Округа представлены на гистограмме 21. 

Из гистограммы видно, что максимальные налого-
вые поступления в течение 5 лет были из Республики 
Татарстан и составляет за 2019 год более 9,9 млрд 
рублей. Второе место по объему выплат занимает 
Самарская область. Минимальные выплаты были в 
Республике Марий-Эл и составило 2,3 млрд рублей. 
Общая сумма региональных налогов, поступивших с 
Приволжского Федерального Округа в бюджет страны 
за 2019 год, составило более 41,1 млрд рублей, что 
на 6% меньше, чем в 2018 году. 

Местные налоги, сборы и иных обязательные пла-
тежей, поступившие с Уральского Федерального 
Округа представлены на гистограмме 22. 
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Гистограмма 20 - Налоговые поступления с Южного Федерального Округа 
 

 
Гистограмма 21 - Налоговые поступления с Приволжского Федерального Округа 
 

 
Гистограмма 22 - Налоговые поступления с Уральского Федерального Округа 
 

Из гистограммы видно, что лидирующие позиции 
по объему налоговых выплат занимает Свердловская 
область. Данный субъект выплатил в бюджет страны 
за 2019 год 8,03 млрд рублей. В 2017 году объем 

налоговых поступлений из Челябинской области рез-
ко снизился и составил 4,8 млрд рублей, что меньше 
прошлого года на 10%. Минимальные налоговые вы-
платы были осуществлены Ямало-Ненецкой АО и 
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составили 377 млн рублей. Общая сумма федераль-
ных налогов, поступивших с Уральского Федерально-
го Округа в бюджет страны за 2019 год, составило 
более 18 млрд рублей. 

Местные налоги, сборы и иных обязательные пла-
тежей, поступившие с Сибирского Федерального 
Округа представлены на гистограмме 23. 

 

 
Гистограмма 23 - Налоговые поступления с Сибирского Федерального Округа 
 

Из гистограммы видно, что объемы налоговых по-
ступлений скачкообразны. Лидирующую позицию до 
2017 года занимала Омская область, которая выпла-

тила в бюджет страны за 2017 год 4,5 млрд рублей. 
Начиная с 2018 года резко возросли налоговые по-
ступления из Новосибирской области. Налоговые 
выплаты за 2019 год составили 4,7 млрд. рублей, что 
на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого 

года. Также увеличились выплаты из Иркутской об-
ласть. Общая сумма федеральных налогов, посту-
пивших с Сибирского Федерального Округа в бюджет 

страны за 2019 год, составило более 22,3 млрд руб-
лей. 

Местные налоги, сборы и иных обязательные пла-
тежей, поступившие с Дальневосточного Федераль-
ного Округа представлены на гистограмме 24. 

 

 
Гистограмма 24 - Налоговые поступления с Дальневосточного Федерального Округа 
 

Из гистограммы видно, что объемы налоговых по-
ступлений скачкообразны. Лидирующую позицию до 
2017 года занимала Республика Саха, которая вы-
платила в государственный бюджета 2017 год 7,7 
млрд рублей. Начиная с 2018 года резко снизи-
лисьналоговые поступления из данного субъекта на 
48% составило 3,7 млрд рублей. Общая сумма феде-
ральных налогов, поступивших с Дальневосточного 
Федерального Округа в бюджет страны за 2019 год, 
составило более 10,4 млрд рублей. 

Таким образом, проанализировав налоговые по-
ступления в местный бюджет можно заметить тен-
денцию увеличения их уровня, что может быть свя-

зано с усовершенствованием законодательства о 
налогах и сборах. 

Прогнозирование налоговых поступлений в эко-
номике страны математическими методами 

На основе проведенного анализа статистических 
данных по поступлениям налоговых платежей прове-
дем прогноз налоговых отчислений на 2020 год в 
бюджет страны в разрезе субъектов, путем примене-
ния математических методов в экономике. 

Для этого проведем оценку достоинств и недо-
статков математических методов, на основе резуль-
татов расчета прогнозных значений. Необходимость 
проведения оценки каждого метода заключается в 
определении наиболее точного прогноза, чтобы гос-
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ударство могло своевременно планировать свои за-
траты, а также предпринять меры оптимизации нало-
говой системы. 

Прогнозирование налоговой нагрузки по методу 
скользящей средней 

Рассмотрим нижеприведенное выражение с точки 
зрения налогового прогнозирования. И присвоим 
каждому параметру в представленном выражении 
экономический смысл  

          
 

 
          (1) 

где t 1– прогнозный период налоговых поступ-

лений; 
t – период, предшествующий прогнозному перио-

ду, т.е. отчетный период; 
уt1– прогнозное значение налоговых поступлений 

за 2020 год; 
mt1 – скользящая средняя за два периода до про-

гнозного значения налоговых поступлений, 

n – число уровней, входящих в интервал сглажи-
вания,  

yt– фактическое значение поступивших налогов в 
бюджет страны за предшествующий период,  

yt-1 – фактическое значение поступивших налогов 
за два периода, предшествующих прогнозному пери-
оду. 

Для получения достоверного прогнозного значе-
ния налоговых поступлений рассмотрим статистиче-
ские данные о налоговых поступления за шесть лет. 

Применяя данное выражение и обозначив число 
уровней n=4 в соответствии с пп. 8 п. 1 ст. 23 НК РФ 
налогоплательщики обязаны в течение четырех лет 
обеспечивать сохранность данных бухгалтерского и 
налогового учета и других документов, необходимых 
для исчисления и уплаты налогов, в том числе доку-
ментов, подтверждающих получение доходов, осу-
ществление расходов, а также уплату (удержание) 
налогов. Полученные результаты расчета представ-
лены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Прогнозирование федеральных налогов методом скользящей средней 

 
 

Сравнивая результаты, полученные при расчетах 
методом скользящей средней, можно сказать, что 
средняя относительная ошибка не попадает в предел 
до 10 %. 

Это значит, что точность прогноза в данном слу-
чае является низкой, поскольку средняя относитель-

ная ошибка составляет 21%. Т. е. чем больше сред-
няя относительная ошибка, тем хуже результат рас-
чета. 

Проведем прогноз региональных налогов на осно-
ве метода скользящей средней. В таблице 2 пред-
ставлены результаты расчета. 

 
Таблица 2 - Прогнозирование региональных налогов методом скользящей средней 

 
 

По результатам расчетов видно, что фактические 
значения сильно отличаются расчетных значениях. 

Средняя относительная ошибка составляет 13%, это 
значит, что точность прогноза в данном случае очень 
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низкая. Исходя из этого можно сделать вывод, что 
прогнозное значение таким методом не точное. 

Далее приведены результаты прогнозирование 
местных налогов методом скользящей средней. 

 
Таблица 3 - Прогнозирование местных налогов методом скользящей средней 

 
 

Сравнивая результаты, полученные при расчетах 
методом скользящей средней, можно сказать, что 
средняя относительная ошибка не попадает в предел 
до 10 %, это означает, что качество прогноза очень 
низкое.  

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, 
что данный метод не подходит для прогнозирования 
налоговых поступлений. 

Прогнозирование налоговой нагрузки методом 
экспоненциального сглаживания. 

Рассмотрим нижеприведенное выражение с точки 
зрения налогового прогнозирования. И присвоим 
каждому параметру в представленном выражении 
экономический смысл.  

                   (2) 

где t – период поступления налоговых платежей, 
предшествующий прогнозному,  

t +1– прогнозный период налоговых поступлений,  

Ut+1 – прогнозируемый показатель налоговых по-
ступлений в бюджет страны,  

α – параметр сглаживания,  
yt - фактическое значение поступивших налогов, 

предшествующий прогнозному,  
Ut - экспоненциально взвешенная средняя для 

периода, предшествующего прогнозному. 
Параметр сглаживания α рассчитывается по вы-

ражению (3). 

  
 

   
 (3) 

где n – число наблюдаемых периодов, входящих в 
интервал сглаживания.  

От величины α будет зависеть, как быстро будет 
снижаться вес влияния предшествующих наблюде-
ний. Чем больше  , тем меньше на прогнозное значе-

ние сказывается влияние предшествующих лет. При-
меняя данное выражение были получены следующие 
результаты, представленные в таблице 4. 

 
Таблица 4 - Прогнозирование федеральных налогов методом экспоненциального сглаживания 

 
 

Сравнивая результаты, полученные при расчете 
методом экспоненциального сглаживания средней 
относительной ошибки, можно сделать вывод, что 
данные о налоговых поступлениях за 5 лет не попа-
дают в предел до 10%. Это означает, что точность 
прогноза низкая. Наиболее достоверное значение 

получилось в 2016 году, относительная ошибка со-
ставила 0,07% или 0,05% первым и вторым способом 
расчета соответственно. 

Рассмотрим прогноз региональных налогов мето-
дом экспоненциального сглаживания. Расчеты пред-
ставлены в таблице 5. 
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Таблица 5 - Прогнозирование региональных налогов методом экспоненциального сглаживания 

 
 

Результаты, полученные при расчете методом 
экспоненциального сглаживания средней относи-
тельной ошибки, не попадают в предел до 10%. Это 
означает, что точность прогноза низкая.  

Рассмотрим прогноз местных налогов методом 
экспоненциального сглаживания. Расчеты представ-
лены в таблице 6. 

 
Таблица 6 - Прогнозирование местных налогов методом экспоненциального сглаживания 

 
 

Результаты расчета средней относительной ошиб-
ки, полученные при расчете прогнозного значения 
данным методом, вторым способом, попадают в пре-
дел до 10%. Это означает, что точность прогноза 
высокая. Но, если применять способ расчета, то точ-
ность прогноза падает. 

Применение метода экспоненциального сглажи-
вания при прогнозе налоговых поступлений не даст 
точных результатов. 

Прогнозирование налоговой нагрузки методом 
наименьших квадратов. 

Проведем прогноз налоговых поступлений мето-
дом наименьших квадратов. Рассмотрим нижеприве-
денное выражение с точки зрения налогового про-
гнозирования. И присвоим каждому параметру в 
представленном выражении экономический смысл.  

                                                           (4) 

где t + 1 – прогнозный период;  

y t+1 – прогнозируемый показатель налоговых по-
ступлений; 

a и b – коэффициенты. Коэффициент а определя-
ет направление, т.е. увеличение или уменьшение 
налоговых поступлений в бюджет страны; 

Х – условное обозначение времени. 
Расчет коэффициентов a и b осуществляется по 

следующим выражениям: 

  
∑        

     ∑   
    ∑       

   

∑     ∑    
   

 
   

   

                           (5) 

где, Уф – фактические значения налоговых по-

ступлений; 
n – число уровней временного ряда: 

  
∑    

   

 
 

  ∑   
   

 
                                            (6) 

Применяя данные выражения были получены 

следующие результаты, представленные в таблице 7.
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Таблица 7 - Прогнозирование федеральных налогов методом наименьших квадратов 

 
 

Сравнивая результаты, полученные при расчетах 
методом наименьших квадратов, можно сказать, что 
средняя относительная ошибка не попадает в предел 
до 10 %. Точность прогноза в данном случае являет-

ся низкой, поскольку средняя относительная ошибка 
составляет 21%.  

Проведем прогноз региональных налогов на осно-
ве метода наименьших. В таблице 8 представлены 
результаты расчета. 

 
Таблица 8 - Прогнозирование региональных налогов методом наименьших квадратов 

 
 

По результатам расчетов видно, что фактические 
значения мало отличаются от расчетных значений. 
Средняя относительная ошибка составляет 4%, это 
значит, что точность прогноза в данном случае очень 
высокая. Исходя из этого можно сделать вывод, что 
прогнозное значение таким методом точное. 

Рассмотрим прогноз местных налогов методом 
наименьших квадратов. Расчеты представлены в таб-
лице 9. 

Результаты полученные, методом наименьших 
квадратов входят в нормативное значение 10% и 
составляет всего 4%. Это означает, что прогнозное 
значение достоверное. 

Таким образом, сравнивая все методы между со-
бой можно сделать вывод, что для прогнозирования 
поступления налогов, сборов и иных обязательных 
платежей в региональный бюджет и местный больше 
всего подходим метод наименьших квадратов, а для 
достоверного прогноза федеральных налоговых по-

ступлений данные методы не подходят. 

В данной работе был проведен анализ налоговых 
поступлений в бюджет Российской Федерации, в раз-
резе субъектов, что позволило детально изучить 
данную тему, а также провести прогноз налоговой 
нагрузки на 2020 год.  

В результате анализа налоговых поступлений бы-
ло выявлено, что удельный весь налоговых поступ-
лений приходит из городов Москва, Санкт-Петербург, 
Республики Татарстан и Ханты-Мансийский АО, так 
как в этих регионах находятся крупнейшие промыш-
ленные предприятия, хорошо развит туризм, а также 
богаты углеводородным сырьем. В 2019 году наблю-
дается увеличение начисленных налогов и сборов, 
это связано с оптимизацией налогового законода-
тельства. Но в тоже время наблюдается снижение 
региональных налоговых выплат во всех округах 
Российской Федерации, по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. 

Был проведен прогноз налоговых выплат на 2020 

год тремя математическими методами. прогнозирова-
ния. В результате сравнения всех методов, было вы-
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явлено, что наиболее точный прогноз можно сделать, 
применяя метод наименьших квадратов, так как 
средняя относительная ошибка не превышает 10% 

отметки. Это говорит о достоверности прогнозного 
значения. 

 
Таблица 9 - Прогнозирование местных налогов методом наименьших квадратов 
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Keywords: The Central Bank of the Russian Federation, mega-regulator, state authority, legal entity, legal status of the 
Central Bank of the Russian Federation. 
 

Что такое Центральный банк (далее – ЦБ РФ)? 
Каков его правовой статус? Какие функции он вы-
полняет? И является ли он государственным органом 
власти? В этих вопросах важно разобраться, так как 
речь идет об одном из важнейших субъектов публич-
ной власти. И важность, и актуальность данной про-
блемы исходит из того, что полномочия Центрального 
банка РФ предусмотрены в Конституции РФ – Цен-
тральный банк РФ обеспечивает защиту националь-
ной валюты. 

То, что ЦБ РФ – это орган государственной вла-
сти, подтверждается наличием у ЦБ РФ таких при-
знаков, которые свойственны  другим государствен-
ным органам. Во-первых, это наличие полномочий, 
закрепленных за ним в нормативно-правовых актах. 
Так, ЦБ осуществляет контрольные полномочия в 
отношении участников финансового рынка. Во-
вторых, порядок создания. Он создан на основе фе-
дерального закона и обладает широкими полномочи-
ями, характеристика которым была дана в предыду-
щей главе. 

Определив, что ЦБ является органом государ-
ственной власти, мы теперь выделим отдельные при-
знаки свойственные для ЦБ как органа государствен-
ной власти: не отнесенность ни к одной из ветвей 
власти; независимость и самостоятельность (ЦБ 

только Государственной думе подотчётен и под-
контролен). Причем не отнесенность П.Е. Спиридов 
считает проявлением «исключительного» админи-
стративного правового статуса [4;97]. 

О том, что ЦБ РФ – это юридическое лицо, прямо 
говорится в Законе о ЦБ [2]. Но вот вид юридическо-
го лица не определен, однако, согласно ГК РФ, юри-
дическое лицо может быть создано в одной из орга-
низационно-правовой форм, также предусмотренных 
ГК РФ[1].  

Юридические лица делятся на коммерческие и 
некоммерческие по критерию основной цели дея-
тельности – соответственно, созданные для извлече-
ния прибыли в качестве основной цели деятельности 
или созданные с иной целью. По данному критерию 
ЦБ РФ – некоммерческое юридическое лицо. 

Следующий критерий, которым мы воспользуемся, 
чтобы понять, к какой организационно-правовой 
форме можно отнести ЦБ, это критерий участия 
учредителей в управлении. В зависимости от  него, 
юридические лица подразделяются на корпоратив-
ные и унитарные. Госдума, которая назначает Пред-
седателя и Совет директоров, может только контро-
лировать деятельность ЦБ РФ, сама Госдума правами 
членства не обладает, все управленческие функции 
осуществляются ЦБ РФ независимо. Об этом прямо 
говорится в ст. 1 ЦБ РФ [2]. Следовательно, ЦБ РФ – 
это некоммерческое унитарное юридическое лицо. 

Теперь рассмотрим, к какой организационно-
правовой форме некоммерческих унитарных юриди-
ческих лиц можно отнести ЦБ РФ. 

К некоммерческим унитарным юридическим ли-
цам, согласно параграфу 7 главы 4 ГК РФ, относятся 
фонды, учреждения, автономные некоммерческие 
организации и религиозные организации. Чтобы по-
нять, к какой организационно-правовой форме ЦБ 
ближе всего по статусу, проверим цели их деятель-
ности и правомочия по распоряжению денежных 
средств [1]. 

Учитывая цель деятельности ЦБ и предписания ст. 
123.26 ГК РФ, он не может быть религиозной органи-
зацией [1]. 

Согласно абз. 1 ч. 1 ст. 123.21 ГК РФ, учреждение 
- это унитарная некоммерческая организация, со-
зданная собственником для осуществления управ-
ленческих, социально-культурных или иных функций 
некоммерческого характера. А положение абз. 2 ч. 1 
ст. 123.21 ГК РФ говорит о том, что учреждение при-
обретает право оперативного управления в отноше-
нии закрепленного за ним имущества. На закреплен-
ное же за ЦБ имущество ЦБ обладает правом соб-
ственности. Таким образом, ЦБ не может являться 
учреждением [1]. 

Согласно ч. 1 ст. 123.17 ГК РФ, фонд – это уни-

тарная некоммерческая организация, не имеющая 
членства, учрежденная гражданами и (или) юриди-
ческими лицами на основе добровольных имуще-
ственных взносов и преследующая благотворитель-
ные, культурные, образовательные или иные соци-
альные, общественно полезные цели. ЦБ также уни-
тарная некоммерческая организация, он создан Гос-
ударственной думой, к которой также применяются 
нормы о юридических лицах, согласно ч. 1 ст. 125 и 
ч. 2 ст. 124 ГК РФ [1]. Цель денежно-кредитной по-
литики, которую осуществляет ЦБ – общественно 
полезна. Имущество фонда, как и имущество ЦБ, 
является его собственностью. Нормы об отграниче-
нии ответственности между фондом и учредителями 
совпадает такие же, как и между ЦБ и Государствен-
ной думой. Не смотря на заметную схожесть между 
статусом ЦБ и фондов, приравнивать ЦБ и фонды 
еще рано, так как мы не рассмотрели статус неком-
мерческих организаций. 

Согласно ч. 1 ст. 123.24 ГК РФ, автономная не-
коммерческая организация – это унитарная неком-
мерческая организация, не имеющая членства и со-
зданная на основе имущественных взносов граждан 
и (или) юридических лиц в целях предоставления 
услуг в сферах образования, здравоохранения, куль-
туры, науки и иных сферах некоммерческой деятель-
ности [1]. Сразу стоить заметить, что статус автоном-
ных некоммерческих организаций от фондов отлича-
ется только тем, что автономные организации сред-
ства получают только от учредителей и осуществля-
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емой в соответствии с целями деятельности, а фонды 
создаются для того, чтобы получать средства от бла-
готворительности. 

Рассмотрим также такую организационно-
правовую форму как государственная корпорация. 
Согласно ст. 7.1 Федерального закона от 12.01.1996 
N 7-ФЗ (ред. от 26.11.2019) «О некоммерческих ор-
ганизациях» (далее по тексту – ФЗ о некоммерческих 
организациях), это не имеющая членства некоммер-
ческая организация, учрежденная Российской Феде-

рацией на основе имущественного взноса и создан-
ная для осуществления социальных, управленческих 
или иных общественно полезных функций [5]. Со 
статусом ЦБ ее «роднит» способ создания – путем 
принятия ФЗ, распределение обязательств между 
учредителем и юридическим лицом, правоспособ-
ность, структура, статус имущества – право соб-
ственности. Хоть и ФЗ о ЦБ говорит, что уставный 
капитал и иное имущество ЦБ является федеральной 
собственности, однако в нем тут же говорится, что 
ЦБ обладает всеми правомочиями собственника - 
правом владения, пользования и распоряжения. 

Помимо этого существует организационно-
правовая форма «публично-правовая компания». 
Публично-правовая компания, согласно ст. 2 Феде-
ральный закон от 03.07.2016 N 236-ФЗ (ред. от 
28.11.2018) «О публично-правовых компаниях в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федера-
ции» (далее по тексту – ФЗ о публично-правовых 
компаниях), это унитарная некоммерческая органи-
зация, созданная на основании федерального закона 
или указа Президента РФ в целях проведения госу-
дарственной политики, предоставления государ-
ственных услуг, управления государственным иму-
ществом, обеспечения модернизации и инновацион-
ного развития экономики, осуществления контроль-
ных, управленческих и иных общественно полезных 
функций и полномочий в отдельных сферах и отрас-
лях экономики, реализации особо важных проектов и 
государственных программ, в том числе по социаль-
но-экономическому развитию регионов, а также в 
целях выполнения иных функций и полномочий пуб-
лично-правового характера[5]. 

Применив метод исключения, можно прийти к вы-
воду, что ЦБ РФ является по статусу наиболее близ-
ким к  государственной корпорации. Но стоит отме-
тить, что в доктрине разные специалисты отвечают 
на вопрос о том, что такое ЦБ. Одна точка зрения – 
ЦБ это орган государственной власти, другая – ЦБ 
это юридическое лицо, третья – ЦБ это юридическое 
лицо публичного права. Последняя точка зрения 
представляет особый интерес, так как данный термин 
не является российским – это результат научной 

мысли зарубежных коллег.  
Из вышесказанного следует, ЦБ является публич-

ным субъектом, является юридическим лицом, схо-
жей по статусу с государственными органами. Наибо-
лее близкая организационно-правовая форма ЦБ как 
юридического лица  – государственная корпорация, 
так как с данной формой ЦБ объединяет способ со-
здания, распределение ответственности между учре-
дителями, формирование имущества и правоспособ-
ность. Если все же рассматривать ЦБ как государ-
ственный орган, то необходимо выделить такие при-
знаки ЦБ, как наличие властных полномочий, за-
крепленных за ним в нормативно-правовых актах и 
создание на основе нормативно-правового акта 

Также ЦБ является мегарегулятором. Такой его 
статус обусловлен стремительным развитием эконо-
мических отношений, которые органы государствен-
ной власти не успевали эффективно контролировать 
из-за множества причин, среди которых – наличие 
одних и тех же полномочий у различных органов, 
которая мешала эффективно использовать данные 
полномочия. Мегарегулятор – это доктринальное 
название. Оно означает, что у ЦБ имеется множество 
полномочий по контролю и надзору за участниками 
финансового рынка, предусмотренных различными 
нормативно-правовыми актами. 

Таким образом, правовой статус ЦБ является еще 
недостаточно определенным. Законодателю еще при-
дется провести работу по уточнению правового ста-
туса ЦБ с целью предупреждения правовой неопре-
деленности, которая может возникнуть при право-
применении. 
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Аннотация: Делается вывод, что каждый субъект деятельности будет усматривать своё образование, которое он 
представляет как некоторую конечную цель своего развития, например, саму личность, предприятие, муници-
пальное образование, регион или все национально-политическое образование. Целеполагание в рыночной эко-
номике всегда опосредовано господствующими в обществе товарно-денежными отношениями. Само производство 
условий своего собственного бытия опосредовано процессами производства их стоимости. В результате сам про-
цесс формирования конкурентных преимуществ опосредован реальной осуществляемой социально-
экономической политикой государства.  
Ключевые слова: территория опережающего развития, конкурентные преимущества территории, аллокация при-
родно-климатических ресурсов, аллокация институциональных ресурсов, аллокация финансовых ресурсов. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: It is concluded that each subject of activity will perceive his own education, which he presents as some ulti-
mate goal of his development, for example, the person himself, the enterprise, the municipality, the region, or the en-
tire national and political formation. Goal setting in a market economy is always mediated by commodity-money rela-
tions prevailing in society. The very production of the conditions of one's own being is mediated by the processes of 
production of their value. As a result, the process of formation of competitive advantages is mediated by the real ongo-
ing socio-economic policy of the state. 
Keywords: territory of priority development, competitive advantages of the territory, allocation of natural and climatic 
resources, allocation of institutional resources, allocation of financial resources. 
 

Введение.  
Любой индивид, общественный институт, хозяй-

ствующий субъект, независимо от того, осознают ли 
они глубину и важность проблемы своего собствен-
ного бытия, условий расширения и обогащения свое-

го жизненного и общественного ареала, должны по-
нимать свои конкурентные преимущества даже если 
они сами находятся по воле института государства на 
территории опережающего развития, которым уже 
изначально предоставлен статус территории опере-
жающего развития. Следовательно, подобные задачи 
стоят перед хозяйствующими субъектами, органами 
политической власти, территориями, национальной 
экономикой в целом. И основная проблема, которая 
встает при этом, сводится к простой формуле – как 
выявить, развить те факторы, которыми они наделе-
ны и которые являются, могут являться конкурент-
ными преимуществами, и в условиях их ограниченно-
сти могут приносить дополнительные, т.е. компле-
ментарные, эффекты. Люди, хозяйствующие субъек-
ты постоянно будут постоянно моделировать желае-
мыми моделями своего развития, добиваться более 
полного и эффективного использования своего по-
тенциала. При этом сама волатильность экономиче-
ских, политических, финансовых рынков может стать 
дополнительной возможностью усиления своего эко-
номического положения. 

Доказательство тезиса.  
В подобной постановке проблемы при всей её 

внешней простоте следует одновременно не упускать 
из поля социально-экономического анализа тот факт, 
что каждый субъект деятельности будет усматривать 
своё образование, которое он представляет, как не-
которую конечную цель своего развития, например, 
саму личность, предприятие, муниципальное образо-
вание, регион или все национально-политическое 
образование. [5] Однако следует принимать во вни-
мание то положение, что это целеполагание в ры-
ночной экономике всегда опосредовано господству-
ющими в обществе товарно-денежными отношения-
ми. Само производство условий своего собственного 
бытия опосредовано процессами производства их 
стоимости. В результате на поверхности иерархии 
целей можно обнаружить, что стоимость в её денеж-
ном воплощении из фактора средства превращается 
в конечную цель, своего рода causa finalis. [2]   

Поэтому когда речь идет о конкурентных преиму-
ществах отдельных территорий в координатах эконо-
мических индикаторов, то это развитие уже непо-
средственно сводится к росту валового регионально-
го продукта, росту производительности труда, росту 

доходов, наконец, повышению эффективности своего 
расширенного воспроизводства. Попытки ухватить в 
каком-то одном интегральном показателе, который 
резюмировал бы социальные, экономические, эколо-
гические и иные аспекты, например, показатели сво-
боды, показатели качества жизни, качества ведения 
бизнеса, политических свобод, уровень развития 
институтов и прочее, наталкивается на серьезные 
теоретические, методологические и практические 
проблемы. Однако если проблемы развития самих 
территорий и находящихся на них субъектов хозяй-
ствования могут и разрешаются продуманной прак-
тикой, искусством хозяйствования, то методологиче-
ские проблемы, проблемы теории развития террито-
рий должны разрешаться самой теорией региональ-
ного развития. [2; 3;6]   

Конкуренция отдельных территорий России в 
процессе своего расширенного воспроизводства есть 
по сути конкуренция за инвестиционные ресурсы. 
Последние могут иметь природно-климатические 
происхождение, ибо по определению уже эти ресур-
сы по своей природе аллокационные.  

Однако сам процесс аллокации предполагает их 
перераспределение на основе стоимостных инстру-
ментов. В хозяйственной типовой практике в услови-
ях рыночной конкуренции основным инструментом 
перераспределения ресурсов в обществе становится 
цена. Именно ценовая политики обеспечивает со-
блюдение народнохозяйственных пропорций, обес-
печивая их направленность в пользу наиболее эф-
фективно хозяйствующим субъектам. [5] Это дости-
гается тем, что более эффективное хозяйствование 
позволяет предлагать те цены, которые делают неко-
торые хозяйствующие субъекты неконкурентоспо-
собными, ибо они не в состоянии по каким-то причи-
нам субъективного, объективного характера привле-
кать ресурсы, которые способны обеспечивать полу-
чение большего экономического эффекта.  

Аллокация таким образом предполагает переме-
щение ресурсов, капиталов, денег, рабочей силы в 
хозяйствующие структуры, которые способны пред-
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ложить более выгодные условия, в данном случае, 
цены.  

Если речь вести о природно-климатических усло-
виях, то подобная аллокация была уже осуществлена 
природой, исторически сложившимся ландшафтом. 
Последний всегда втянут в хозяйственно-
производственную деятельность в той или иной сте-
пени, что позволяет рассматривать эти природно-
климатические ресурсы как потенциал и как факторы 
одновременно. В строгом понимании этих важных 

терминов потенциал всегда есть фактор в потенции 
(in potentia), или как некоторая возможность, кото-
рая только при определенных условиях может 
трансформироваться в факторы (in actu). [5]   

Следовательно, сам процесс формирования на 
территориях зон опережающего развития в своей 
сути будет отражать два взаимосвязанных и взаимо-
обусловленных процесса. С одной стороны, имею-
щийся природно-климатических потенциал, опреде-
ленный самим природно-географическим простран-
ством, следует рассматривать как возможность, кото-
рая только может трансформироваться в действи-
тельность. Здесь возможности аллокации сведены к 
нулю.  Так, если речь вести о территории Дальнего 
Востока и Байкальского региона, то территория этого 
региона составляет 7727,4 тыс. кв. км, или 45,2 про-
цента территории Российской Федерации. Здесь раз-
мещены 12 субъектов Российской Федерации: Кам-
чатский край, Приморский край, Хабаровский край, 
Амурская, Магаданская, Сахалинская, Иркутская, 
Еврейская автономная области, Республика Бурятия, 
Республика Саха (Якутия), Чукотский автономный 
округ, Забайкальский край. По данным статистики 
численность населения, постоянно проживающего на 
Дальнем Востоке и в Байкальском регионе. составля-
ет чуть более 11 млн человек, или всего 7,8 процен-
та населения страны. На этих территориях преобла-
дает городское население. Плотность населения ле-
жит в пределах от 0,1 до 12,1 человека на 1 кв. км, в 
среднем 1,4 человека на 1 кв. км. Если речь вести о 
природно-климатических условиях, то большие по-
щади территории Дальнего Востока и Байкальского 
региона характеризуются как весьма суровые, пере-
ходя в экстремальные. Только в южных районах 
Приморского края среднегодовая температура пре-
вышает нулевую отметку. [1; 2]   

Если вести речь о территории Дальнего Востока и 
Байкальского региона, то здесь разведаны богатые 
источники и месторождения недр. Однако они распо-
ложены, как правило, в труднодоступных районах. 
Перечень этих источников весьма разнообразен: 
крупнейшие месторождения алмазов, крупные место-
рождения черных, цветных и редких металлов, фос-
форитов, урана, олова, плавикового шпата, углево-
дородов, гелия, угля, золота, меди, пресной воды и 

других рудных и нерудных полезных ископаемых. 
Однако эти ресурсы не обладают признаками алло-
кационности. Они могут быть только освоены, втяну-
ты в хозяйственный оборот, что позволит говорить о 
реальных конкурентных преимуществах региона. 
Труднодоступность, низкий уровень развития инфра-
структуры делает территории малопривлекательными 
для потенциальных инвесторов.  

Конкурентную среду создают ресурсы, некоторые 
из которых следует отнести к институциональным, и 
которые являются продуктом, результатом развития 
социума на территории. Здесь речь может идти об 
общественных образованиях, которые обеспечивают, 
гарантируют соблюдение и защиту прав бизнеса и 
граждан, уровень коррупции, доступность к обще-
ственным благам, банковско-кредитным услугам, 
доступность образования всех уровней, уровень пре-
ступности и т.д. Эти институты уже рукотворные, 
однако их создание, формирование, закрепление и 

превращение в реально потребляемые блага сопря-
жены с длительным и противоречивым процессом 
развития социума на территориях. Как показывает 
результаты опроса, например, высокий уровень кор-
рупции на территории становится существенным тор-
мозом формирования признаков территории, которые 
можно относить к территориям, способным реализо-
вать потенциал опережающего развития.    

Третий фактор, которому в институциональной 
экономике не уделяется достаточно внимания, одна-

ко его значимость от этого может только возрастать 
как в самой теории, так и практике общественно-
политического обустройства, -- это  четкие ориенти-
ры в государственной политике. Институты власти 
дают сигнал обществу о своих приоритетах в полити-
ке регионального развития. Это формирует в социуме 
на территориях, у потенциальных иностранных инве-
сторов веру в устойчивость развития, в долговремен-
ность государственных программ. Это снижает риски, 
в том числе, системные. Потенциальные инвесторы 
могут руководствоваться только ожиданиями в осу-
ществлении своей долгосрочной инвестиционной 
политики. Они еще не обладают опытом, не обладают 
достаточно надежным инструментарием оценок эф-
фективности своей будущей деятельности, хотя пом-
нят и историческое наследие.   

Четвертая группа факторов приобретения конку-
рентных преимуществ связана непосредственно с 
аллокаций финансовых ресурсов. Развитость финан-
сово-кредитного рынка, наличие государственных 
резервов, накопленные сбережения государства, 
наконец, текущие расходы по статьям бюджетов всех 
уровней органов публичной власти могут концентри-
роваться на тех территориях, которые получили ста-
тус территорий опережающего развития и попали в 
соответствующие программы развития, в соответ-
ствии с которыми предусмотрено финансирование 
инвестиций, гарантии их защиты во всех предусмот-
ренных законом формах. [1]   

Мобилизация ресурсов на прорывных технологи-
ях, территориях дает не только сигнал обществу, 
хозяйствующим субъектам, но и домашним хозяй-
ствам. Последние начинают пересматривать свою 
инвестиционную политику, отдавая приоритеты сбе-
режениям с последующим превращением их в инве-
стиционные ресурсы. Начинает меняться само инве-
стиционное поведение домашних хозяйств. [2] Воз-
никают так называемые комплементарные эффекты, 
доходы начинают мультиплицироваться на всех 
уровнях как хозяйствования, так и уровнях бюдже-
тов.  

Следует признать, что модели ускоренного разви-
тия территорий не вписываются в господствующие в 
настоящее время теории либерализма. Теории моне-
таризма, теории современного экономического мейн-

стрима, которые господствуют в основном как в за-
падной экономической мысли, так и отечественной 
экономической науке в настоящее время, также про-
тиворечиво отразились в современной практике реа-
лизации экономической политики. Последствия во-
площения этих идей в практике регионального соци-
ально-экономического развития также обременены 
противоречиями и диспропорциями. Упование на 
мощь, возможности развитого финансового рынка с 
его процессами саморегулирования и самоорганиза-
ции показывает свою теоретическую и практическую 
беспомощность. Тем не менее они регулярно обнару-
живают себя в практике регулирования денежно-
кредитной политики, политике занятости, борьбе с 
бедностью. [5]   

Аллокация финансовых ресурсов в пользу от-
дельных территорий в настоящее время становится 
решающим моментов в формировании территорий 
опережающего развития. Практика свидетельствует, 
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что частные инвестиции бизнеса на территориях мо-
гут идти вслед за инвестициями государства или му-
ниципальной власти. При этом получая соответству-
ющие сигналы, бизнес может уже вступать совместно 
с органами публичной власти в различного рода про-
граммы государственно-частного или муниципально-
частного партнерства. Это возможно даже тогда, ко-
гда муниципальные образования не обладают фи-
нансовыми возможностями. [3] Однако они обладают 
правами на пользование муниципальной собственно-

стью, муниципальной недвижимостью, а также воз-
можностью в пределах своей компетенции предо-
ставлять налоговые льготы и иные муниципальные 
преференции.  

Заключение.  
Опережающее развитие территорий Дальнего Во-

стока позволит решить главную задачу – закрепить 
население на территориях, проживание на которых в 
настоящее время следует признать, как не отвечаю-
щие ожиданиям населения Дальнего Востока. По-

следние годы не преодолена тенденция оттока насе-
ления с территории Дальнего Востока и Байкальского 
региона, хотя её темпы стали снижаться. Проблема 
усугубляется тем обстоятельством, что происходит 
дальнейшая концентрация его в городских населен-
ных пунктах, а также естественным старением насе-
ления. В этом отношении страны Азиатско-
Тихоокеанского региона обладают существенно 
большим конкурентным преимуществом. Поэтому 
далеко не случайно, что приток капитала в такие 

страны как Китай, Индия, Вьетнам обеспечил бурное 
развитие как отдельных территорий и провинций, так 
и стран в целом.  Следует признать очевидное – 
только прирост доли коренного населения в валовом 
региональном продукте на территории, естественный 
прирост населения может служить достаточным ин-
дикатором успешной реализации социально-
экономической политики на территориях, которые 
претендуют на статус территории опережающего 
развития Дальневосточного федерального округа. 
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Аннотация: Целью статьи является выявление новых возможностей воспроизводства трудовых ресурсов АПК на 
основе обобщения проблем и тенденций изменения кадрового потенциала в условиях геополитических и финан-
сово-экономических кризисов, пандемических вызовов, рисков цифровизации, инновационной напряженности, 
дисбаланса управления связями и отношениями. При сравнении мнений ученых относительно воспроизводства 
трудовых ресурсов АПК выявлены проблемы, вызванные действием экзогенных и эндогенных факторов, в соста-
ве которых доминирующее влияние оказывают демографические и социально-экономические. Прослеживается 
взаимосвязь условий расселения в сельской местности, занятости и миграционности; акцентируется влияние 
цифровизации на процесс воспроизводства и использования трудовых ресурсов по отраслям АПК. Подчеркивает-
ся важность оптимальных экологических и социально-экономических условий для воспроизводства и сохранения 
рабочей силы, для раскрытия потенциала аграрной сферы. Проблемы воспроизводства трудовых ресурсов АПК 
отражают условия и ситуации внутри комплекса и во внешней среде, специфику функционирования отраслей (по 
составу и включенности в цепочку ценностей), исходные задачи сельского хозяйства по неразрывной связи био-
ресурсов, расселения и хозяйствования, сложной собственности и занятости, неопределенности и пролонгиро-
ванности достигаемого результата, мультуфункциональности труда и мотивационно-стимулирующей нагрузке.  
Ключевые слова: трудовые ресурсы, фазы воспроизводства, трудовой потенциал, цифровизация, социально-
экономические условия, адаптация, развитие, производительность и эффективность. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The purpose of the article is to identify new opportunities for the reproduction of agricultural labor resources 
on the basis of generalization of problems and trends in human resources in the context of geopolitical and financial 
and economic crises, pandemic challenges, risks of digitalization, innovation tension, and an imbalance in the manage-
ment of relations and relationships. When comparing the opinions of scientists on the reproduction of agricultural labor 
resources, the problems caused by the action of exogenous and endogenous factors, which are dominated by demo-
graphic and socio-economic factors, are identified. The author traces the relationship between the conditions of settle-
ment in rural areas, employment and migration; emphasizes the impact of digitalization on the process of reproduction 
and use of labor resources in the agro-industrial complex. The importance of optimal environmental and socio-
economic conditions for the reproduction and preservation of the labor force, for the disclosure of the potential of the 
agricultural sector is emphasized. Problems of reproduction of agricultural labor resources reflect the conditions and 
situations within the complex and in the external environment, the specifics of the functioning of industries (in terms of 
composition and inclusion in the value chain), the initial tasks of agriculture on the inseparable connection of biore-
sources, settlement and management, complex ownership and employment, uncertainty and prolongation of the 
achieved result, multi-functional labor and motivational and stimulating load. 
Keywords: labor resources, reproduction phases, labor potential, digitalization, socio-economic conditions, adaptation, 
development, productivity and efficiency. 
 

Введение 
В условиях политического и экономического хао-

са под давлением цикличности финансово-
экономических кризисов и внезапных коллапсов 
пандемии (COVID-19) обострились и вышли на новый 
уровень проблемы сохранения цивилизации, челове-
чества, населения стран и трудовых ресурсов как 
основы формирования экономики и национального 
дохода государства. Связанные между собой эндо-
генные и экзогенные факторы видоизменяют прогно-

зы относительно динамики и качества отношений на 
рынке труда. Глобальные демографические тренды 
отражают старение населения планеты, увеличение к 
2030 г. возрастной группы старше 60 лет с превыше-
нием количества детей до 10 лет. Динамизм научно-
технического прогресса и цифровизации ускорит 
внедрение робототехники, беспилотных летательных 
аппаратов, виртуальной реальности, интернета ве-
щей, новых прорывных технологий, в результате 
чего высвободятся из экономики 400 млн. человек, 
что составит 15% всех рабочих мест в мире [21]. Эти 
проблемы по объективным причинам скажутся на 
развитии трудовых ресурсов АПК, но возможно, в 
силу определенной консервативности мышления и 
отношений, низкого уровня капитализации и иннова-
ционной активности в аграрной сфере процессы бу-
дут пролонгированы во времени и смягчены по фор-
ме и силе влияния. 

Проблемы и задачи развития рынка труда, трудо-
вого потенциала и обеспечения агропромышленного 
производства компетентными и квалифицированны-
ми специалистами исследуют российские ученые Ба-
утин В.М., Шаталов М.А., Вартанова М.Л. , Волчёнко-
ва А.С., Кравченко Т.С., Ганченко Д.Н., Дементьев 
В.Е., Канавцев М.В., Попова А.Л., Кельчевская Н.Р., 
Ширинкина Е.В., Козлова О.А., Макарова М.Н., Коно-
рев А.М., Мнацаканян А.Г., Огий О.Г., Харин А.Г., 
Огнивцев С.Б., Осипов В.С., Полбицын С.Н., Самыгин 

Д.Ю., Барышников Н.Г., Мизюркина Л.А., Шепелев 
М.И., Шуклина З.Н., Сериков В.В. Однако остаются 
неизученными вопросы сохранения и воспроизвод-
ства трудовых ресурсов с позиции достаточности, 
качества, размещения и закрепления по сферам АПК 
в условиях рисков цифровизации, пандемии, зеленой 
экономики, старения населения.  

В связи с этим целью статьи является выявление 
новых возможностей воспроизводства трудовых ре-
сурсов АПК на основе обобщения проблем и тенден-
ций изменения кадрового потенциала в условиях 
геополитических и финансово-экономических кризи-
сов, пандемических вызовов, рисков цифровизации, 
инновационной напряженности, дисбаланса управле-
ния связями и отношениями. 

Теоретическая канва на основе обзора публика-
ций  

Проблемы трудовых ресурсов в российской науке 
исследовались в зависимости от уровня развития 
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сельского хозяйства, состояния рынка и востребо-
ванности сельскохозяйственной продукции, форми-
рования и соотношения отраслей агропромышленно-
го комплекса (АПК), размещения предприятий аграр-
ной сферы по регионам, уровня концентрации, спе-
циализации, капитализации, взаимодействия про-
мышленного и аграрного производства, повышения 
степени урбанизации территорий в совокупности с 
экологической направленностью процессов и спро-
сом на натуральные продукты. На протяжении трид-

цати последних лет в исследованиях акцентируется 
обострение демографических и экономических про-
блем, отражающих сокращение численности и 
трансформацию кадрового состава, количественное и 
качественное ухудшение трудового потенциала в 
аграрной сфере. Долгие годы сохраняется напряжен-
ность в расселении на сельских территориях, за-
креплении трудовых ресурсов в аграрном секторе, 
диспропорции в их структуре, низкая квалификация, 
неблагоприятные социально-экономические и ин-
фраструктурные условия, что сказывается на произ-
водстве сельскохозяйственной продукции и удовле-
творении потребностей населения в продовольствии 
[18, 19]. Однако тенденция сокращения трудовых 
ресурсов в аграрной сфере является естественным 
процессом перераспределения ресурсов, перемеще-
ния части кадрового потенциала в промышленность и 
сферу услуг. При повышении уровня концентрации 
производства и технологической обеспеченности с 
ростом производительности высвобождение живого 
труда становится перманентным динамичным процес-
сом, повышающим ценность баланса интеллектуаль-
ного человеческого труда и искусственного интел-
лекта [20]. 

Во многих публикациях трудовые ресурсы рас-
сматриваются с позиции состава трудового потенци-
ала, капитализации, развития рынка труда, кадрово-
го обеспечения отраслей [5, 7, 10]. Сохранение аг-
рарного труда как целесообразной, уникальной и 
продуктивной деятельности человека по созданию 
материальных и культурно-духовных ценностей свя-
зано с природно-климатическими, экологическими 
условиями, сезонностью, биологическими объектами, 
земельными ресурсами, плодородием, разнообразием 
организационно-хозяйственных форм и форм соб-
ственности, территориальным и географическим раз-
мещением производства, сложными и дифференци-
рованными трудовыми и социально-экономическими 
отношениями, специализацией и отраслевой структу-
рой, неразрывностью домашнего и личного подсоб-
ного хозяйства [4]. Комбинация, сложное сочетание 
и неразрывность природно-биологических, экологи-
ческих, технологических, психологических, экономи-
ческих, интеллектуальных, трудовых и воспитатель-
ных процессов, единство размещения производства, 

хозяйствования, проживания и занятости усиливают 
многомерность и мультимодальность действий и дея-
тельности в аграрной сфере. 

Трудовые ресурсы агропромышленного комплекса 
являются частью населения страны, обладают сово-
купностью биофизических, психологических и обра-
зовательных возможностей, знаниями, компетенция-
ми, стремлением и практическим опытом для работы 
в сельском хозяйстве и сопряженных промышленных 
и инфраструктурных отраслях, создают факторную 
основу для обеспечения роста производства, перера-
ботки и реализации продукции, рационального ис-
пользования ресурсов, конкурентоспособности и 
экономической эффективности АПК. Построение це-
левого, отраслевого, ресурсного и кадрового состава 
АПК на основе нелинейности, полиструктурности, 
бифуркации, многовариантности, конгруэнтности и 
эмерджентности определяет количество и качество 
трудовых ресурсов, которые так же сложно выстрое-

ны и организованы как интегрированные отрасли 
агропромышленной сферы. Имманентность элементов 
определяет внутреннее количество и качество трудо-
вых ресурсов, внешнее предложение на рынке труда, 
динамику и статику отношений и связей, соотноше-
ние по отраслям, технологиям и мощностям, воспро-
изводству и результативности использования, произ-
водительности и оплате труда.  

В классическом виде воспроизводство трудовых 
ресурсов многими исследователям связывается с со-

циально-экономическим процессом перманентного 
обеспечения формирования, распределения, обмена 
и использования количественных и качественных 
характеристик трудового или кадрового потенциала в 
пространстве и во времени [3, 14]. С позиции соста-
ва, источников, сочетания и производительности в 
основном оценивается уровень трудового потенциала 
и специфические условия его воспроизводства в аг-
рарном секторе, модернизация механизмов функцио-
нирования и инновационное управление этапами 
воспроизводственного процесса. Для оценки тенден-
ций воспроизводства исследователи рекомендуют 
выявлять экономически активное население (кадры 
или рабочую силу) как совокупность лиц, потенци-
ально готовых и способных участвовать в АПК, вклю-
чая занятых и безработных. В России отмечается 
снижение численности рабочей с 72,7 млн. человек в 
2016 году до 71,7 млн человек в 2020 году (числен-
ность населения в трудоспособном возрасте состав-
ляет 80,6 млн. человек или 54,6% от всего населе-
ния). В сельской местности проживают 37,3 млн. че-
ловек, на долю занятых в сельском хозяйстве в Рос-
сийской Федерации приходится около 5,8% или око-
ло 4,2 млн. человек, а в экономически развитых 
странах 1,5-2 % [22]. В динамике отмечается сниже-
ние доли АПК в ВВП страны с 3,9 % в 2015 году до 
3,1% в 2018 году и рост до 4% в 2019 году [22].  

Сельское хозяйство остается ядром и основой 
АПК, куда входят отрасли переработки, транспорти-
ровки и хранения, пищевая и легкая промышлен-
ность, оптовая и розничная торговля, сервисные 
службы, строительство в аграрной сфере, сельскохо-
зяйственное машиностроение, производство обору-
дования для перерабатывающей промышленности, 
производство техники для животноводства, растени-
еводства, система аграрной науки и образования, 
инфраструктурная сфера. Развитие сельского хозяй-
ства задает темпы роста других сопряженных отрас-
лей АПК, так производство в аграрной сфере на 1 
тыс. руб. ведет к увеличению потребности в машинах 
и оборудовании на 2,3 тыс. руб., а при выпуске про-
дукции перерабатывающих отраслей АПК - почти на 
3 тыс. руб. Таким образом, один работник сельского 
хозяйства обеспечивает фронт работ и занятость для 
6-7 человек в других сферах производства [2]. Вол-

чёнкова А.С., Кравченко Т.С. Обращают внимание на 
то, что, если темпы роста оплаты труда регулируются 
на внутриорганизационном, государственном и ры-
ночном уровне, то на повышение эффективности 
аграрного труда возможно только косвенное влияние 
из-за большого количества внешних факторов, но 
моральные и материальные методы стимулирования 
труда остаются приоритетными в аграрном секторе 
экономики [3]. Именно отсутствие в аграрных орга-
низациях финансовых ресурсов вызывает множество 
острых проблем, связанных с ограничением технико-
технологической модернизации собственного произ-
водства и социальной инфраструктуры, с неминуемой 
задолженностью по заработной плате перед работни-
ками [3].  

Для российского рынка труда, особенно для сег-
мента, связанного с деятельностью в сфере сельско-
го, лесного и рыбного хозяйства, характерны серьез-
ные диспропорции, на которые указывают ученые 
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Мнацаканян А.Г., Огий О.Г., Харин А.Г. [11]. Главной 
диспропорцией является несоответствие качества 
рабочей силы требованиям работодателей, когда 
геополитическое положение и образовательное со-
провождение региона предлагают трудовые ресурсы 
определенного количества и качества, но в процессе 
получения образования уже образуется отставание 
от современных требований, а незанятые и безра-
ботные все больше отрываются от агропромышлен-
ных реалий [11, 16]. В условиях усиления конкурен-

ции и активизации процессов автоматизации, робо-
тизации производства, сопровождающихся масштаб-
ным внедрением цифровых технологий, стремительно 
меняются источники, состав и структура, существен-
но возрастают масштабы и требования к размеще-
нию, занятости, уровню подготовки, умениям и 
навыкам специалистов.  

Возрастает важность дуально-
концентрированного обучения под конкретные тех-
нологические требования предприятий АПК. Устой-
чивый спрос на рабочую силу на фоне общего тренда 
на тотальную автоматизацию и роботизацию произ-
водств, повсеместное внедрение в бизнес-процессы 
информационных технологий указывают на востре-
бованность работодателями адаптивно развивающих-
ся кадров с традиционными профессиями и специ-
альностями, имеющих базовые навыки работы с но-
выми техникой и технологиями, но и работников 
принципиально новых профессий для опережающей, 
мобильно-стратегической готовности к прорывным 
действиям и технологиям [4]. Эксперты отмечают 
проблемы нормального воспроизводства кадров в 
отраслях хранения, первичной переработки сельско-
хозяйственного сырья, крайне низкий уровень про-
изводственной, маркетингововй и корпоративной 
культуры и профессионализма кадров в торговле и 
общественном питании [10]. Сама структура и звенья 
агропромышленного комплекса требуют оптимиза-
ции, повышения профессионального мастерства и 
компетенций кадров, регулирования качества кадро-
вого потенциала на определенных стадиях производ-
ства и продвижения товара к потребителю [10].  

В воспроизводственном цикле формирование тру-
довых ресурсов является первым этапом, который 
основывается на демографических процессах и соци-
ально-экономических условиях, обеспечивающих 
естественный прирост населения, профессиональную 
ориентацию, образовательное сопровождение для 
развития и повышения качественных характеристик 
трудового потенциала.  

Распределение и обмен, как следующие этапы 
или фазы воспроизводства трудовых ресурсов, вклю-
чают базовое начальное закрепление по сферам дея-
тельности и последующее трудоустройство работни-
ков через механизм функционирования рынка труда. 

Эффективность и результативность использования 
трудовых ресурсов на конечном этапе воспроизвод-
ства связаны с потреблением и реализацией трудово-
го потенциала в процессе производства. Уровень и 
качество использования характеризуется ростом до-
ходности предприятия, производительности, ценно-
стью затраченного труда и лояльностью персонала. 
Исследователи отмечается множество факторов, воз-
действующих на воспроизводство трудовых ресурсов, 
меняющих уровень, состав и качество труда. Детер-
минантами системы являются демографические, со-
циально-экономические, природно-климатические, 
экологические, миграционные, социально-
психологические, политико-правовые, культурные, 
научно-технологические факторы [17]. Во многих 
публикациях основным считается демографический 
фактор, который влияет на численность, возрастно-
половую структуру трудовых ресурсов, на прирост и 
состав населения [16]. Однако важно отметить не-

разрывность демографии и экономики, которая явля-
ется предпосылкой и результатом воспроизводства 
труда. При этом, как справедливо отмечают ученые, 
важно применять интенсивные факторы формирова-
ния трудовых ресурсов, инновационные технологии, 
автоматизацию и роботизацию, способствующие по-
вышению производительности труда, что прямо вли-
яет на эффективность использования трудовых ре-
сурсов, на увеличение объемов производства, рост 
прибыли и рентабельности предприятия. В свою оче-

редь, высокая рентабельность производства и актив-
ность персонала способствуют увеличению заработ-
ной платы, повышению мотивации труда и заинтере-
сованности работников в лучшем результате, уровня 
и качества жизни населения.  

Самыгин Д.Ю. (вместе с группой ученых) в своих 
исследованиях отмечает важность мобилизации аг-
рарных ресурсов, потому что в условиях импортоза-
мещения достижение роста сельского хозяйства идет 
в основном экстенсивным путем. Выводы аргументи-
рует рассчитанный коэффициент эластичности капи-
тала (0,52), превышающий коэффициент эластично-
сти труда (0,41), что свидетельствует об экстенсив-
ном характере экономического роста в сельском хо-
зяйстве. По мере улучшения природно-
экономических условий производства и качества зе-
мель сельхозназначения на 1 % экономическая целе-
сообразность вложения средств, предметов и самого 
труда повышается на 0,07 % [15]. Осипов В.С. ука-
зывает, что в условиях цифровой экономики в сель-
ском хозяйстве меняется спрос на рынке труда, уже 
сейчас внедряются беспилотные тракторы (пример, 
трактор от компании New Holland) и комбайны (при-
мер, зерноуборочный комбайн от компании «Рост-
сельмаш»), что позволит увеличить производствен-
ный цикл с 8-10 часов до 24 часов, ведь беспилот-
ные сельскохозяйственные машины не устают и не 
ограничены в функционировании светлой частью 
суток [13]. Исследователь связывает выбытие одних 
профессий с созданием новых рабочих мест для тех-
нически готовых специалистов («белые» и «синие» 
воротнички), которые а) будут производить высоко-
интеллектуальный продукт в области ИТ технологий 
(программы, алгоритмы, новые технологии), б) будут 
обслуживать роботов и прочую ИТ инфраструктуру 
высвобожденными людьми [13]. Прогнозируется до 
50% безработных от занятого населения к уровню 
2020 года (+38 млн человек) [13]. 

Кельчевская Н.Р. и Ширинкина Е.В. важным фак-
тором эффективности использования человеческого 
капитала в цифровой экономике считают развитие 
навыков использования цифровых знаний, которые 
позволяют работникам адаптироваться к изменив-
шимся рабочим процессам и требованиям работода-
телей. Компетентностной детерминанты человеческо-

го капитала, необходимой для цифровой экономики 
приносит наибольшую отдачу [8]. По мнению Ибра-
гимова У.Ф., информационные технологии приносят 
рынку труда угрозы, связанные с ограничением мест 
для лиц с низкой и средней квалификацией, вытес-
нением персонала в неустойчивые формы занятости 
(рост сектора прекариата), повышение явной и скры-
той конкуренции между странами, корпорациями, 
отраслями и сферам деятельности, вариативность и 
стохастичность модели поведения нанимателей, пре-
тендентов, предпринимателей и персонала [6]. Клю-
чевым отличием цифровой экономики является новая 
структура рынка труда, в которой более 25 % работ-
ников работают по специальностям в категории 
«знание», то есть их труд в пропорции более 50 % 
требует аналитической работы, импровизации, имеет 
высокий уровень автономности. Помимо сугубо тех-
нических навыков работы с цифровыми устройства-
ми, включаются когнитивные и социально-
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поведенческие компетенции, направленные на обес-
печение комфортного существования, эффективную 
коммуникацию и саморазвитие человека в цифровой 
среде [6].  

Концептуальные подходы к выявлению проблем 
воспроизводства трудовых ресурсов в АПК  

Проблемы сохранения и возобновления трудовых 
ресурсов включают развитие производства интенсив-
ного типа и предполагают оптимальную воспроизвод-
ственную структуру на основе инноваций для всего 

АПК. По мере внедрения инноваций и, соответствен-
но роста, производительности труда создаются ре-
альные условия для увеличения численности работ-
ников, занятых в переработке, торговле и обще-
ственном питании. Это связано с развитием социаль-

ной инфраструктуры, ростом производительности 
труда в пищевой промышленности и сельском хозяй-
стве, оттоком трудовых ресурсов из сферы производ-
ства в непроизводственную сферу, в том числе в тор-
говлю и общественное питание. Воспроизводство 
труда в АПК в современных условиях можно охарак-
теризовать с позиции целостности системы, энтропии 
условий и факторов, глубины гуманитарно-
экологических изменений и социально-
экономических формаций. Проблемы воспроизвод-

ства трудовых ресурсов связаны с основным экзоген-
ными и эндогенными факторами, действие которых 
может быть явно и скрыто, кратковременно и долго-
временно, устранимо и неминуемо с позиции регули-
рования и управления. 

  
Таблица 1 - Проблемы воспроизводства трудовых ресурсов АПК в новых экстраординарных условиях 
 

Проблемы Сущность и проявление 

Демографические  Сокращение численности сельского населения на 1 млн. человек к 2030 г., старение 
сельского населения, повышенная смертность сельских мужчин трудоспособных и стар-
ших возрастных групп, по причине ДТП (на 50,3% ), случайных утоплений (на 89,3%), 
отравлений алкоголем (на 42,2%), от убийств (на 31%) и самоубийств (на 98,6%).  

Миграционные Усиление трудовой миграции из сел в города, 71 % в структуре внутренней миграции 
приходится на граждан трудоспособного возраста, внутрирегиональная миграция состав-
ляет от 6 до 12 %, более 20% сельского населения работают вне сельского хозяйства.  

Социально-
экономические 

Слабая конкуренция на рынке труда, скрытая безработица, неопределенные вакансии, 
неупорядоченное распределение по отраслям, неполная занятость, размывание границ 
между легитимной и теневой занятостью, низкий уровень мотивации, слабое стимулиро-
вание (зарплата в сельском хозяйстве 25,8 тыс. руб. при средней 43,7 тыс. руб. в 2018 
году в России), безработица выше в 1,7 раза, чем в городе.  

Организационно- 
управленческие  

Управленческие подсистемы не имеют четких границ, субъект может одновременно при-
нимать участие в различных процессах самоорганизации экономики, являясь элементом 
саморегулирующейся системы и окружающей среды одновременно; структура управле-
ния скрыта за отношениями административной подчиненности; система управления яв-
ляется открытой, динамической и стохастичной, не поддающейся точному и детальному 
прогнозу.  

Культурно-
бытовые 

В ограниченных инфраструктурно-региональных масштабах сельской местности осу-
ществляется непрофессиональное производство культурных ценностей в форме кружков, 
студий или в домашних условиях. Усиливается деформация вещественных, социальных и 
духовных элементов среды, диссонанс интересов и ценностей личности и социума, пси-
хологии, экономики, традиций, рациональных решений и духовности, требуются меры 
финансового, материального, организационного, воспитательного, идеологического и 
методического характера, проявляется социально-отклоняющееся поведение: алкого-
лизм, наркомания, токсикомания, самоубийства. 

Экологические При высокой степени зависимости от природных условий, рискованности ведения произ-
водственного процесса, опосредованном и отложенном получении результатов, опреде-
ляемых уровнем плодородия земли, погодными условиями, фитосанитарной обстановкой. 
Проблемы связаны с эрозией почв, загрязнением воды, земли, вымиранием флоры и фа-
уны. 

Инновационно-
информационные 
и цифровые 

В России на 1 тыс. человек в сельском хозяйстве приходится пять IT-специалистов, а в 
Европе — в пять раз больше. Технологически развитые предприятия инвестируют в циф-
ровизацию не менее 350–500 рублей на гектар, а средние — не более 10 рублей.  

Технологические Проблема связана с затяжным характером воспроизводственных циклов, длительным 
сроком окупаемости капитальных вложений, высокой капиталоемкостью, изначальным 
снижением конкурентоспособности отрасли по сравнению с другими видами экономиче-
ской деятельности. Затраты на информационно-компьютерные технологии в АПК соста-
вили 0,34 % всех по всем отраслям. 

Территориально-
расселенческие 

Неравномерность размещения и удаленность сельских поселений, слабая дорожно-
транспортная и логистическая обеспеченность, недостаточная мобильность рабочей силы 
в сочетании с профессионально-квалификационными и территориальными диспропорци-
ями спроса и предложения на локальных рынках труда. 

Инфраструктур-
ные 

Социально-бытовая инфраструктура, включающая в себя жилищно-коммунальный сектор 
и обслуживание; инфраструктура трудовой деятельности по обслуживанию подразделе-
ний бытовой логистики и обеспечение производственных нужд; инфраструктура здоро-
вья — включает в себя учреждения здравоохранения и спорта; инфраструктура образо-
вания и культуры (общеобразовательные, культурные, спортивные и духовные органи-
зации). Низкое качество жилья и жилищно-коммунального обслуживания, соотношение 
хозяйств, в которых имеется канализация и водопровод, составляет 1 к 3, а число семей, 
проживающих в квартирах или благоустроенных домах, составляет 1 к 10 по сравнению 
с городом.  

Источник: составлено автором на основе исследований и разработок Шепелева М.И., Серикова В.В.Огнивцева 
С.Б., Дементьева В.Е. 
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Начиная с апреля 2020 года, в условиях панде-
мии серьезным препятствием для успешной работы 
АПК может стать разрушение некоторых хозяйствен-
ных связей, неизбежно возникшее в виду изоляции 
городов и стран, прерывания международной торгов-
ли. Значительное ослабление рубля привело к тому, 
что импортная продукция – техника, семена, удобре-
ния, средства защиты растений и ветеринарные пре-
параты – стали менее доступными. Несмотря на то, 
что российское сельское хозяйство еще не достигло 

полной самообеспеченности, зависимость от импорта 
в ряде позиций сохраняется, эксперты считают зави-
симость не критичной, а стимулирующей российский 
бизнес к импортозамещению и развитию. Закрытие 
границ в связи с пандемией осложнило приток га-
старбайтеров, сократив до минимума, на трудоемкие 
и низкомеханизированные работы (сбор яблок, убор-
ку овощей). Главным, весьма важным и критично 
острым фактором является платежеспособность 
населения и спрос на продукты питания. На смену 
ажиотажному спросу пришло резкое сокращение по-
требления. Если население выйдет из карантина с 
низкой платежеспособностью, то это скажется на 
потреблении продуктов питания, в особенности доро-
гих (мяса и молочных продуктов). Все эти условия 
отразятся на формировании трудового потенциала 
АПК, скорости и качестве воспроизводства. 

Необходимо отметить, что формирование качества 
трудового потенциала начинается не только с рожде-
ния, содержания и воспитания, осуществляемых 
непосредственно в семье и в детском дошкольном 
учреждении с продолжением в системе образования, 
представляющей совокупность образовательных 
процессов подготовки, воспитания и обучения [4]. 
Готовность семьи к рождению ребенка, качество здо-
ровья родителей, желание иметь детей, возможности 
для развития - создают предпосылки для первой фа-
зы формирования трудового потенциала. Мы хотим 
подчеркнуть, что первая фаза воспроизводства тру-
довых ресурсов связана не только с темпами приро-
ста населения, но и с сохранностью уже сформиро-
ванных кадров, с созданием комфортных условий для 
здоровья и жизнедеятельности, непрерывной систе-
мой переобучения и движения в профессии.  

Заложенные в семье черты характера, взгляды и 
ценности развиваются и формируются под влиянием 
общественной системы, раскрываются личностные 
качества (ответственность, целеустремленность, тру-
долюбие, инициативность, лидерские качества, чест-
ность) и индивидуальные черты человека (физиче-
ское здоровье, тренированность, психофизиологиче-
ская стабильность). Подготовка трудовых ресурсов 
должна быть нацелена на развитие способности 
быстро адаптироваться к возможности изменения 
условий труда и на стимулирование творчески инди-

видуального подхода к трудовому процессу. Профес-
сиональной подготовкой специалистов завершается 
процесс формирования трудовых ресурсов. Обучение 
и подготовка специалистов должны не просто соот-
ветствовать существующему уровню развития науч-
но-технического прогресса, но и участвовать в этом 
процессе на основе ТРИЗ и творческой активности 
[5]. 

При моделировании управления формированием и 
использованием трудовых ресурсов в аграрном сек-
торе на региональном, муниципальном, местном 
уровне (город, район), для хозяйствующего субъекта 
и учебного заведения требуется преодоление диссо-
нанса, рассогласования сферы образования и сферы 
труда. Повышению оптимальности связей способ-
ствует мониторинг рынка труда и формирование ре-
гионально-отраслевого заказа на подготовку специа-
листов, корректное распределение финансовых 
средств между различными уровнями образования в 

соответствии с региональным заказом, расширение 
профессиональной мобильности выпускников учеб-
ных заведений, жесткое регулирование объемов при-
ема в профессиональные учебные заведения с со-
провождением и активной мотивацией новых про-
фессий на основе прогнозирования структуры рабо-
чих мест в АПК. Есть прогнозы, свидетельствующие, 
что потребность в работниках АПК вырастет на 12-13 
% при сокращении сельского населения к 2030 году 
на 21-23%, актуальным остается сохранность имею-

щихся ресурсов и стимулирование труда [6]. 
Выстраивание поведения специалистов в эпоху 

VUCA (волатильность, неопределенность, комплекс-
ность и двусмысленность) при росте эмоционально-
психологических и интеллектуальных затрат, требует 
задействования диджитал-инструментов, интегриро-
ванной аналитики, неуклонной потребности в сво-
бодном сотрудничестве, развития креативного по-
тенциала, живого действенного знания, участия в 
самовоспроизведении, генерировании труда через 
принадлежность к научно-исследовательским и экс-
периментаторским группам [8]. При этом качество 
трудовых ресурсов любой организации зависит не 
только от таких показателей, как численность со-
трудников, уровень их образования, стаж и опыт 
работы, но и от способностей конкретного человека 
совершенствоваться и гибко реагировать на изменя-
ющиеся условия внешней среды и формируемые но-
вейшие тенденции экономического развития [16].   

Ганченко Д.Н. рекомендует проецирование полу-
ченной структуры на сферу трудовых ресурсов, что 
позволяет выделить традиционный (реализующий 
интересы действующих региональных и местных ор-
ганов власти), компетентностный (представляющий в 
основном интересы молодого поколения трудовых 
ресурсов в формировании высокого уровня мастер-
ства овладения профессиональными компетенциями) 
и проектно-сетевой (ориентированный на стратеги-
ческие задачи развития государства и федеральную 
социально-экономическую политику) подходы в ре-
гулировании обеспеченности ТОСЭР трудовыми ре-
сурсами [4]. Потенциально возможно опережение 
темпа роста стоимости рабочей силы над темпом ро-
ста производительности труда, а также существенной 
модификации структуры занятости, не отвечающей 
ни современной специализации региона, ни приори-
тетным направлениям экономической деятельности в 
регионе [4]. 

Вартанова М.Л. обращает внимание на изменение 
потребления, на стремление к здоровому образу 
жизни, экологичности, которые оказывают влияние 
на формирование спроса и выпуск продукции АПК, 
опосредованно на трудовые ресурсы [2]. Структура 
потребления меняется вслед за изменением потреб-
ностей людей, когда новые продукты сами формиру-

ют устойчивую потребность населения, меняя отно-
шение к качеству и натуральности. В России сейчас 
только формируются сегменты ready-to-eat и ready-
to-cook. Сложности возникают при снижении дохо-
дов, что вызывает увеличение в потреблении доли 
дешевых и малоценных продуктов, несбалансиро-
ванности питания, ухудшение качества среднего по-
требления.  

Канавцев М.В., Попова А.Л. утверждают, что, со-
здавая дополнительные проблемы, цифровизация 
открывает новые возможности для развития челове-
ческого потенциала независимо от места его нахож-
дения и сферы применения [7]. Актуальной стано-
вится проблема не только изменения качества рабо-
чей силы, степени её мобильности, но и трансформа-
ции качественных элементов самой трудовой дея-
тельности. По прогнозам ВНИЭСХ при сохранении 
оптимальной ситуации на мировом рынке среднего-
довой прирост продукции сельского хозяйства на 
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период до 2020 г. должен быть в размере 2-3%, а к 
2030 г. - в 2 раза. Значительные резервы роста име-
ются в зерновом секторе: валовой сбор зерна в объ-
ёме 150 млн т, в производстве масличных культур, 
овощей, плодовой продукции. К 2030 году в сфере 
производства мы должны выйти на среднегодовые 
темпы прироста продукции сельского хозяйства бо-
лее 3% в год, что обеспечит опережающее развитие 
по сравнению с мировым трендом [22]. Однако с уче-
том современных рисков и кризисов можно предпо-

ложить, что оптимум производства продукции АПК в 
ближайшей перспективе (2-3 года) будет достигнут 
при сохранении сложившихся тенденций и достигну-
того уровня, который в приросте не превысит 2-5%. 
Именно консервация, сохранение, сбережение ресур-
сов и объемов производства, оптимизация складского 
хозяйства, транспортировки и переработки составит 
главные задачи современного периода. 

Процесс (фазы) распределения и обмена трудо-
выми ресурсами можно связать с адаптацией населе-
ния к изменяющимся условиям жизнедеятельности, 
оценив наличие, состав и интенсивности процессов 
конвергенции/дивергенции показателей, характери-
зующих функциональное состояние структурных со-
ставляющих: природно-экологической, экономиче-
ской и социально-демографической подсистем [4]. 
Использование труда необходимо сочетать с разви-
тием интеллектуальных и профессиональных способ-
ностей, которые недоступны роботам: креативность, 
воображение, инициативу, лидерские качества [7]. 
Опираясь на парадигму «Талант, а не капитал, будет 
ключевым фактором, связывающим инновации, кон-
курентоспособность и рост в 21-м веке», Козлова 
О.А., Макарова М.Н. подчеркивают взаимосвязь про-
цесса адаптации населения к изменяющимся услови-
ям жизнедеятельности через конвергенцию / дивер-
генцию социально-экономических показателей со-
стояния региональных систем расселения [9]. Адап-
тация является закономерной, естественной реакци-
ей человека, группы, общества на определенные 
изменения внутренней или внешней среды и прояв-
ляется в виде миграции, переселения населения из 
регионов с неблагоприятной экономической обста-
новкой в более благополучные регионы страны или 
уезжает за ее пределы, что наиболее ярко и остро 
прослеживается в сельской местности [9]. Для пост-
индустриального общества характерны постинтен-
сивный тип расселения, дезурбанизация, рурариза-
ция, которые оказывают влияние на воспроизводство 
трудовых ресурсов. 

Выводы 
В хаотично-рисковых условиях 21 века для АПК 

России возрастает значимость трудовых ресурсов, их 
сохранения, воспроизводства и развития на основе 
системы внедрения интеграционной сбалансирован-

ной парадигмы финансово-экономической, иннова-

ционно-технологической, цифровой гарантированной 
поддержки экологического, образовательного, ин-
теллектуального и творческого равновесия и разви-
тия [23]. Цикличный процесс воспроизводства трудо-
вых ресурсов связан с перманентным обеспечением 
динамики хозяйственной жизни и включает фазы 
формирования, распределения, обмена и использо-
вания количественных и качественных характери-
стик трудового или кадрового потенциала. Неминуе-
мые риски и опасности следует учитывать в управле-

нии, моделировании и прогнозировании воспроиз-
водства трудовых ресурсов на уровне государства, 
регионов, предприятий АПК. 

Фаза формирования трудовых ресурсов основы-
вается на демографических процессах, обеспечива-
ющих естественный прирост населения, на социаль-
но-экономических условиях для активного и свобод-
ного образовательного процесса по развитию и по-
вышению качественных характеристик трудового 
потенциала. Формирование возможно при сочетании 
естественного прироста населения и длительной под-
готовке специалистов (20-25 лет) с миграционностью 
(до 15-20 %), сохранностью, поддержкой и мотива-
цией уже имеющихся кадров (занятых и резервиро-
ванных). 

Распределение кадров и специалистов - это про-
фессионально-квалификационное движение кадров 
по вертикали и горизонтали, по отраслям и сферам, 
исключая противоречия между сложностью и квали-
фикацией труда, технологичностью и интеллектуаль-
ной нагрузкой, адаптивностью и непрерывностью 
подготовки к сменяемости условий и требованиям 
технологий. Обмен трудовыми ресурсами осуществ-
ляется на основе межрайонной дифференциации, 
пространственных трансформаций размещения, меж-
ду отраслями, регионами, странами по принципу эф-
фективности, маневренности и выгодности. Исполь-
зование трудовых ресурсов проявляется в формиро-
вании зрелого рынка труда, конкуренции, росте про-
изводительности, технологичности, наукоемкости, 
горизонтальном и вертикальном развитии предприя-
тий АПК. 

Проблемы воспроизводства трудовых ресурсов 
АПК отражают условия и ситуации внутри и во внеш-
ней среде (требования повышения инновационной 
активности, влияние цифровизации на вытеснение и 
замену труда, консервативный (крестьянский) тип 
мышления и конкуренция между отраслями), специ-
фику функционирования отраслей (по составу и 
включенности в цепочку ценностей), исходные зада-
чи сельского хозяйства по неразрывной связи биоре-
сурсов, расселения и хозяйствования, сложной соб-
ственности и занятости, неопределенности и пролон-
гированности достигаемого результата, мультифунк-
циональности труда и мотивированно-

стимулирующей нагрузке.  
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Аннотация: экологические проблемы в современном мире обсуждаются на различных уровнях: предприятие, ре-
гион, государство, международный уровень. В силу повышенной антропогенной нагрузки на окружающую среду 
и исчерпаемости ресурсов, вопрос переработки отходов производства является очень актуальным. В работе про-
веден анализ зарубежного опыта в области создания экотехнопарков и предложены рекомендации по их органи-
зации в России. Сформулированы цели создания технопарков, определена выгода (общественная и коммерче-
ская) от организации технопарков, выявлены критерии отнесения предприятий к технопаркам. 
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Abstract: nowadays environmental problems are discussed at various levels: enterprise, region, state, international 
level. Due to the increased anthropogenic impact on the environment and resource depletion, the issue of recycling is 
very relevant. The article deals with analyze the foreign experience in the creation of ecotech parks and make recom-
mendations for their formation in Russia. The results of the study show the objectives of ecotech parks, the benefits 
(public and commercial) from the ecotech parks, the criteria for assigning enterprises to ecotech parks. 
Keywords: secondary production, recycling,  ecotech parks, waste, cluster. 
 

Одной из глобальных проблем техногенного об-
щества на современном этапе его развития является 
утилизация отходов жизнедеятельности человека, в 
том числе промышленного масштаба. Высокий потре-
бительский уровень человеческого общества в сово-
купности с техническим прогрессом в условиях кон-
курентной среды только обостряют данную пробле-
му. 

Рост объемов промышленных производств прямо 
пропорционален росту отходов, особенно, если пред-
приятия не предпринимают никаких действий по их 
минимизации и не используют современные эколо-
гичные технологии. Это может привести к экоката-
строфе и, следовательно, очень важно найти реше-
ние данной проблемы. 

Система утилизации твердых бытовых отходов 
(ТБО), укрепившаяся в Российской Федерации, осно-
вана в основном на захоронении значительного ко-
личества отходов (около 96%) на мусорных полиго-
нах и свалках [6]. Лишь небольшая часть подлежит 
переработке и сжиганию. Сегодня, по данным компа-
нии «Ростехнологии», которая выступает крупней-
шим государственным участником рынка мусоропе-
реработки в стране, на территории России скопилось 
уже более 31 миллиарда тонн непереработанных 
отходов. И темпы роста объема потребления с каж-
дым годом продолжают увеличиваться. Ситуация в 
нашей стране усугубляется отсутствием раздельного 
сбора ТБО, поэтому нередки ситуации, когда вместе с 

бумагой, пищевыми отходами, полимерной, стеклян-
ной и металлической тарой, выбрасываются просро-
ченные лекарственные средства, люминесцентные 
лампочки, поврежденные ртутные термометры и ем-
кости с остатками лаков, красок  и других ядохими-
катов. В связи с отсутствием тщательного надзора, 
все это под видом бытовых отходов вывозится на 
свалки, которые чаще всего устраивают в вырабо-
танных карьерах, оврагах, заболоченных местах 
вблизи населенных пунктов, что представляет собой 
серьезную угрозу с эколого-гигиенической точки 
зрения.   

В ряде западноевропейских стран действует раз-
витая система централизованного государственного 
контроля вторичной переработки отходов, которая 
содержит стимулирующие программы и официально 
зафиксированную норму отходов, подлежащих ути-
лизации. На улицах расположены разноцветные кон-
тейнеры для сбора отходовпо категориям, а в законе 

определена четкая система штрафов и иного рода 
наказаний за несоблюдение правил обращения с 
отходами. Так, преимущественно во всех европей-
ских странах введен закон, запрещающий сбор не-
сортированных бытовых отходов, а также запрет на 
захоронение органических отходов. [9] Нарушитель 
облагается значительным штрафом или даже лише-
нием свободы.  

Одним из вариантов решения проблемы перера-
ботки ТБО, используемых на зарубежных предприя-
тиях, является создание объектов производственного 
симбиоза: функциональная взаимовыгода между 
промышленными предприятиями, когда отходы одно-
го являются сырьем для другого [2]. Такого рода 
предприятия называются экотехнопарки.  

Возможность и необходимость изменений в обла-
сти обращения с отходами подтверждена на законо-
дательном уровне Правительством РФ. Результатом 
исполнения законодательства в сфере регулирования 
обращения с отходами стало формирование понятий-
ного аппарата в отношении экотехнопарков, который 
разработало ФГАУ «НИИ «Центр Экологической Про-
мышленной Политики» Министерства промышленно-
сти и торговли Российской Федерации. В частности, 
была сформулирована общая стратегия развития 
промышленности по обработке, утилизации и обез-
вреживанию отходов производства и потребления на 
период до 2030 года. [7] В рамках данной стратегии 
были рассмотрены определения экотехнопарка, ис-

пользуемые в отечественной промышленной полити-
ке и мировой практике. В современной стратегии 
развития промышленности понятие «экотехнопарк» 
рассматривается как объединенный энергетическими 
связями комплекс объектов, включающий в себя зда-
ния и сооружения, технологическое и лабораторное 
оборудование, используемые в деятельности по об-
работке, утилизации и обезвреживанию отходов про-
изводства и потребления, обеспечивающий непре-
рывную переработку отходов производства и потреб-
ления и производство на их основе промышленной 
продукции, а также осуществление научной и (или) 
образовательной деятельности в сфере обращения с 
отходами производства и потребления. 

Сформулируем цели создания экотехнопарков. В 
пояснительной записке к поправкам к ФЗ «О про-
мышленной политике» от 31.12.2014 основной целью 
по созданию сети экотехнопарков в рамках отрасли 
по обращению с отходами является – снижение ве-
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личины полигонного захоронения мусора и увеличе-
ние уровня использования переработанных отходов 
как первичного сырья в процессе производства. Так-
же создание подобного вида производственных объ-
единений позволит существенно снизить напряжен-
ную социально-экологическую обстановку, которая 
сложилась в нашей стране.  [1] 

Отталкиваясь от этого, можно систематизировать 
и выделить основные цели создания экотехнопарков: 

 снижение экологического вреда, причиняе-

мого окружающей среде и населению; 
 снижение объемов производства из первич-

ного сырья в промышленных масштабах; 
 использование в производственном обороте 

вторичного сырья как альтернативы первичному и 
как следствие, экономия запасов сырья планеты; 

 улучшение социально-экономической обста-
новки в стране благодаря открывающимся перспек-
тивам от создания данного типа комплексов (напри-
мер, новые рабочие места). 

Также можно определить потенциальные выгоды 
для предприятий–участников программы создания 
сети экотехнопарков на территории РФ: 

 получение прибыли от обмена побочными 
продуктами производства с другими участниками 
(внутри комплекса и за его пределами), в том числе 
за счет производства товаров из переработанного 
сырья (с каким-то содержанием вторичных отходов); 

 снижение авансовых платежей за негативное 
воздействие на окружающую среду за счёт сокраще-
ния объёмов образования отходов (передача другим 
предприятиям для перепроизводства) и сокращения 
величины вредных выбросов от предприятий; 

 снижение энергоэффективности благодаря 
сокращению эксплуатационных расходов (при орга-
низации энергоснабжения парка за счёт собственно-
го производства электроэнергии) и эффективного 
использования ресурсов; 

 сокращение затрат на захоронение ТБО и 
очистку сточных вод в комплексе парка за счет взаи-
мовыгодного объединения компаний и организации 
замкнутой системы круговорота сточных вод. 

Важным вопросом практического осуществления 
идей экотехнопарков в промышленных зонах РФ ста-
новится их эффективность и рентабельность. В связи 
с законодательным регулированием изменений в 
сфере обращения с отходами, в регионах началось 
активное преобразование инвестиционных проектов. 
Существующие на сегодняшний день меры государ-
ственной поддержки и стимулирования, финансовые 
механизмы и нефинансовые рычаги управления поз-
воляют выработать эффективную систему инвестиро-
вания в сферу обращения с отходами. Обосновывая 
экономическую целесообразность, объемы вложений 
и сроков их реализации, нужно учитывать снижение 

издержек за счет всего комплекса мер поддержки. 
Проекты, разработанные с учетом мер государствен-
ного (регионального) экономического стимулирова-
ния и финансовой поддержки более выгодны и при-
влекательны для развития промышленных объек-
тов.[5] 

На сегодняшний день действуют следующие меры 
государственной поддержки, предоставляемые Мин-
промторгом России [3]: 

 частичное субсидирование для уплаты части 
процентов по кредитам, направленных на инвестиро-
вание новых проектов; 

 финансовое субсидирование части затрат на 
НИОКР в рамках осуществления комплексных про-
грамм;  

 льготные финансовые займы для проведения 
опытно-конструкторских работ и воплощения новых 
схем в соответствии с возможностями Фонда разви-
тия промышленности; 

 особенный контракт для инвестиций (в слу-
чае утверждения поправок, позволяющих обращение 
с отходами включить в список отраслей, которые 
имеют право на применение) касающихся организа-
ций, создаваемых для обращения с отходами; 

 субсидии на возврат средств, затраченных 
на организацию инфраструктуры промышленных 
объединений, созданных по типу экотехнопарка. 

В рамках проекта Министерства промышленности 
и торговли РФ «Развитие промышленности перера-

ботки отходов производства и потребления» [7] се-
рьезными мерами поддержки и стимулирования яв-
ляются: 

 субсидирование организаций, производящих 
оборудование для функционирования предприятий 
по вторичной переработке отходов  

 предоставление субсидий работникам орга-
низаций, функционирующих в сфере обращения с 
отходами.  

Введение субсидирования процентных ставок по 
кредитам, является основным, но не единственным 
мероприятием для предприятий, организующих дея-
тельность по преобразованию отходов по типу эко-
технопарков. Например, для производителей, гото-
вых экспортировать оборудование или продукцию, 
произведенную в процессе утилизации отходов, 
предусмотрена финансовая и нефинансовая под-
держка созданным при содействии Правительства РФ 
АО «ГК «Российский экспортный центр» в структуре 
Внешэкономбанка. В группу компаний данного Цен-
тра входят Российское агентство по страхованию 
экспортных кредитов и инвестиций и Государствен-
ный специализированный российский экспортно-
импортный банк. 

Для лиц, заинтересованных в создании экотехно-
парков предусмотрены и другие меры государствен-
ной и негосударственной поддержки в зависимости 
от региональных и структурных особенностей созда-
ваемого объединения. В соответствии со Стратегией 
[7] промышленные отходы необходимо утилизиро-
вать или обезвреживать на 86-95 %, в связи с чем 
планируется разработать и открыть порядка 70 тех-
нопарков, то есть практически в каждом регионе. 

4 декабря 2018г. в Тюмени состоялась Междуна-
родная конференция «Промышленность региона: 
взгляд в будущее», на которой продолжилось обсуж-
дение необходимости и возможностей создания эко-
технопарков в России с привлечением отечественных 
и зарубежных инвестиций. 

В качестве важных ориентиров по расширению 
возможностей по утилизации и переработке отходов, 
в частности, в условиях технопарков, зарубежными 
докладчиками было предложено: 

 формирование экологического сознания 
граждан, 

 привлечение бизнеса к ответственности за 
ущерб окружающей среде, например с помощью IT 
технологий, 

 упрощение таможенных процедур, для более 
свободного проникновения зарубежных технологий. 

В выступлении Владимира Марьева, разрабаты-
вающего и курирующего вопросы становления тех-
нопарков в России, было отмечено, что, несмотря на 
существующие возможности (в частности, разработа-
но 52 справочника наилучших доступных технологий 
переработки) пока вопрос практической реализации 
стратегии переработки отходов встречает сопротив-
ление со стороны промышленников. Им же была от-
мечена необходимость комплексного подхода к раз-
работке и принятию закона об обороте вторичных 
ресурсов. Эксперимент по созданию первого, соот-
ветствующего всем требованиям технопарка плани-
руется провести в Кемеровской области в 2019 году. 
На данный момент наиболее стабильно занимаются 
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практическими вопросами переработки отходов в 
Кургане – ООО «ЭКО Технопарк», в Перми – «Бума-
тика», отдельные предприятия Тюмени. [4] 

Также, проанализировав опыт создания экотехно-
парков Швеции, Швейцарии, Австрии, Японии, Дании 
и Китая в сфере замкнутого цикла переработки отхо-
дов и промышленного объединения, можно выделить 
критерии отнесения производственного технопарка к 
экотехнопарку [10]: 

 возможность обмениваться материальными и 

энергетическими ресурсами как внутри комплекса, 
так и за его пределами; 

 использование единой инфраструктуры эко-
технопарка, включая административную, транспорт-
ную, систему энерго- и водообеспечения, обращения 
с отходами комплекса; 

 формирование единой структуры координи-
рующей материальные и энергетические ресурсы 
экотехнопарка (посредством определения управля-
ющего центра и (или) «якорного арендатора»); 

  устройство каскадной структуры водообес-
печения и комплексной очистки сточных вод непо-
средственных участников экотехнопарка, или арен-
даторов (в том числе сточных вод близлежащих 
населенных пунктов).  

Подводя итоги можно отметить, что сейчас в 
большинстве случаев предлагаются лишь формаль-

ные решения, без каких-то подкрепленных на прак-
тике действий. В данном вопросе необходима де-
тальная проработка законодательной базы, инстру-
ментов финансовой поддержки и привязка к регио-
нальным особенностям промышленных зон. Структу-
рирование инвестиционных проектов с использова-
нием различных инструментов и механизмов должно 
уменьшить издержки и сделать проекты экономиче-
ски более привлекательными, однако, неполная 
адаптированность нормативно-правовой базы под-

держки промышленных комплексов по типу техно-
парка пока снижает вероятность экономически целе-
сообразного функционирования. 

Изучение опыта других стран по внедрению эко-
технопарков и промышленно-технических систем 
замкнутого цикла и оценка текущего состояния рын-
ка российских предприятий позволит эффективно 
внедрить сеть производственно-технических объеди-
нений по комплексной глубокой переработке отходов 
в промышленную зону нашей страны [8]. Данные 
объединения будут иметь синергетический эффект и 
соединять в себе как топливно-энергетические, аг-
ропромышленные, производственно-технологические 
и ресурсосберегающие компоненты, так и учебную и  
торгово-выставочную составляющую. 
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Аннотация: Цель статьи заключается в выработке учетной политики относительно активов предприятия, удержи-
ваемых для продажи. Обоснована актуальность классификации таких активов. Выделены условия признания ак-
тивов, удерживаемых для продажи. Охарактеризована процедура признания и оценки внеоборотных активов, 
удерживаемых для продажи. Сформированы основные элементы учетной политики относительно активов пред-
приятия, удерживаемых для продажи. 
Ключевые слова: учет, учетная политика, внеоборотные активы, недвижимость. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The purpose of this article is to develop an accounting policy regarding the assets of an enterprise held for 
sale. The relevance of classification of such assets is proved. The conditions for recognizing assets held for sale are 
highlighted. The procedure for recognizing and evaluating non-current assets held for sale is described. The main ele-
ments of accounting policy regarding the company's assets held for sale have been formed. 
Keywords: accounting, accounting policy, non-current assets, real estate. 

 
Введение. В процессе внедрения реальных ры-

ночных отношений в российское экономическое про-
странство усилилось влияние рисков потери субъек-
тами хозяйствования ликвидности и платежеспособ-
ности. Восстановление уровня финансовой устойчи-
вости предприятий возможно благодаря   использо-
ванию  специальных инструментов управления 
структурой активов, среди которых важное место 
занимает  классификация внеоборотных активов, 
предназначенных для продажи. Операции с внеобо-
ротными активами, удерживаемыми для продажи 
(далее – ВАУП), недостаточно распространены в 
практике российских предприятий в виду недоработ-
ки подходов к управлению этими видами активов.  

В то же время, опыт зарубежных стран показыва-
ет, что изменение структуры внеоборотных активов 
предоставляет предприятиям широкие возможности 
для выявления резервов увеличения объемов финан-
сирования их деятельности. ВАУП является важным 
источником пополнения высоколиквидных ресурсов 
предприятия, обеспечивая надлежащий уровень его 
платежеспособности и создавая основу для внедре-
ния инвестиционных мероприятий, укрепления мате-
риальной базы и улучшение результативных показа-
телей.  

Основная часть. Весомый вклад в развитие общих 
теоретических и организационно- методических по-
ложений бухгалтерского учета операций с внеобра-
тимыми активами является исследование, в частно-
сти, таких отечественных и зарубежных ученых  как 
М.И.Бондарь, С.Н. Гришкина., И.В.Сафронова, В.П. 
Сиднева Л.Л.Ермолович,, Н.А.Васильева, A. Лазаро-
вич,  С.Е. Мельник, А.В. Моисеева, В.Б. Моссаков-
ский, А.В. Никулин, А.Ф.Зимин, Т.М. Рыбак,.  

В то же время, следует указать на довольно огра-
ниченный круг специальных исследований в части 
анализа операций с ВАУП. Несколько активнее пред-
ставлены результаты изучения методических основ 
анализа внеоборотных активов и их составляющих 
(Н.М. Селиванова,  M.E Навайсех, В. Габрусевич).  

Четкого определения понятия ВАУП ПБУ не 
предоставляет и ограничивает его определением 
условий признания. МСФО 5 определяет такие усло-
вия признания [6]:  

1) возмещение балансовой стоимости в основном 
путем операции продажи, а не текущего использова-
ния;  

2) актив (или ликвидационная группа) должен 
быть пригодным для немедленной продажи в том 
состоянии, в котором он находится на момент прода-
жи;  

3) актив должен быть пригодным для продажи на 
условиях, которых обычно придерживаются при про-
даже таких активов (или выбывающих групп);  

4) продажа должна быть высоко вероятной. Что-
бы повысить вероятность продажи, управленческий 
персонал соответствующего уровня должен составить 
план продажи актива (или ликвидационной группы) 
и инициировать программу по определению покупа-
теля и выполнения плана. Кроме того, актив (или 
ликвидационную группу) должны активно продвигать 
для продажи на рынке по приемлемой цене, учиты-
вая его текущую справедливую стоимость;  

5) продажа будет признана завершенной в тече-
ние одного года, начиная с даты классификации (за 
исключением случаев, оговоренных в пункте 9 МСФО 
5);  

6) события или обстоятельства могут продлить 
период завершения продажи на период более одного 
года. Удлинение периода завершения продажи не 
мешает классифицировать актив (или ликвидацион-
ную группу) как предназначенный для продажи, если 
задержка была вызвана событиями или обстоятель-
ствами, которые находятся вне контроля субъекта 
хозяйствования, а также если имеются достаточные 
свидетельства того, что предприятие продолжает 
выполнять план продажи актива (или ликвидацион-
ной группы).  

Для обозначения понятия «внеоборотные активы» 
в экономической теории учеными-экономистами кро-
ме категории капитала используются и другие поня-
тия: имущество (нематериальное, движимое, недви-
жимое), имущество предприятия, средства производ-
ства (средства труда), факторы производства, ресур-
сы (экономические, технические, нематериальные), 
основные производственные фонды др.  

Для раскрытия вопроса признания и оценки ВАУП 
важно правильно понимать процедуры признания и 
оценки. Признание активов означает отображение их 
на балансе предприятия по определенной стоимости. 
Одним из важных вопросов организации и методики 
ведения бухгалтерского учета и составления финан-
совой отчетности на предприятиях выступает форми-
рование учетной политики. Учетная политика на 
предприятии обеспечивает единый методический 

подход, полное и своевременное отражение в бух-
галтерском учете фактов хозяйственной деятельно-
сти, надежность финансовой отчетности, направлен-
ную на достижение целей бухгалтерского учета, 
предоставляет пользователям четкую учетную ин-
формацию о состоянии финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия.  
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Формирование учетной политики в отношении 
ВАУП имеет важное значение в организации учета 
активов, а также является залогом подготовки досто-
верных данных для различных категорий пользова-
телей. Отдельные составляющие учетной политики в 
части операций с ВАУП раскрыты в действующих 
нормативных актах по учету, однако не в полной 
мере, что затрудняет процесс отражения таких объ-
ектов в учете и отчетности.  

Элементы учетной политики по ВАУП – это соот-

ветствующие критерии и характеристики таких акти-
вов, обеспечивающие полноценный учет ВАУП и их 
управление. Приведенные элементы учетной полити-
ки по ВАУП определяются положениями существую-
щих нормативных актов.  

1. Методы амортизации основных средств, других 
внеоборотных материальных активов, нематериаль-
ных активов, а также долгосрочных биологических 
активов и инвестиционной недвижимости, в случае 
если они учитываются по первоначальной стоимости.  

2. Классификация ВАУП для целей учета с фор-
мированием рабочего плана счетов. Этот элемент 
учетной политики касается ВАУП в части разработки 
их классификации для целей бухгалтерского учета, 
на основе классификации необоротных активов со-
гласно Плану счетов [1], поскольку составляющими 
ВАУП являются элементы внеоборотных активов (ос-
новные средства, удерживаемые для продажи; нема-
териальные активы, удерживаемые для продажи; 
прочие внеоборотные активы). Тогда элементы со-
ставляющих необоротных активов (наименование 
субсчетов согласно Плану счетов [1]) являются эле-
ментами составляющих ВАУП (например, инвестици-
онная недвижимость, удерживаемая для продажи; 
машины и оборудование, удерживаемые для продажи 
и другие). Такой подход к классификации ВАУП по-
может группировать информацию о каждой их со-
ставляющей, облегчит отображение данных о них в 
отчетности и улучшит управление и контроль за та-
кими активами. 

3. Подходы к переоценке основных средств. В 
связи с тем, что оценка, по которой внеоборотный 
актив признан предназначенным для продажи на 
балансе, может в существенном размере не соответ-
ствовать справедливой стоимости подобных активов 
на рынке, может возникать необходимость в пере-
оценке таких активов. ПБУ 6/99 не определяет норм, 
регулирующих переоценку таких активов [3].  

4. Подходы к периодичности зачисления сумм до-
оценки внеоборотных активов в нераспределенную 
прибыль. Периодичность проведения переоценок 
определяется периодичностью инвентаризации, из-
менениями цен на рынке на подобные объекты (ко-
гда справедливая стоимость колеблется относительно 
остаточной стоимости) или в случае проведения ре-

монта, реконструкции, модернизации объекта основ-
ных средств.  

5. Перечень создаваемых обеспечений будущих 
расходов и платежей. Этот элемент учетной политики 
применяется, если объект внеоборотных активов пе-
ред признанием его удерживаемым для продажи тре-
бует ремонта или реконструкции. Такое признание 
будет осуществлено на основании приказа о выбытии 
и плана продажи актива, несмотря на наличие или 
отсутствие покупателя.  

6. Подходы к отнесению расходов, связанных с 
улучшением объекта основных средств, к первона-
чальной стоимости или расходам отчетного периода. 
Согласно ПБУ 6/01, первоначальная стоимость ос-
новных средств увеличивается на сумму расходов, 
связанных с улучшением объекта (модернизация, 
модификация, достройка, дооборудование, рекон-
струкция), что приводит к увеличению будущих эко-

номических выгод, первоначально ожидаемых от 
использования объекта [4].  

7. Критерии разграничения объектов операцион-
ной недвижимости и инвестиционной недвижимости. 
Как и операционная недвижимость, которой являют-
ся все основные средства, обеспечивающие нор-
мальное осуществление деятельности предприятия, 
инвестиционная недвижимость входит в состав ос-
новных средств и также может подлежать продаже, 
но при условии, если она оценивается по первона-

чальной, а не по справедливой стоимости. Несмотря 
на то, что объекты недвижимости подлежат продаже 
с переводом в состав оборотных активов, которое 
осуществляется в порядке, предусмотренном для 
основных средств, то в части формирования элемен-
тов учетной политики по ВАУП следует выделить 
операцию отказа от продажи такой недвижимости с 
последующим проведением переоценки и доначисле-
ния суммы амортизации за период содержания для 
продажи. Относительно инвестиционной недвижимо-
сти, она может быть переведена только в случае 
осуществления действий по подготовке к продаже. 
Если ее реализация осуществляется без предвари-
тельной подготовки, то такая недвижимость переводу 
в состав оборотных активов не подлежит.  

8. Подходы к классификации связанных сторон. 
До операций, происходящих между связанными сто-
ронами, предстоит операция продажи активов (това-
ров, внеоборотных активов) [4]. В части применения 
этого элемента учетной политики по ВАУП, возможна 
операция продажи внеоборотного актива связанной 
стороне.  

9. Периодичность и объекты проведения инвента-
ризации. Согласно Приказу Минфина № 49, перио-
дичность и сроки проведения инвентаризации в от-
четном году утверждаются распорядительным доку-
ментом руководителя предприятия [2]. Таким доку-
ментом является приказ об учетной политике. Инвен-
таризации подлежат все активы на предприятии. Но 
для ВАУП сроков ее проведения приказом не указа-
но.  

10. Дата первоначального признания внеоборот-
ных активов и группы выбытия как удерживаемых 
для продажи. Поскольку в ходе деятельности пред-
приятия могут возникать ситуации признания ВАУП 
после даты взятия на учет, этот элемент учетной по-
литики предусматривает такое признание. 

11. Условия признания ВАУП. Для того, чтобы ак-
тив был признан в учете, он должен удовлетворять 
определенным условиям. Несоблюдение одного из 
условий признания актива удерживаемым для про-
дажи является основанием для отказа от зачисления 
актива в состав оборотных.  

12. Признание внеоборотного актива удерживае-
мого для продажи между датой баланса и датой 

утверждения отчетности руководством. Такое при-
знание может происходить не только в пределах от-
четного года, но и после даты баланса, если такое 
признание является событием после отчетной даты.  

13. Способы поступления активов, признаваемые 
ВАУП. Отмечая способы поступления ВАУП – приоб-
ретение  (получение, в т.ч. бесплатно),  делает воз-
можным получение ВАУП различными способами.  

14. Оценка ВАУП. Содержание элемента раскры-
вает ПБУ 6/01 и применяется на момент принятия 
решения об отказе от продажи, поскольку на дату 
выполнения такого решения внеоборотный актив 
больше не признается удерживаемым для продажи 
[3].  

15. Раскрытие информации о ВАУП в финансовой 
отчетности. Этот элемент учетной политики обеспе-
чивает информацией инвесторов, кредиторов, соб-
ственников предприятия-продавца, поставщиков, 
покупателей. Согласно ПБУ 4/99 информация о таких 
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активах раскрывается в пояснениях к бухгалтерско-
му балансу, если признание ВАУП происходит после 
даты, но до утверждения финансовой отчетности, 
если событие – признание  активов удерживаемыми 
для продажи – является  условием, возникшим между 
этими датами.  

16. Признание и оценка дохода от продажи объ-
екта основных средств. Этот элемент учетной поли-
тики имеет место на момент отгрузки объекта поку-
пателю, который является моментом возникновения 

дохода, независимо от даты поступления средств. 
При этом доход сравнивается с затратами, которые 
были осуществлены для получения этого дохода. 
Доход от продажи признается согласно ПБУ 9/99 [5]. 

Им является  стоимость актива, определенная в дого-
воре продажи, подлежащей получению или получен-
ной.  

Вывод. При рассмотрении вопроса учетной поли-
тики по ВАУП было обнаружено, что элементы учет-
ной политики в нормативных актах раскрываются 
неполно, чем вызывают ряд проблемных вопросов, 
решение которых лежит в создании единого перечня 
таких элементов и внесении изменений в норматив-
ные акты. Этим будет обеспечено однозначное пред-

ставление о ВАУП, принятие экономических решений 
будет более обоснованным, приобретут более глубо-
кое содержание профессиональные суждения отно-
сительно таких активов. 
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНДЕКСА СТАБИЛЬНОСТИ ДИВИДЕНДОВ DSI И  

ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Соболев В.А., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы использования индекса дивидендной стабильности DSI. В кон-
тексте дивидендной привлекательности компании в России по сравнению с более развитыми странами, а также в 
условиях многоструктурного экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, значимость стабиль-
ности дивидендов возрастает. Однако индекс DSI имеет ряд существенных недостатков, которые предлагается 
решить с помощью интеграции двух дополнительных элементов: инфляции и корректирующего коэффициента β. 
Ключевые слова: фондовый рынок, российский фондовый рынок, акции, дивиденды, дивидендная стабильность. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article discusses the problems of using the DSI dividend stability index. In the context of the company's 
dividend attractiveness in Russia compared to more developed countries, as well as in the context of a multi-structural 
economic crisis caused by the coronavirus pandemic, the importance of stability of dividends is increasing. However, 
the DSI index has a number of significant drawbacks that are proposed to be addressed through the integration of two 
additional elements: inflation and the correction coefficient β. 
Keywords: stock market, Russian stock market, stocks, dividends, dividend stability. 
 

Современный российский фондовый рынок берет 
свою историю с момента развала СССР и становления 
Российской Федерации. В 1992 году наиболее круп-
ные коммерческие банки с участием Банка России 
учредили ЗАО «Московская биржа», которая на сего-
дняшний день, являясь уже публичным акционерным 
обществом, а также единственной универсальной 
биржей в мире, практически формирует весь органи-
зованный рынок ценных бумаг в стране[1]. 

Российский фондовый рынок имеет ряд специфи-
ческих особенностей, отличающих его от других. 
Конечно, одной из наиболее важных особенностей, 
как указывалось выше, является молодость. Второй 
не менее важной отличительной чертой является его 
низкая капитализация. Например, на 2018 год капи-
тализация Российского рынка была равна 0,58 трлн 
долл., занимая лишь 16 место по величине капитали-

зации. В свою очередь, рынок США – 30,44 трлн 
долл., Китая – 6,32 трлн долл., Германии – 1,76 трлн 
долл. [3]. Большое влияние на фондовый рынок 
имеют и страновые риски, связанные не только с 
экономической конъюнктурой, но и с внутренними и 
внешними политическими факторами. 

Совокупность отличительных черт Российского 
фондового рынка делает его краеугольным камнем 
при системе оценивания с помощью мультипликатив-
ных показателей (P/E, P/S, P/B, DY и др.). Среди 
стран, представленных в диаграмме ниже, Россия 
имеет самый низкий коэффициент P/E = 5,8, являю-
щийся соотношением капитализации фондового рын-
ка к совокупной прибыли. При этом показатель до-
ходности дивидендов DY является одним из самых 
высоких и равен 6,3%. 

 
Рисунок 1 – График доходности див. выплат и коэффициента P/E по странам 
 

В силу данных особенностей величина текущих, а 
также предполагаемых будущих дивидендных выплат 
влияет на ценообразование акций на российском 
рынке в большей степени, чем в других странах. Вес 
этому фактору также прибавляет отсутствие пара-
дигмы повышения капитализации публичных компа-
ний. Поэтому большой пласт инвесторов в России 
ориентируется преимущественно на дивидендную 
доходность, а не на потенциальный рост акционер-
ной стоимости компании. Вследствие чего можно 

наблюдать взрывной рост цен некоторых акций после 
неожиданного объявления о выплате дивидендов, 
придавая акции форму, схожую с опционными кон-
трактами. 

Текущая эпидемиологическая обстановка, ввиду 
своей продолжительности, крайне негативно повлия-
ла на экономическое состояние страны в целом и 
множества компаний в частности. Сложная экономи-
ческая ситуация способствовала резкому снижению 
прибыли многих публичных компаний в России. Дан-
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ная негативная тенденция естественным образом 
повлекла за собой серьезное сокращение дивидендов 
либо полный отказ от выплат. Однако не только рез-
кое снижение величины финансового результата или 
появление убытка стало мотивом для сокращения 
величины дивидендов, но и компании, значение чи-
стой пробыли которых возросло, также по результа-
там собрания акционеров или совета директоров 
приняли решение не выплачивать часть прибыли 
акционерам, мотивировав это, прежде всего, воз-

никшей неопределенностью дальнейшего развития 
ситуации с пандемией, так как большое количество 
экспертов расходятся во мнении о сроках восстанов-
ления стандартного функционирования страны и 
единого консенсуса нет. 

На сегодняшний день состав компаний, отменив-
ших дивиденды либо решивших их снизить, доста-
точно небольшое количество, однако, при учете ис-
тории их выплат, а также ожиданий инвесторов, ко-
личество данных компаний становится существен-
ным. 

Совет директоров Башнефти рекомендовал вы-
платить 107,81 руб. на одну обыкновенную и приви-
легированную акцию. Раньше компания платила 
158,95 руб. на акцию. 

Общая сумма дивидендных выплат составит 19,15 
млрд руб. Дата закрытия реестра — 6 июля 2020 г. 
При цене 107,81 руб. дивидендная доходность со-
ставляет около 6% по обыкновенным и 7,65% по 
привилегированным бумагам. 

НЛМК не утвердил ранее рекомендованные СД 
дивиденды в размере 5,12 руб. на акцию, а совет 
директоров компании дал новые рекомендации по 
финальным дивидендам за 2019 г. Теперь выплаты 
составят 3,12 руб. на одну обыкновенную акцию. 
Также была установлена новая дата закрытия ре-
естра — 9 июня 2020 г. 

Также совет директоров предложил выплатить 
3,21 руб. на одну обыкновенную акцию за I квартал 
2020 г. Дата закрытия реестра на получение диви-
дендов — 13 июля 2020 г. Окончательное решение 
по выплате дивидендов будет принято на собрании 
акционеров, которое состоится 30 июня 2020 г. 

Юнипро может направить на дивиденды 14 млрд 
руб. в 2020 г. вместо планируемых 20 млрд руб. Об 
этом сообщается в презентации компании по итогам I 
квартала 2020 г. 

«Риски ухудшения денежного потока на фоне 
пандемии и переноса срока ввода блока №3 Бере-
зовской ГРЭС на конец 2020 г. не позволяют зафик-
сировать обоснованный уровень дивидендных вы-
плат в декабре 2020 г.», — отмечает компания. 

В июне-июле компания планирует выплатить 7 
млрд руб., или 0,111 руб. на одну обыкновенную 
акцию. Окончательное решение будет принято 10 

июня 2020 г. на собрании акционеров. Дивиденды, 
выплачиваемые в декабре, в случае «умеренных 
темпов развития кризиса» могут составить 7 млрд 
руб. против ожидаемых ранее 13 млрд руб. 

Одна из наиболее стабильных дивидендных исто-
рий на Московской бирже ЛСР снизила дивиденды 
впервые с 2015 г. Совет директоров рекомендовал 
выплатить 30 руб. на одну акцию вместо ожидаемых 
78 руб. 

С этим же решением компания объявила байбэк 
на 5 млрд руб. Данная сумма в пересчете на одну 
акцию составляет 48,5 руб., то есть вместе с диви-
дендами на одну бумагу как раз приходится около 78 
руб., что соответствует прежним выплатам. 

Татнефть отказалась от финальных дивидендов 
по обыкновенным акциям и снизила выплаты по при-
вилегированным, хотя выплаты за 6 и 9 месяцев 
2019 г. акционеры получили в размере 64,47 руб. на 

каждую акцию.  Держатели привилегированных ак-
ций получат всего по 1 руб. на акцию. 

При принятии решения в отношении дивидендов 
по итогам 2019 г. совет директоров учитывал теку-
щую ситуацию на рынке нефти и нефтепродуктов, 
которая связана со значительным снижением спроса 
на фоне карантинных мероприятий по всему миру, 
что влияет на прогноз свободного денежного потока, 
являющегося источником выплаты дивидендов, а 
также необходимость мобилизации финансовых ре-

сурсов для обеспечения нормальной деятельности 
Компании в сложившихся условиях. 

Исходя из этого можно сделать вывод, что ста-
бильность дивидендных выплат является одним из 
основных критериев выбора акций, особенно для 
формирования портфелей, ориентирующихся на вы-
сокую дивидендную доходность.  

Одним из способов определения стабильности ди-
видендов является расчет индекса стабильности ди-
видендов DSI (Dividend stability index). Он включает 
в себя статистические данные о регулярности диви-
дендов и о количестве увеличения их размера. Рас-
считывается индекс DSI следующим образом [2]: 

1)           
     

  
 

Где: Yc –  количество лет из последних семи, в 
которых компания выплачивала дивиденды 

Gc – количество раз за последние семь лет, когда 
годовые дивиденды были выше чем в предыдущем 
периоде. 

Интерпретация значений индекса: 
1. Если DSI = 1 – величина дивидендов была 

ежегодно увеличена в течение 7 лет, следовательно, 
компания с высокой долей вероятности выплатит 
дивиденды в следующем году.   

2. Если DSI > 0,6 – компания относительно 
стабильно выплачивает дивиденды, также существу-
ет высокая вероятность выплаты в следующем году. 
Присутствует тенденция к росту величины дивиден-
дов. 

3. Если 0,3 < DSI < 0,6 – наблюдается нерегу-
лярность в величине и выплате дивидендов. Либо 
компания имеет небольшую дивидендную историю. 

4. Если DSI < 0,3 – компания повышает и вы-
плачивает дивиденды редко. Низкая вероятность 
выплаты в следующем году. 

5. Если DSI = 0 – отсутствие дивидендных вы-
плат, либо выплачиваются крайне редко. Либо недо-
статочно данных для расчета. 

Несмотря на широкое применение данного индек-
са, он имеет существенный недостаток, который за-
ключается в том, что для определения стабильности 
в нем учитываются только две составляющие. 

Следовательно, если сравнить следующие исто-
рии дивидендных выплат двух аналогичных компа-
ний, имеющих одинаковую цену акции, с помощью 
диаграммы, то можно обнаружить противоречивые 
результаты. 

Опираясь на рисунок 2, видно, что компания 1 на 
протяжении всей дивидендной истории производила 
выплаты крайне нестабильно. В 2013, 2015 и 2016 
годах были минимальные выплаты в размере 5, 1 и 1 
у.е. соответственно. Но, при этом, согласно условиям 
индекса DSI, выплаты производились все 7 лет. 

Компания 2 напротив, исходя из рисунка 3, имеет 
стабильные дивиденды протяжении 6 лет в период с 

2012 по 2017 гг. включительно примерно равные 39-
40 у. е., а 2018 году наблюдается рост дивидендов 
до 50 у.е. 

Однако, если опираться на индекс DSI, то резуль-
таты будут абсолютно тождественны по сравнению с 
наблюдаемыми на графиках. Так как компания 1 все 
семь лет выплачивала дивиденд, то Yc = 7. Также в 
2014 и в 2017 годах наблюдается рост величины ди-
видендных выплат по отношению к предыдущему 
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году, следовательно, Gc = 2. Компания 2 также имеет 
семилетнюю историю дивидендов, рост выплат 
наблюдается в 2015 и в 2018 годах. Таким образом 

входные данные для расчета индекса DSI по первой 
и второй компаниям одинаковые: 

2)         
   

  
      

 

 
Рисунок 2 – История выплат компании 1 
 

 
Рисунок 3 – История выплат компании 2 
 

Для решения данной проблемы, в индекс DSI 
предлагается ввести 2 дополнительных элемента: 
инфляцию (I) и корректирующий коэффициент β. 

1. Инфляция. Инвестор, при рассмотрении 
среднестатистической публичной компании в каче-
стве объекта для вложения денежных средств, может 
иметь несколько целей. Одной из них зачастую явля-
ется преумножение своего капитала, но, ввиду мно-
жества отягощающих факторов, данная цель доста-
точно сложна в осуществлении. Поэтому инвестор 
также стремится сохранить свой капитал, иначе го-
воря, получить хотя бы нулевую реальную доход-
ность, т.е. доходность, равную инфляции. Исходя из 
этого, можно сказать, что среднестатистической ком-
пании ежегодно необходимо увеличивать прибыль на 
величину инфляции, а, соответственно, и дивиденд-
ные выплаты, как результат распределения получен-
ной прибыли. 

Таким образом, новый элемент Ic в индексе ста-
бильности выплат равен тому количеству раз, когда 
прирост величины дивидендов на протяжении семи 
лет равен инфляции либо больше нее. Для этого 
необходимо определить «эталонную» величину ди-
видендов, которая рассчитывается как ежегодное 
увеличение величины дивидендов предыдущего года 
на индекс инфляции, наблюдавшийся в рассматрива-
емом году. Добавление данного элемента также при-
ведет к увеличению знаменателя в расчете DSI до 
21. 

2. Корректирующий коэффициент β. Резкое 
снижение величины дивидендов в определенный год 
также снижает уровень стабильности выплат, что 
обуславливает необходимость введения коэффици-

ента β, рассчитываемого как отношение квадратов 
фактически выплаченной суммы дивидендов опреде-
ленного года к «эталонной» величине только в слу-

чае, если фактическое значение меньше «эталонно-
го». Квадратичность коэффициента β обусловлена 
большей чувствительностью инвестора к резким сни-
жениям уровня выплат. 

Принимая во внимание все вышесказанные эле-
менты, скорректированный индекс стабильности ди-
видендных выплат DSI будет выглядеть следующим 
образом: 

3)         
         ∑      

   
   

  
 

Где 

4)       
                                     

                                   
 

С учетом скорректированного индекса рассмотрим 

изменения в стабильности дивидендов компании 1 и 
компании 2. 

Первые два элемента остаются без изменений, 
т.е. компания 1 на протяжении семи лет выплачива-
ла дивиденды, и только два раза они были увеличе-
ны, следовательно, Yc = 7, Gc = 2. Все 2 повышения 
размера дивидендов, которые показала компания, 
значительно превышают «эталонное» значение. В 
2014 году, с учетом индекса инфляции равном 
1,1136, «эталонное» значение составило 2,227 у.е., 
фактическое значение – 50 у.е., в 2017 году индекс 
инфляции был равен 1,0252, «эталонное» значение – 
1,0252, фактическое – 80 у.е. Таким образом, эле-
мент Ic равен 2. В течение семи лет у компании 1 
наблюдается 3 падения размера дивидендных выплат 
- в 2013, 2015 и 2018 гг. Первое падение - в 2013 
году до 2 у.е. при «эталонном» 53,225, которое рас-
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считывалось с учетом индекса инфляции равном 
1,0645, в 2015 фактическое значение составило 1 
у.е., «эталонное» - 59,8423 у.е., при индексе инфля-
ции равном 1,129, в 2018 году фактическое значение 
– 40 у.е., «эталонное» - 83,416 у.е., при индексе 
инфляции равном 1,0427. Таким образом, 
β2

2013=0,0014, β2
2015=0,0003, β2

2018=0,23. 
Компания 2 также все семь лет выплачивала ди-

виденды, и только два раза они были увеличены. 
Первый рост - в 2015 году с 39 у.е. до 40 у.е. при 

«эталонном» значении 44,093, с учетом индекса ин-

фляции равном 1,1291, в 2018 году фактическое 
значение составило 50 у.е., при «эталонном» - 
41,708 у.е., индекс инфляции равнялся 1,0427. 
Только одно из наблюдавшихся повышений уровня 
выплат больше инфляции, следовательно, Ic = 1. 
Падение размера дивидендов наблюдается только в 
2013 году с 40 у.е до 39 у.е., при «эталонном» зна-
чении 42,58 у.е. Таким образом, β2

2013=0,839. Более 
наглядно используемые данные можно увидеть в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Данные для расчета скорректированного индекса DSI 
 

ГОД 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Фактическая величина дивидендов 
Компании 1 

50 2 53 1 1 80 40 

Фактическая величина дивидендов 
Компании 1, скорректированная на 
индекс инфляции 

- 53,23 2,23 59,84 1,05 1,03 83,42 

Фактическая величина дивидендов 
Компании 2 

40 39 39 40 40 40 50 

Фактическая величина дивидендов 
Компании 2, скорректированная на 
индекс инфляции 

- 42,58 - 44,03 - - 41,71 

Индекс инфляции 1,066 1,065 1,114 1,129 1,054 1,025 1,043 

Эталонная величина дивидендов Ком-
пании 1 

50 53,29 56,73 63,17 71,33 75,16 77,06 

Эталонная величина дивидендов Ком-
пании 1 

40 42,63 45,38 50,54 57,06 60,13 61,65 

 
Принимая во внимание вышеуказанные расчеты, 

для компании 1 kDSI = 0,39, для компании 2 kDSI = 
0,47. Следовательно, стабильность дивидендных вы-
плат компании 2 на 20% выше, чем у компании 1. 

Таким образом, в условиях социально-
экономической нестабильности, которая вынуждает 
многие публичные компании сокращать сумму диви-
дендов либо полностью отказаться от выплат, возни-
кает повышенная значимость определения не только 
стабильности, но и качества выплачиваемой инве-
сторам части прибыли. Использование значений ди-
намики не позволяет в полной мере оценить ста-
бильность выплат, поэтому для количественного из-
мерения постоянства величины дивидендов целесо-
образно использование индекса дивидендной ста-
бильности DSI. Включение в данный индекс допол-
нительных корректирующих элементов некоторым 
образом ужесточает попадание компаний под катего-
рию «стабильно выплачивающие дивиденды», кото-
рую каждый инвестор, прежде всего ввиду суще-
ственной субъективности инвестиций в принципе, 
определяет для себя самостоятельно. Однако, поми-
мо возросших требований, скорректированный DSI 

также выполняет функцию фильтрации тех компа-
ний, которые ежегодно значительно меняли величи-
ну дивидендов, от тех, динамика выплат которых 
была менее волатильна. При этом следует отметить, 
что стабильность выплат не гарантирует стабильного 
дохода от вложения в акции, так как преимуще-
ственно доходность инвестора формирует динамика 
курсовой стоимости бумаги, а не получаемые по ней 
дивиденды. Молодость российского фондового рынка 
в сравнении с рынками развивающихся стран на 
данный момент не позволяет выделить компании, 
постоянно выплачивающие дивиденды более 10 лет, 
поэтому индекс DSI ограничивается семилетним пе-
риодом, однако современная тенденция понижения 
ключевых ставок ведущими центральными банками 
мира все больше вынуждает инвесторов перераспре-
делять свободные денежные средства из банковских 
вкладов в рынок ценных бумаг, что дает мощный 
толчок для его дальнейшего развития, и, как след-
ствие, происходит совершенствование корпоративно-
го управления в компаниях, заключающееся в боль-
шем ориентире на миноритарных акционеров, а зна-
чит и в стабильных дивидендах. 
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Аннотация: В статье дается описание пилотного управленческого проекта  с учетом особенностей устойчивого 
развития муниципального образования, позволяющего сбалансировать различные сферы жизнедеятельности му-
ниципального образования. Раскрываются основные положения пилотного проекта. 
Ключевые слова: управление муниципальным образованием на основе принципов устойчивого развития; деловая 
игра. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article provides a description of the pilot project on municipality's governance based on the principles of 
sustainable development that allows balancing various spheres of municipality's activities. Main provisions of the pilot 
project are disclosed. 
Keywords: governance over the municipality based on the principles of sustainable development; pilot project. 
 

Теоретически идея устойчивого развития являет-
ся многосторонним и достаточно сложным понятием. 
Сложность формирования результатов исследования 
и наблюдения за процессами устойчивого развития, 
состоит том, что практически  невозможно отделить 
процессы жизни и развития общества от процессов 
устойчивого развития общества.   Жизнь общества и 
процессы устойчивого развития, протекающие внут-
ри него, очень прочно и неразрывно переплетены 
между собой. Это, несомненно, понятно и закономер-
но, но такое переплетение фактически полностью 
исключает возможность  эффективного изучения 
природы процессов устойчивого развития, как само-

стоятельной категории, а также крайне затрудняет 
их практическое воплощение. Поэтому  выбранная 
методология исследования процессов устойчивого 
развития общества крайне важна. Прежде всего, она 
должна давать понимание вариативности и сути про-
цессов. Применяемый метод исследования должен 
давать понимание максимальной целостности про-
цессов устойчивого развития, но при этом показы-
вать диверсифицированность процессов. В то же 

время «красной нитью» должна быть видна основная 
цель и идея.  

Применение правильно выбранной методологии 
должна быть положена в  основу исследования 
устойчивого развития . С ее помощью можно будет 
более детально подходить к изучению процессов 
устойчивого развития, учитывать их многогранность. 
Для этого предлагается применять структурирован-
ный и систематизированный подход к исследованию 
таких процессов . Поскольку, как было сказано ра-
нее, процессы жизнедеятельности общества и про-
цессы устойчивого развития, происходящие в нем 
практически неразрывны,  можно рассматривать и 

исследовать такие процессах, как единую динамич-
ную систему. 

Если следовать научному определению, динами-
чески развивающую систему характеризуют «вход, 
процесс, выход, обратная связь, цели.» [1. С.9-10]  
Алгоритм протекания событий, связанных с устойчи-
вым развитием могут быть схематично обозначены  в 
виде системы, способной  преобразовывать разнооб-
разные процессы,  происходящие в обществе процес-
сы жизнедеятельности общества (рис.1). 

 

 
Рисунок 1 - Система устойчивого развития общества 
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Цели. Трансформация процессов развития обще-
ства в процессы устойчивого развития этого обще-
ства, несет в себе необходимость коренного  пере-
смотра важности целей и задач для общества. Для 
разработки и внедрения необходимых решений нуж-
но создать такой механизм, который будет учитывать 
выставленные приоритеты, а также просчитывать 
влияние принятых решений на экономику, социаль-
ную и экологическую сферу, что поможет макси-
мально снизить риски и оценить преимущества. Ко-

ординирование процессов  и контроль за процедурой  
внедрения выбранного механизма   устойчивого раз-
вития, мониторинг результативности использованных 
методов, вызывает необходимость разработки и 
внедрения целой системы показателей, которые 
должны будут использованы, как средство управле-
ния процессами устойчивого развития. Такими пока-
зателями могут быть различные индексы и индикато-
ры, разработанные непосредственно для каждого 
отдельного общества. [3] 

Элементы ("вход"). Если подходить к исследова-
нию жизнедеятельности общества с точки зрения 
устойчивого развития, то в качестве исследуемых 
подсистем можно выделить экономику, экологию и 
общество. Деятельность, осуществляемая внутри 
этих подсистем, имеет свои цели и задачи. Для того, 
чтобы такая деятельность была возможной необхо-
димо использование средств, которые впоследствии 
могут адекватно интерпретироваться для оценки ре-
зультатов.  

Результат ("выход"). Каждый вид жизнедеятель-
ности общества отражается  на состоянии экономиче-
ской, социальной и экологической систем . Любая из 
этих сфер имеет тенденцию к поучению максимально 
положительного результата при достижении соб-
ственных внутренних целей, измеряющих их состоя-
ние. Имея в наличии на «входе» определенный 
набор исходных данных для каждой из сфер, а также 
средства для обработки этих данных  можно полу-
чить и , при необходимости, скорректировать резуль-
тат на «выходе». Таким образом можно представить 
и оценить результаты деятельности всех сфер: эко-
номической, социальной и экологической.   
Внешняя среда. На формирование оценочных пока-
зателей системы устойчивого развития большое вли-
яние оказывает внешняя среда.  Внешняя среда, в 
отличие от внутренней, включающей в себя общ-
ность социальной, экологической и экономической 
сфер, включает в себя факторы, оказывающие воз-
действие на эти сферы. Для отдельно взятой терри-
ториальной единицы  развивающейся в непрерывном 
взаимодействии с внешней средой, она является гла-
венствующей ,поскольку для своей нормальной жиз-
недеятельности система должна учитывать влияние 
факторов извне, как динамично меняющихся. Систе-

ма должна измерять их влияние и достаточно быстро 
реагировать на перемены, внося соответствующие 
коррективы во внутреннее устройство.  

Гармонизация трех систем: экономической, эко-
логической и социальной с учетом влияния внешней 
среды обеспечивает переход к устойчивому развитию 

С точки зрения экономики переход к устойчивому 
развитию общества значит осмотрительное  потреб-
ление не восполняемых природных ресурсов, ис-
пользование различных сберегающих технологий, 
как при использовании, так и при добыче и перера-
ботке сырья, производство максимально экологиче-
ски чистого продукта, снижение до минимума произ-
веденных отходов, а также обеспечение процессов 
их утилизации и переработки.  

С точки зрения социальной сферы переход к 
принципам устойчивого развития означает повыше-
ние качества жизни, устранение социального нера-
венства и такого социального явления, как бедность, 

сохранение культуры, обеспечение мирного суще-
ствования общества, уважении прав человека, раз-
витии образования и здравоохранения, прочих соци-
альных сфер. 

Переход к устойчивому развитию в экологической 
сфере обозначает постоянный мониторинг состояния 
окружающей среды, охранный действия в области 
сохранения биологических видов, оптимальное ис-
пользование природных ресурсов. Курс устойчивого 
развития в экологической сфере призван обеспечить 

единство и сохранение всех природных систем. 
В результате взаимодействия и объединения трех 

основных сфер деятельности общества, их множе-
ственных пересечений по различным в вопросах  
деятельности общества  появилась концепция устой-
чивого развития. 

Процесс внедрения устойчивого развития  не мо-
жет происходить стихийно и без участия человека  в 
каждой отдельно взятой сфере. Поскольку в обще-
стве человек представляет собой самую большую 
ценность, он должен быть вовлечен в процессы 
устойчивого развития общества и мотивирован к их 
внедрению. Главной мотивацией в этом случае, 
должно служить формирование комфортной среды 
его существования. Прежде всего, сам человек дол-
жен  быть непосредственным участником и инициа-
тором   внедрения в жизнь решений, относительно 
устойчивого развития, а также наблюдать за их ис-
полнением. 

Внутри системы устойчивого развития все сферы 
жизнедеятельности находятся во взаимосвязи. Учи-
тывая то, что природно-экологическая составляющая 
необходима как  для развития экономики в качестве 
сырьевой базы, так и для обеспечения нормальной 
жизнедеятельности социума, можно сделать вывод о 
том, что результат деятельности каждой из сфер  
имеют точки соприкосновения и взаимное влияние 
друг на друга. 

Но, при этом необходимо учитывать тот факт, что 
наряду с взаимосвязью существует также некий дис-
сонанс при достижении интересов каждой из этих 
сфер жизнедеятельности общества. Если интересы 
одной из сфер ставятся в приоритет и им уделяется 
большее внимание, то интересы других сфер неиз-
бежно страдают. 

Поэтому внедрение устойчивого развития на 
определенной территории сопровождается необходи-
мостью решения ряда сложных задач. Все элементы 
системы должны рассматриваться с одной стороны 
независимо друг от друга, поскольку, каждая кон-
кретная сфера имеет собственные цели и задачи, с 
другой стороны у всех сфер есть общие точки, где 
должна происходить консолидация интересов и, в 
этой связи их следует рассматривать неразрывно 
друг от друга. Изучение механизмов взаимодействия 

все сфер позволяют понять их взаимное влияние и 
зависимость друг от друга. Например, взаимосвязь 
социальной и экологической сфер, вызвала необхо-
димость изучения вопроса использования природных 
ресурсов без ущерба для потомков. Взаимодействие 
экономической и социальной сфер породило необхо-
димость решения вопросов социального неравенства, 
борьбы с бедностью. Взаимодействие экономической 
и экологической сфер породило вопросы о монетар-
ном влиянии развития экономики, с точки зрения 
использования природно-сырьевой базы на окружа-
ющую среду. 

Само внедрение в жизнь общества принципов 
устойчивого развития состоит в согласовании дея-
тельности во всех сферах с учетом интересов всех 
сторон, задействованных в процессе: представителей 
экономической, экологической сферы,  а также об-
щественности. Именно путем принятия согласован-
ных, сбалансированных решений и взаимодействия 
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всех сфер деятельности, вырабатывается механизм 
внедрения устойчивого развития. При этом очень 
важно наличие обратной связи. Суть обратной связи 
состоит  в мониторинге и сравнении фактических 
результатов развития общественной системы с пла-
новым проектом. Такой мониторинг помогает вырабо-
тать управленческие решения по коррекции меха-
низма внедрения мероприятий устойчивого развития 
для доведения расхождений между сложившимся 
фактом и плановой моделью до минимального значе-

ния. 
При том, что в современном мире есть различные 

формы участия заинтересованных сторон в процессе 
принятия решений, такие как гражданское управле-
ние, наделение полномочиями, партнерство, перего-
воры, именно партнерство считается самым успеш-
ным путем к получению согласованных решений с 
учетом мнений всех заинтересованных сторон. 

Полученный ранее опыт указывает на то, что 
принимая решения самостоятельно, каждая из сфер 
делала значительный перекос в сторону превалиро-
вания своих собственных интересов. При этом инте-
ресы и задачи других сфер рассматривались в 
наименьшей степени. Разобщенность в достижении 
поставленных целей и путей поиска решений, как 
правило, приводит  к уходу от пути устойчивого раз-
вития, бездеятельности в этом направлении. В этом 
случае  создание партнерства является наиболее 
эффективным способом решения такой проблемы. 
Партнерство во взаимодействии всех сфер деятель-
ности общества можно назвать стратегическим, по-
скольку оно должно носить долгосрочный характер 
на пути формирования устойчивого развития обще-
ства. По сути своей партнерство это и есть процесс 
взаимодействия, сотрудничества и воздействия друг 
на друга всех сфер жизнедеятельности социума. Но 
вместе с тем понятие «партнерство» наделено более 
широким смыслом. Оно представляет собой взаимо-
действие сторон в принятии решений и достижении 
общей цели при абсолютном равенстве прав таких 
сторон. Для достижения наиболее эффективного ре-
зультата в принятии решений относительно устойчи-
вого развития необходимо достижение  максималь-
ной гармонизации мнений членов партнерства. Парт-
нерство, как самый результативный способ принятия 
решений доказало свою состоятельность по опыту 
всего мирового сообщества.  

При внедрении идей устойчивого развития необ-
ходим не только управленческий, но комплексный 
подход с использованием знаний, накопленных чело-
вечеством во многих областях науки, поскольку 
устойчивое развитие  является динамичным процес-
сом и использование знаний в различных областях 
позволяет преодолевать трудности на пути принятия 
решений по устойчивому развитию. Изучение про-

цессов устойчивого развития с помощью модельного 
представления является наиболее эффективным. На 
основе принятой виртуальной модели, систематиза-
ции вводных и разработки средств для обработки 
результатов разрабатывается деловая игра. Деловые 
игры имеют большое значение в получении задей-
ствованными в партнерстве участниками необходи-
мых теоретических навыков о процессе принятия 
решений и взаимодействия со всеми сторонами при 
внедрении процессов устойчивого развития. 

«Деловая игра "Заинтересованные лица и устой-
чивое развитие" предназначена для изучения и ис-
следования вопросов устойчивого развития. В игре 
моделируется согласование интересов различных 
групп заинтересованных лиц с целью обеспечения 
устойчивого развития муниципального образования. 
В игре функционируют Советы по устойчивому раз-
витию, которые образованы для управления муници-
пальными образованиями с целью обеспечения их 
устойчивого развития.  Сюжет деловой игры следую-

щий. На территории муниципального образования 
предполагается строитель-
ство нефтеперерабатывающего завода. Продолжи-
тельность строительства данного объекта - 5 лет. 
Место для строительства - на берегу озера в ле-
сопарковой зоне. Рядом с предполагаемым местом 
строительства находится небольшой город. Цель иг-
ровой команды заключается в принятии та-
ких решений, которые обеспечили бы ей максималь-
ную сумму значений экономического, экологическо-
го, социального индикаторов, отражаю-
щих соответствующие состояния муниципального 
образования. Решения по экономической, экологиче-
ской и социальной деятельности оказывают влияние 
на обеспечение устойчивого развития, состояние 
которого отражает индекс устойчивого развития.» [5] 

Рассмотрим  преимущества деловой игры в обу-
чении устойчивому развитию. 

Использование опыта, полученного в ходе дело-
вой игры позволяет в максимально сжатые сроки 
научится проводить логические параллели между 
принятыми решениями и их последствиями в руко-
водстве процессами устойчивого развития. Навыки 
деловой игры дают возможность в режиме реального 
времени оценить воздействие каждого отдельного 
фактора, участвующего в формировании конечного 
результата на процессы устойчивого развития 
Особенность деловой игры заключается в том, что в 
ней применяются  несколько способов научного ис-
следования. Таких как экспертный, эксперименталь-
ный и аналитический. Крайне важно вовлечение в 
деловую игру экспертов профессионалов. Деловая 
игра дает им возможность ситуативно оценить важ-
ность тех или иных принимаемых решений с учетом 
соответствующих факторов. Учитывая то обстоятель-
ство, что в ходе игры прорабатывается большой объ-
ем информации, участники приобретают навыки вы-
делять наиболее важные по сути сведения для при-
нятия решений. В условиях деловой игры экспери-
ментально воссоздается работа по внедрению про-
цессов устойчивого развития. Такой эксперимент 
позволяет формулировать теории и гипотезы и уви-
деть результат их фактического применения. 

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод 
о том, что методология подхода к изучению процес-

сов устойчивого развития с помощью ситуативного 
моделирования и, на его основе деловой игры, поз-
воляет давать системное представление процессов. 
Элемент эксперимента дает возможность повышения 
эффективности обучения и основательности изуче-
ния сути протекания процессов устойчивого разви-
тия, получения навыков формирования приоритетов 
при принятии решений по внедрению принципов 
устойчивого развития. 
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Тукан А., Воронежский государственный технический университет 

 
Аннотация: В статье рассматривается государственная политика Сирии в сфере поддержки среднего и малого 
бизнеса. Приводятся основные законы, направленные на развитие частного сектора экономики и бизнеса, приня-
тые в республике за последние 30 лет. Предпринимается попытка рассмотреть влияние этих законов на развитие 
частного предпринимательства. На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что экономика 
Сирии постепенно переходит от государственной составляющей к частной, развиваются средние, малые и микро-

предприятия. На первый план выходят отрасли, меньше всего пострадавшие от санкций и позволяющие предо-
ставить населению рабочие места. 
Ключевые слова: Сирия, малый бизнес, микрофинансирование, государственная поддержка предприниматель-
ства. 
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика. 
 
Abstract: The article discusses Syrian state policy in the field of supporting small and medium businesses. The basic 
laws aimed at the development of the private sector of the economy and business adopted in the republic over the past 
30 years are given. We made an attempt to consider the impact of these laws on the development of private enter-
prise. Based on the study it can be concluded that the Syrian economy is gradually moving from the state to the pri-
vate component, medium, small and micro enterprises are developing. The sectors that are least affected by the sanc-
tions and which provide jobs to the population come to the fore. 
Keywords: Syria, small business, microfinance, state support for entrepreneurship. 
 

Цель данной статьи – проанализировать особен-
ности взаимодействия государства и бизнеса в Си-
рии, обозначить роль бизнеса в развитии сирийской 
экономики, а также описать финансовые инструмен-
ты, с помощью которых государство оказывает под-
держку среднему и малому бизнесу. Для прояснения 
ситуации с функционированием малого бизнеса в 
Сирии мы обратимся к законодательной базе, регу-
лирующей предпринимательскую деятельность на 
территории страны. 

В течение почти всего 20 века экономику Сирии 
можно было охарактеризовать как плановую с доми-
нированием государственного сектора. [5] С прихо-
дом к власти Башара Асада государственная эконо-
мическая политика взяла курс на поддержку пред-
принимательской деятельности на территории стра-
ны. 4 мая 1991 года был принят инвестиционный 
закон №10, который был нацелен на увеличение 
доли частного сектора и его вклада в экономику 
страны. [7] В связи с этим началось более активное 
развитие туризма и сельского хозяйства, появление 
новых направлений в легкой промышленности 
(швейной, пищевой и т.д.). Согласно данному закону, 
иностранные граждане также могли вести предпри-
нимательскую деятельность на территории Сирии и 
выводить доходы за границу через аккредитованные 
банки. Устанавливались размер налогов и льготы, 
которыми могли пользоваться как сирийские, так и 
иностранные предприниматели. 

С развитием малого бизнеса государство начало 
осознавать его возрастающую роль в экономике 

страны. В 1996 году Управление малого и среднего 
предпринимательства направило в Министерство 
экономики и торговли предложение о создании спе-
циального центра для поддержки создания и ведения 
бизнеса в стране. В результате этого был принят за-
кон №71 от 8 декабря 2001 года об учреждении Гос-
ударственной комиссии по борьбе с безработицей 
сроком на пять лет. [7] В ходе своей работы Комис-
сия столкнулась рядом проблем, таких, как слабое 
финансирование проектов, необходимость опреде-
ленных финансовых гарантий, погашение кредитов в 
срок, административные трудности, связанные с ли-
цензированием. 

Затем был создан Генеральный комитет по вопро-
сам занятости и развития малых предприятий, кото-
рый заменил предыдущий орган по борьбе с безрабо-
тицей в соответствии с Законодательным декретом № 
39 от 2006 года. Этот комитет стал постоянным пра-

вительственным органом, занимающимся поддержкой 
и развитием малого и среднего бизнеса. [7] 

В соответствии с Законом №2 от 2016 года коми-
тет был заменен Генеральным комитетом по вопросам 
занятости. В него входят министр экономики и его 
помощник, директор комиссии, представители мини-
стерств промышленности, сельского хозяйства, мест-
ной администрации, Центрального банка Сирии, Ко-
миссии по планированию, Федерации торговых палат 
и Союза экспортеров Сирии. Этот орган занимается 
разработкой программ развития малых и средних 
предприятий, стратегий и планов развития, коорди-
нацией работы государственных и частных организа-
ций, работой по повышению производительности 
небольших проектов, содействием трудоустройству 
выпускников университета. Орган имеет собственный 
бюджет, утвержденный министром. Комитет пред-
ставляет регулярные отчеты министру финансов, на 
основании которых должны приниматься меры по 
улучшению ситуации в функционировании малого и 
среднего бизнеса. Однако практика показывает, что 
между законами и их реализацией лежит целый ряд 
проблем, не позволяющих оказывать достаточную 
поддержку сирийским предпринимателям. Например, 
возникают проблемы с оказанием прямой финансо-
вой поддержки бизнесу, хотя ее возможность декла-
рируется в законодательных актах. [7; 4] 

15 февраля 2007 года Правительство Сирии изда-
ло закон №15 о предоставлении микрофинансирова-
ния, который регулировал лицензирование финансо-
вых учреждений, предоставляющих услуги микро-

кредитования и микрофинансирования бизнеса. [7] 
Определялась разница между микрокредитованием и 
микрофинансированием. Микрокредитование вклю-
чает предоставление кредитных услуг предпринима-
телям с низкими доходами, в то время как микрофи-
нансирование предоставляет несколько типов услуг: 
кредитование, вклады, страхование, денежные пере-
воды. Некоторые микрофинансовые организации 
также предоставляют нефинансовые услуги, такие 
как обучение и консалтинг клиентов. Важность мик-
рофинансирования объясняется тем, что бедные не 
могут получить кредиты также легко, как их получа-
ют богатые. Бедные нужны не только кредиты, но и 
множество финансовых услуг по разумным ценам. 
Микрофинансирование позволяет бедным увеличить 
доход, создать активы и развить сферу малого биз-
неса. Правительство стремится, чтобы микрофинан-
сирование стало неотъемлемой частью финансового 
сектора сирийской экономики, а не рассматривалось 
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как маргинальный сектор. Микрофинансирование 
является специализированным сектором, сочетаю-
щим в себе банковские и социальные цели. После 
принятия закона спрос на микрофинансирование 
оценивался как минимум в один миллион клиентов, в 
то время как общее количество микрокредитов со-
ставило чуть больше 40 тысяч.  

Также было решено установить максимальную 
ставку по кредитам малому бизнесу в размере 8%, и 
в 2006-2010 годах ставка не превышала 5,7% годо-

вых. [4] 
Микрофинансовые организации разделяются по 

сферам деятельности: одни предоставляют услуги в 
сельском хозяйстве, другие работают с молодежными 
проектами и т.д. Большую долю микрофинансового 
сектора занимает государство (около 85%), частные 
финансовые организации занимают оставшуюся 
часть. 

Небольшие частные предприятия (менее 10 ра-
ботников) составляют 90% сирийской экономики, и 
более 40% из них работают неофициально. Второго 
апреля 2008 года было принято постановление о 
внесении изменений и дополнений к закону, которое 
позволило Денежно-кредитному совету лицензиро-
вать и создавать финансовые и социальные учре-
ждения. Это могут быть сирийские и иностранные 
организации, а максимальный лимит капитала со-
ставляет 250 млн. сирийских фунтов. Этим учрежде-
ниям разрешается предоставлять небольшие креди-
ты, страховые услуги и рефинансирование. Програм-
ма по микрофинансированию является неотъемлемой 
частью пятилетних стратегических планов. [6] 

В 2005 году была принята программа «социально-
го рыночного хозяйства», целью которой было «раз-
витие трудовых и интеллектуальных ресурсов, поощ-
рение предпринимательской инициативы, открытие 
инновационных предприятий, снижение зависимости 
от государства в плане создания рабочих мест, со-
действие малым предприятиям и обеспечение досту-
па бедных слоев населения к финансово-кредитным 
ресурсам, необходимым для открытия малого бизне-
са». [1, 46] Эта программа легла в основу нынешнего 
функционирования сирийской экономики. Ее можно 
охарактеризовать как смешанную, состоящую из гос-
ударственного и частного секторов. Частный сектор, 
по данным бюро статистики, насчитывал на начало 
войны (2010 год) около 300 тысяч малых и средних 
предприятий и преобладал в сфере услуг, торговли и 
легкой промышленности. Государственный сектор 
представляют предприятия по производству цемента, 
химикатов и текстиля. 

Доля населения, работающего в частном секторе, 
заметно превышает занятых в государственном сек-
торе: на 2010 год занятость в частном секторе эко-
номики составила 72,8 %, в государственном – 27%, 

в корпоративном – 0,2%. [3]  
В ходе одиннадцатого пятилетнего плана в стране 

наметился переход к обеспечению занятости населе-
ния путем развития малых и средних предприятий в 
стране, причем большую часть составляют малые или 
микро-предприятия, число работников в штате кото-
рых колеблется от 1 до 9. 

В 2016 году президент Башар Асад издал закон 
№2 о создании Управления по развитию малых и 
средних предприятий в Дамаске, связанного с мини-
стерством экономики и внешней торговли. Обновлен-
ный орган заменяет существовавший до этого Гене-
ральный орган по вопросам занятости. [7] 

Основные цели Управления: разработка програм-
мы поддержки предпринимательства в военных усло-
виях, координация между развитием малых предпри-
ятий и национальной стратегией развития экономики 

Сирии, обеспечение связи малого и среднего бизнеса 
с организациями, занимающимися развитием пред-
принимательства, продвижение существующих малых 
и средних предприятий и повышение их эффективно-
сти и т.д. 

Несмотря на военные действия, в Сирии активно 
развивается частный сектор экономики. «В нём про-
изводится 25% промышленной продукции, он зани-
мает доминирующие позиции в сельском хозяйстве 
(почти 100%), внутренней торговле (90%), внешне-

торговой деятельности (70%), сфере услуг, авто-
транспорте, жилищном строительстве. В настоящий 
момент сирийский бизнес, преимущественно мелкий, 
основанный на семейной собственности с числом 
занятых до 10 человек, составляет 95% всех компа-
ний. Крупные государственные предприятия показы-
вают низкую эффективность из-за недостаточной 
квалификации управленцев, отсталых технологий и 
сильной изношенности оборудования». [3] 

Не прекращено и кредитование. Из 65 отделений 
Народного кредитного банка, ориентированного на 
кредитование частных лиц, в настоящее время рабо-
тают 48. Центральный банк постепенно снижает 
ставки кредита. Хороший заемщик на конец 2014 г. 
мог получить кредитную линию под 17% годовых, но 
сирийский ЦБ снизил учетную ставку – с 5% годовых 
в 2013 г. до 0,75% в 2014 г., так что деньги для си-
рийского бизнеса стали дешевле. [4] На протяжении 
нескольких лет такое снижение ставок положительно 
сказалось на кредитовании малых предприятий. 

Таким образом, на фоне продолжающегося воен-
ного конфликта и санкций, которые пагубно повлия-
ли на нефтедобычу и отрасли тяжелой промышлен-
ности, экономика страны на данном этапе опирается 
на частные предприятия, средний и малый бизнес.  

Подводя итог нашего исследования, можно сде-
лать следующие выводы:  

1. За рассматриваемый период времени соотно-
шение государственного и частного сектора в эконо-
мике страны изменилось в пользу частных предприя-
тий, которые позволяют экономике сохранять устой-
чивость и развиваться в условиях военного конфлик-
та и многочисленных санкций со стороны США и Ев-
ропы.  

2. Также возросло число малых и микро-
предприятий, которые представлены индивидуаль-
ными предпринимателями или семейными группами. 
Обычно такие предприятия действуют в сельском 
хозяйстве [2], сфере услуг, туристическом бизнесе и 
т.д.  

3. Государство поощряет и поддерживает разви-
тие частного сектора и малого бизнеса. Для этого 
создаются микрофинансовые организации, разраба-
тываются специальные программы кредитования и 
поддержки индивидуальных предпринимателей.  

4. Перечисленные выше меры направлены на со-
кращение числа безработных и предоставление воз-
можности населению, особенно проживающему в 
сельской местности, организовать собственное дело, 
которое позволит получать доход и внесет свой 
вклад в развитие региональной экономики.  

С нашей точки зрения, подобный подход государ-
ства позволяет спрогнозировать в перспективе боль-
шую устойчивость сирийской экономики и возмож-
ность ее восстановления, несмотря на санкции и кри-
зис. Частные предприятия, составляющие на данном 
этапе основу экономики, поддержка предпринима-
тельства, развитие сельского хозяйства и легкой 
промышленности (во многом за счет индивидуальных 
предпринимателей) должны позволить государству 
вывести страну из кризиса и гарантировать стабили-
зацию экономической ситуации. 
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Аннотация: В этой статье представлен взгляд на ключевые факторы, которые повлияли на экспоненциальный 
рост онлайн-путешествий за последнее десятилетие. Онлайн-путешествия характеризуются жесткой конкуренци-
ей, и ландшафт продолжает быстро развиваться в сфере обработки транзакций и СМИ. Проблема цифровизации 
туристического рынка на сегодняшний день очень актуальна. Обязательным компонентом высокоэффективных 
предпринимательских структур может быть только внедрение информационных платформ на базе цифровых IT-
технологий. Рассматриваются также ключевые инициативы по поддержке принятия решений для обеспечения 
релевантности, повышения лояльности клиентов и улучшения прибыльности сайта. 
Ключевые слова: онлайн-туристические агентства, сайты поставщиков, ориентированные на клиента, контент, 
отдых, корпоративные путешествия. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: This article provides an insight into the key factors that have influenced the exponential growth of online 
travel over the past decade. Online travel is characterized by fierce competition, and the landscape continues to devel-

op rapidly in transaction processing and media. Key decision support initiatives are also considered to ensure rele-
vance, increase customer loyalty and improve website profitability. 
Keywords: online travel agencies, customer-centric supplier sites, content, leisure, corporate travel. 
 

За последнее десятилетие количество онлайн-
бронирований выросло в скачкообразном темпе. Ин-
тернет-рынки в США, Западной Европе, Японии, Ав-
стралии, Новой Зеландии и Сингапуре повзрослели 
за последнее десятилетие. По данным Forrester 
Research,1 онлайн-бронирования путешествий в США 
ежегодно увеличиваются на 8,1 процента и до 2014 
года составят 153 млрд долларов США. Напротив, 
страны Юго-Восточной Азии, такие как Вьетнам и 
Индонезия, находятся на самых ранних стадиях усы-
новления. Развивающиеся рынки, такие как Китай и 
Малайзия, быстро внедряют онлайн-путешествия. 
Индия, где экономика основана преимущественно на 
наличных деньгах, быстро меняется в связи с ростом 
среднего класса, который не прочь воспользоваться 
кредитными картами и забронировать путешествия 
через Интернет. По мере того как западные рынки 
становятся все более зрелыми, рост количества он-
лайн-бронирования путешествий смещается в сторо-
ну развивающихся рынков в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе и Латинской Америке. 

Онлайн-ландшафт сильно конкурирует с онлайн-
туристическими агентствами (OTA), сайтами постав-
щиков, туроператоров, консолидаторами, мета-
поиском и корпоративными. OTA, которые наблюдают 
самые высокие темпы роста, это те, которые продают 
более простые продукты, такие как только сайты 
отелей, но это будет меняться по мере того, как ры-
ночный спрос растет, чтобы решить все компоненты 
путешествия с его сопутствующей сложности. 

По мере того, как восстановление экономики 
набирает обороты, ожидается рост посещаемости 
площадок. Тем не менее, затраты на привлечение 
клиентов также будут расти, с увеличением расходов 
на рекламу и платный поиск. Конкуренция будет 
жесткой по разным причинам - крупные OTA будут 
продолжать проникать на вторичные рынки с торго-
выми гостиницами, мета-поисковые системы, такие 
как Kayak, будут перенаправлять трафик как на OTA, 
так и на сайты поставщиков воздуха и гостиниц. 

Переговоры по групповым тарифам на авиапере-

возки традиционно считаются дорогостоящими в свя-
зи с трудоемким циклом продаж при приеме группы и 
ведении переговоров по контракту. Стремясь снизить 
затраты на обслуживание групп, автоматизация са-
мообслуживания с помощью онлайн-решений для 
групповой электронной коммерции по приему и 
управлению групповыми заказами, комплектации 

продуктов партнеров и альтернативных способов 
оплаты для обеспечения полного сервиса для клиен-
тов группы является ключевым направлением в 
управлении групповыми заказами. Портал группово-
го самообслуживания может также поддерживать 
запросы агентства Глобальной системы дистрибуции 
(GDS) на места от авиакомпании. В этом сценарии 
конечный заказ билетов будет осуществляться по 
исходящему запросу GDS. 

После широкого внедрения 3G (широкополосной 
беспроводной связи) мобильная связь стала третьим 
экраном наряду с настольным компьютером и ноут-
буком. Деловые путешественники теперь используют 
смартфоны для поиска местных достопримечательно-
стей, получения навигационной помощи, доступа к 
OTA и сайтам поставщиков, чтения отзывов пользо-
вателей и доступа к социальным сетям. Сегодня на 
рынке доступно более 2000 мобильных приложений, 
связанных с путешествиями. 

Помимо удобства и менталитета, связанного с по-
иском выгодных покупок для онлайн-клиентов, ниже 
перечислены несколько факторов, которые способ-
ствовали росту количества онлайн-путешествий. 

Интернет предлагает клиентам непревзойденную 
прозрачность графиков и тарифов, предлагаемых 
поставщиками. Все больше клиентов считают, что 
бронирование путешествий онлайн удовлетворяет 
две основные потребности - удобство и возможность 
найти наилучшее соотношение цены и качества. 

Результаты исследования и их обсуждение. За по-
следнее десятилетие наблюдался значительный рост 
числа технически подкованных онлайн-покупателей. 
Основной вклад в эту тенденцию внесло поколение 
"Y", родившееся в период с 1978 по 2000 год. Эти 
потребители выросли в эпоху Интернета и рассмат-
ривают его как часть своей среды обитания, а не как 
новую технологию. 

Социальные сети с потребительскими средствами 
массовой информации (CGM), как источник исследо-
ваний путешествий, изменили модели потребления 
путешествий и стали основными. Существует не-

сколько категорий веб-сообществ, которые содей-
ствуют интерактивности, сотрудничеству и обмену 
информацией между пользователями. Влияние ока-
зывают такие сайты, которые фокусируются на отзы-
вах путешественников, как TripAdvisor, IgoUgo и 
RealTravel. Отзывы об отелях, доступные на OTA, 
таких как Travelocity, Expedia, Orbitz, Priceline и 
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hotel.com, приобретают все большее значение, чем 
бренд, в плане влияния на бронирование. Популярны 
онлайн-журналы о путешествиях или блоги о путе-
шествиях, такие как Lonely Planet и Frommers. Нако-
нец, есть сайты, которые сосредоточены на создании 
сообществ и CGM вокруг путешествий, такие как 
Yahoo! Travel's Trip Planner и TravelMuse. Онлайн-
покупатели находятся под влиянием CGM на этапах 
"мечты" и "планирования" путешествий. По данным 
фирмы Compete Inc, занимающейся исследованиями 

онлайн-рынка, 71 процент потребителей находятся 
под влиянием CGM, а две трети путешественников 
предпочитают потребительские отзывы, чтобы под-
твердить решение или принять решение между свои-
ми главными соображениями2. 

Стремясь снизить расходы на дистрибуцию про-
дукции, повысить узнаваемость бренда и напрямую 
взаимодействовать с клиентами, поставщики тури-
стических услуг активно продвигают прямые брони-
рования через свои веб-сайты с помощью сочетания 
тарифов, предоставляемых только через Интернет, 
кредитов для часто путешествующих и партнерских 
поощрений. Появление дешевых перевозчиков (LCC), 
которые используют прямую дистрибуцию в качестве 
основного канала сбыта своей продукции, также спо-
собствовало росту онлайновых бронирований. 

Веб-супермаркеты служат единым центром для 
авиаперевозок, гостиниц, проката автомобилей и 
круизных линий. Клиентов устраивает прозрачность, 
предлагаемая OTA с конкурирующими расписаниями 
авиакомпаний и доступными тарифами; пользова-
тельский рейтинг, звездный рейтинг, цены за номер 
и точное описание отелей по рынку назначения. 
Кроме того, с отменой платы за обслуживание в 2009 
году, OTA имеют паритет по общей цене с сайтами 
поставщиков. Они наблюдают всплеск объемов бро-
нирования, превышающий запланированный рост, 
вероятно, из-за смещения потребителей с сайтов 
поставщиков. 

Соблюдение политики в области путешествий и 
рост количества онлайн-управляемых бизнес-
путешествий 

Недавний экономический спад заставил корпора-
ции пересмотреть свою политику в области поездок и 
поддерживать высокий уровень принятия онлайно-
вых бронирований для обеспечения соблюдения кор-
поративной политики в области поездок. Несмотря на 
растущее признание того, что существует очень мало 
авиаперелетов, которые невозможно забронировать 
через Интернет, соблюдение правил бронирования 
отелей остается сложной задачей в связи с особыми 
географическими потребностями и групповыми тари-
фами на конференции. Некоторые компании ужесто-
чают требования к повышению уровня соответствия с 
целью экономии средств. Например, агентствам мо-

жет быть дано указание не принимать бронирования 
по телефону, если поездка может быть забронирова-
на онлайн. В странах с развивающейся экономикой 
рост стоимости рабочей силы также способствовал 
ускоренному внедрению онлайн-поездки. 

Основные проблемы, с которыми сталкиваются 
онлайн-агентства, - это предложение конкурентоспо-
собных продуктов, удержание клиентов/лояльность с 
улучшенным обслуживанием клиентов, рост доходов, 
снижение операционных расходов за счет автомати-
зации и, в конечном счете, прибыльность. Будущий 
успех OTA и веб-сайтов поставщиков будет зависеть 
от их способности работать по более дешевой моде-
ли, создавать целевые предложения и услуги, осно-
ванные на глубоком понимании местных тенденций и 
поведения потребителей. Розничная торговля через 
Интернет является многогранной, и основные обла-
сти, где достижения в области алгоритмов, статисти-
ческого анализа, методов управления доходами и 

поддержки принятия решений могут поддержать кон-
курентоспособный туристический сайт в кратком ви-
де представлены ниже. 

Авиашопинг ставит перед OTA и туристическими 
агентствами важнейшие бизнес-задачи на разных 
фронтах - эффективность покупок, функциональные 
возможности, производительность и стоимость. Эф-
фективность покупок имеет несколько аспектов - 
усовершенствование алгоритмов поиска по расписа-
нию и тарифу, обеспечивающих низкую эффектив-

ность поиска и разнообразие вариантов, представ-
ленных в зависимости от перевозчика, расписания и 
сервиса для максимизации коэффициентов конвер-
сии. Поскольку цена может быть главной движущей 
силой при покупке путешествий по Интернету, раз-
нообразие важно для потребителей, чтобы они пони-
мали разницу в тарифах между маршрутами при при-
нятии решения. Кроме того, для минимизации скач-
ков цен необходимы алгоритмы кэширования для 
мгновенного доступа к точным данным о доступно-
сти, конфигурируемое глобальное приложение, осно-
ванное на клиентском сегменте, и быстрое время 
отклика. Функциональные возможности требуют ши-
рокого, богатого набора функций для пользователей, 
которые включают альтернативные даты, покупки по 
выходным и календарю, фирменные тарифы, покуп-
ки по атрибутам, альтернативные города, рекламные 
покупки и большое количество опций (например, 
400-1000) для каждого запроса на покупку. Произ-
водительность и экономическая эффективность с 
масштабируемой архитектурой и низкими операци-
онными затратами имеют решающее значение, так 
как объемы покупок выросли непропорционально 
объемам авиаперевозок. 

В связи с увеличением скрытых сборов авиаком-
паний за ряд дополнительных услуг, таких как сда-
ваемый багаж, изменение маршрута, расширенный 
выбор мест, доступ в залы ожидания, питание и 
WIFI; ответная реакция на покупку авиабилетов, 
основанная на базовом тарифе, является недоста-
точной, поскольку потребители не знают общую цену 
поездки до бронирования. Практически все средства 
массовой информации публично выступают в под-
держку прозрачности потребительских покупок 
авиабилетов. Чтобы обеспечить прозрачность для 
потребителей, Sabre первой запустила Air Total 
Pricing (Dooley, 2010) в сентябре 2010 года, основан-
ную на общедоступных дополнительных данных по 
тарифам авиакомпаний, подающих свои тарифы че-
рез ATPCo (Издательская компания по авиационным 
тарифам) Дополнительные услуги и внутреннюю базу 
данных. Используя эту возможность, компании по 
управлению перевозками и OTA могут приобретать 
конкретные дополнительные услуги на основании 
своих предпочтений и статуса часто летающих пас-

сажиров, а также определять общую цену. Истинная 
стоимость маршрута сводит к минимуму беспокойство 
потребителей о диапазоне новых сборов, взимаемых 
авиакомпаниями. 

Маркетинг является одним из основных факторов 
стоимости онлайн-бизнеса. OTA требуют сложных 
экономико-метрических моделей для определения 
эффективности маркетинговых расходов по направ-
лениям бизнеса (авиаперевозки, гостиницы, автомо-
били, упаковки, бронирование круизных и железно-
дорожных билетов и т.д.). Например, окупаемость 
инвестиций (ROI) может быть измерена для кабель-
ного телевидения, сетевого телевидения, радио, га-
зет, журналов, онлайн, платного поиска по ключевым 
словам бренда, платного поиска по небрендирован-
ным ключевым словам, электронной почты и бренда. 
Имея данные о расходах по сравнению с бронирова-
нием, можно ответить на такие конкретные вопросы, 
как оптимальный маркетинговый бюджет для дости-
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жения конкретной цели, оптимальное сочетание он-
лайн и оффлайн расходов для достижения целевых 
объемов бронирования и определение оптимального 
распределения бюджета по рынкам (например, по 
странам). 

Социальные сети влияют на принятие решений о 
закупках, и все больше доказательств того, что из-
влечение текстовых данных из отзывов пользовате-
лей может дать важную информацию, а также послу-
жить эффективным инструментом продаж. Интерпре-

тация потребительских настроений путем оценки 
обзоров путешественников находится на ранних ста-
диях эволюции. Интерпретация того, как потребите-
ли оценивают свой опыт, может быть использована 
для создания качественных оценок бренда, авиапе-
релетов, отелей и т.д. Например, отзыв путешествен-
ника, описывающий отель как "невероятный", дол-
жен получить более высокую оценку, чем "хороший" 
или "приятный". Добыча текста в CGM также может 
влиять на решения по платному поиску (маркетинг в 
поисковых системах) при выставлении на торги клю-
чевых слов. 

За последнее десятилетие объемы покупок авиа-
билетов выросли непропорционально объемам бро-
нирования. Сложность для OTA и сайтов поставщиков 
заключается в предоставлении точного контента 
(наличие и цены) клиентам на авиаперевозках, в 
гостиницах и других туристических продуктах на 
фоне экспоненциального роста объемов покупок. 
Инвестиции в алгоритмы кэширования являются об-
ластью активных исследований для обеспечения 
бронирования отображаемых продуктов. Использова-
ние кэширования доступности позволяет сократить 
время реагирования на запросы о покупках. 

Приложения для усовершенствованного планиро-
вания для авиакомпаний в значительной степени 
полагались на данные о бронировании или билетах. 
Тем не менее, неиспользованным источником данных 
являются запросы клиентов при их взаимодействии с 
веб-сайтом поставщика или OTA. За последнее деся-
тилетие объемы запросов на покупку превысили объ-
емы бронирования. Например, если поступает при-
емлемый объем запросов для места назначения, где 
сеть отелей не имеет собственности, это является 
важной частью информации для будущего роста. 
Разрабатывая показатели эффективности, эти дан-
ные могут быть использованы для влияния на ключе-
вые функции маркетингового планирования авиа-
компаний, такие как планирование мощностей, 
управление тарифами, управление доходами, марке-
тинговые программы и изъятия для часто летающих 
пассажиров. 

За последние несколько лет OTA сосредоточилась 
на одном направлении бизнеса - отели, авиаперевоз-
ки, круизы и т.д. - и развивалась быстрее всех. Од-

нако, с точки зрения клиента, планирование отпуска 
может быть сложным и трудным. Отпуск может вклю-
чать в себя авиаперелеты, проживание в отеле, про-
кат автомобилей, запланированные мероприятия и 
питание в рамках бюджета. Традиционные туристи-
ческие агентства имеют преимущество при составле-
нии сложных маршрутов. Совокупность данных мо-
жет превратить планирование отпуска в реальность. 
Подробное онлайн-планирование отдыха на микро-
сайтах небольших нишевых игроков или нишевых 
брендов, созданных крупными игроками, станет ре-
альностью. 

Расходы онлайн СМИ стремительно растут по все-
му миру. По мере роста доходов от медиа, OTA рас-
сматривает медиа как привлекательную среду для 
ведения бизнеса. Рынок туристических издательств 
переполнен сайтами социальных сетей (например, 
facebook), сайтами отзывов/рекламы (например, 
TripAdvisor, IgoUgo), сайтами сравнения цен (напри-

мер, Kayak, mobissimotravel) и сайтами транзакций 
(например, OTA), что приводит к значительной кон-
куренции за траты рекламодателей на медиа. Управ-
ление доходами от рекламы представляет собой про-
цесс оптимизации экранной недвижимости и состоит 
из трех основных компонентов. Прогнозирование 
пропускной способности является первым шагом для 
определения доступной недвижимости на основе 
ожидаемого количества запросов, которые будут по-
даны потребителями. Вместимость также может быть 

создана с помощью новых веб-страниц на основе 
спроса на рекламные слоты. Отображение медиа-
цены с CPM (стоимость за тысячу показов) и CPC 
(стоимость за клик) является вторым шагом, осно-
ванным на затратах рекламодателя, цены конкурента 
и ожидаемого возврата инвестиций. B2B ценообразо-
вание в этом контексте является сложным, потому 
что оно должно быть основано на общей рентабель-
ности пакета и стоимость жизни рекламодателя. Тре-
тий шаг - традиционное совпадение спроса и пред-
ложения, когда издатель предоставляет правила на 
рекламный сервер (например, DoubleClick) для раз-
мещения объявления, которое является актуальным 
и максимизирует доходы. 

Сегодня OTA оперирует сделками и медиа-
бизнесом в значительной степени независимо друг от 
друга. Чтобы избежать конфликтов и использовать 
синергию, общий доход - медиа и сделки - должен 
быть максимизирован, когда на экране отображается 
недвижимость во время покупки, бронирования и 
оформления заказа. 

Для запросов о покупке отелей можно применять 
методы определения порядка отображения отелей на 
рынке назначения. Целью оптимального ранжирова-
ния является улучшение коэффициента конверсии 
трафика на сайте и получение дополнительных дохо-
дов. Модели потребительского выбора могут быть 
откалиброваны по историческим сеансам шопинга 
отеля для отображения результатов поиска отеля, 
которые максимизируют вероятность выбора отеля 
на первой странице. Такой подход также повышает 
лояльность покупателей, так как отображаемые 
свойства имеют отношение к поисковому запросу и 
являются функцией уровня продаж и популярности 
отеля. 

Измерение качества экрана позволяет сайту OTA 
или поставщику определить, насколько они конку-
рентоспособны в превращении покупателей в букме-
керов. В процессе покупки онлайн-покупатели не 
выбирают автоматически самый дешевый маршрут. 
Важнейшую роль в процессе выбора играет генера-
ция опций, которые обеспечивают разнообразие, 
выражающееся в качестве обслуживания (например, 
нон-стоп, одиночное соединение, двойное соедине-
ние, интерлайн), тарифах и перевозчиках как по 

исходящему, так и по входящему расписанию. Каче-
ство экрана можно измерить с помощью калиброван-
ной модели выбора, которая определяет вероятность 
выбора отображаемого маршрута. В эту модель вы-
бора входят атрибуты тарифа и расписания (нон-
стоп, истекшее время, время суток и т.д.). Измерение 
качества экрана предлагает постоянное улучшение 
алгоритмов, разработанных для того, чтобы не отоб-
ражать на сайте неверные опции или большое коли-
чество опций, которые не улучшают коэффициенты 
конверсии. Маршруты также могут быть ранжирова-
ны на основе оценки полезности от выбранной моде-
ли для максимизации коэффициентов конверсии. 

Заключение. Для сайтов поставщиков оптимиза-
ция отображения на экране также имеет большой 
потенциал, который еще предстоит использовать. 
Например, изменение порядка отображения экрана 
для каждого запроса на покупку с целью перена-
правления спроса с рейсов с высоким коэффициен-
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том загрузки на рейсы с низким коэффициентом за-
грузки уменьшит смещение пассажиров и обеспечит 
дополнительный доход. 

Спрос на онлайн отдых и корпоративные путеше-
ствия продолжает расти. Проблема не в росте брони-
рования, а в усилении фрагментации на рынке с 
ограниченной лояльностью. Чтобы привлечь и удер-
жать прибыльных клиентов, OTA и сайты поставщи-

ков будут продолжать фокусироваться на веб-
аналитике, понимать потребительские предпочтения 
и обратную связь для создания целевых актуальных 
предложений. Чтобы оставаться конкурентоспособ-
ным на рынке, будут увеличиваться инвестиции в 
поддержку принятия передовых решений для макси-
мизации доходов и коэффициентов конверсии при 
каждом взаимодействии с клиентами. 
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Аннотация: Проблема противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма является одной из важнейших проблем современного государства. В республике Абха-
зия на сегодняшний день удалось добиться определенного сотрудничества между государственными структурами 
и индустриальный сообществом, что дало возможность совершенствовать систему противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Неотъемлемой частью гос-
ударственной стратегии по эффективному внедрению системы  ПОД/ФТ являются банковский сектор и другие 
сегменты финансового рынка. 
Ключевые слова: банковский сектор, правила внутреннего контроля, система ПОД/ФТ. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: the Problem of countering the legalization (laundering) of proceeds from crime and the financing of terrorism 
is one of the most important problems of the modern state. In the Republic of Abkhazia, we have managed to achieve 
some cooperation between state structures and the industrial community, which has made it possible to improve the 
system for countering the legalization (laundering) of proceeds from crime and the financing of terrorism. The banking 
sector and other segments of the financial market are an integral part of the state strategy for effective implementation 
of the AML/CFT system.  
Keywords: banking sector, internal control rules, AML/CFT system. 
 

Проблема противодействия легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма является одной из важ-
нейших проблем современного государства. Внут-
ренняя и внешняя политика развитого государства 
включает данное направление  в одну из приоритет-
ных областей общественного порядка.  

Сегодня банковский сектор республики Абха-
зии — является самой развитой отраслью государ-
ства. Основным толчком к этому послужило внедре-
ние системы банковского внутреннего контроля и 
синхронизация национального законодательства с 
российской нормативно-правовой базой   по данному 
вопросу.   

Одним из важных направлений данного сотрудни-
чества можно назвать работу по реализации проекта 
интеграции с российской Национальной системой 
платежных карт. Данный проект в дальнейшем поз-
волит российским туристам пользоваться своими же  
банковскими картами  во всей платежной инфра-
структуре Абхазии. 

Несмотря на положительные тенденции развития,  
кредитный сектор Республики Абхазия на сегодняш-
ний день имеет ряд проблем. Основная и главная 
проблема финансово-кредитного рынка Абхазии  это 
отсутствие ликвидности, а система кредитования 
носит плохо  развивающийся характер. 

По мнению директора института ЕврАзЭС Влади-
мира Лепехина, «проблемы ликвидности нарастают 
из-за спада экспорта, и вместе с ним снижается раз-
мер выручки. Решение этого вопроса он видит 
в наращивании экспорта из Абхазии любыми спосо-
бами всевозможными товарами».[5] 

Еще одной из проблем кредитного сектора в Рес-
публике Абхазия является двойное налогообложение. 
Именно данная проблема препятствует открытому  
сотрудничеству российского банковского сектора с 
абхазскими банками, что приводит к  сокращению 
инвестиционной активности в страну. 

Третьей, важной проблемой считается, проблема 
оплаты задолженностей по кредитам в Абхазии. Ос-
новным залогом при заключении кредитного догово-
ра с банками выступает недвижимое имущество как 
физических, так и юридических лиц, которое в слу-
чае не выполнения договора,  по решению суда 
должно переходить банку. Однако, в стране отсут-

ствует институт подобных правовых  решений, что 
приводит к  конечном итоге к потери ликвидности 
банками  и как следствие стагнацию банковского 
сектора. Самой надежной гарантией в этом плане 
можно предложить  систему поручительства.  

На сегодняшний день,   ведется активная работа 
по модернизации инфраструктуры Национального 
банка, результатом которой станет возможность 
предоставления коммерческим банкам страны совре-
менных инструментов для бесконтактных платежей 
путем интернета. Так, в 2019 г. в республики стало 
возможным проводить платежи картами Visa, Master 
Card, а в 2020 г. планируется ввести в обращение и 
платежную систему "Мир".  

Еще одной проблемой выступает нормативное ре-
гулирование внутреннего контроля в коммерческом 
банке, что  является очень важным элементом, обес-
печивающим соответствие внутренних документов 
законодательству Республики Абхазия. Кроме того, 
кредитные организации Абхазии пользуются   обнов-
лениями  для программ по борьбе с отмыванием де-
нег и финансированием терроризма в соответствии с 
типовыми программами Банка России по отмыванию 
денег. 

Основным принципом организации в банковском 
секторе  внутреннего контроля в целях предотвра-
щения легализации незаконных доходов  сегодня 

принято считать привлечение  всех работников банка  
независимо от занимаемой должности к процессу 
выявлении подозрительных операций с денежными 
средствами и другим  имуществом.  

К основным элементам внутреннего контроля в 
банковском секторе Республики Абхазия можно отне-
сти следующие:  

- не разглашение информации о внутренних по-
ложения организаций, задействованных в системе 
ПОД/ФТ; 

- соблюдение банковской тайны; 
- разрешать проводить операции в денежными 

средствами только сотрудникам кредитной организа-
ции, прошедшим целевой инструктаж  в системе про-
тиводействия отмыванию доходов добытым преступ-
ным путем и финансирования терроризма.  

Контроль над организацией предотвращения ле-
гализации (отмывания) преступных  доходов и фи-
нансирования терроризма возлагается на уполномо-
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ченное должностное лицо кредитной организации. В 
основе деятельности  кредитной организации по дан-
ным вопросам лежит  идентификация клиентов, 
определение бенефециаров финансовых инструмен-
тов и ресурсов,  а также в обязательном порядке 
определение операций, которые подлежат согласно 
законодательству обязательному контроля со сторо-
ны надзорных органов.  

Согласно Положению «О порядке осуществления 
внутреннего контроля в кредитных организациях 

Республики Абхазия в целях предотвращения лега-
лизации (отмывания) преступных доходов и финан-
сирования терроризма» кредитные организации в 
обязательном порядке должны формировать финан-
совую отчетность о проведении всех денежных опе-
раций клиентов, и хранить ее не менее 5 лет и 
предоставляться в службу по Финансовому монито-
рингу Республики Абхазия  по первому требованию. 
[1] 

Кредитная организация идентифицирует лицо, 
находящееся у нее на обслуживании, при соверше-
нии банковских операций и иных сделок в соответ-
ствии с нормативными документами Банка Абхазии, а  
устанавливает и идентифицирует выгодоприобрета-
теля, то есть лицо, к выгоде которого действует кли-
ент, в частности на основании агентского договора, 
договоров поручения, комиссии и доверительного 
управления, при проведении банковских операций и 
иных сделок. 

При этом, в законодательстве Республики Абхазия 
четко прослеживается то, что   кредитная организа-
ция не устанавливает и не идентифицирует выгодо-
приобретателя, если клиент является банком-
резидентом иностранного государства – члена Груп-
пы разработки финансовых мер борьбы с отмывани-
ем денег (ФАТФ). Также,  идентификация не прово-
дится в отношении органов государственной власти и 
органов местного самоуправления Республики Абха-
зия. 

Опираясь в своей деятельности на законодатель-
ную базу РФ, кредитные организации  Республики 
Абхазии в системе ПРО/ФТ  делят все операции с 
денежными средствами  и имуществом  подлежащие 
обязательному контролю на следующие виды: 

- операции с наличными денежными средствами. 
Под обязательный контроль попадают операции на 
сумму равную 600. тыс. руб. и более в национальной 
валюте или иностранной валюте в переводе на оте-
чественную по курсу в день совершения сделки; 

- операции с недвижимостью, т.е. при переходе 
прав собственности на сумму равную или превыша-
ющую 3 млн. руб. в национальной валюте или ино-
странной валюте в переводе на отечественную по 
курсу в день совершения сделки; 

- операции с денежными переводами со счетов 

нерезидентов  Республики Абхазия и др.  
Ответственность за противодействие отмыванию 

незаконных доходов  в субъектах несут лично руко-
водители и службы ПОД/ФТ, в обязанности которых 
должны входить  разработки правил внутреннего 
контроля в организации с учетом всех изменений 
национального законодательства Республики Абха-
зия и методических рекомендаций Росфинмониторин-
га.  

Система внутреннего контроля по вопросам 
ПОД/ФТ для банковского сектора Абхазии должна 
включать: 

- выявление подозрительных сделок и операций, 
сделок и операций, подлежащих обязательному кон-
тролю; 

- идентификацию клиентов, их представителей, 
выгодоприобретателей; 

- применение мер по замораживанию (блокирова-
нию) денежных средств и/или иного имущества, по 
приостановлению операций; 

- направление сведений в уполномоченный орган 
(об операциях обязательного контроля, о подозри-
тельных операциях, о применении мер по заморажи-
ванию, о случаях приостановления операций, об от-
казах в открытии счета, в проведении операции, о 
расторжении договоров банковского счета по иници-
ативе банка); 

- проведение обучения сотрудников организации 
по вопросам ПОД/ФТ; 

- хранение документов и информации в течение 
установленных сроков. 

Мониторинг происходящих в национальной эко-
номике процессов выявил, что в Абхазии продолжа-
ется экономический кризис, основными чертами ко-
торого являются системные проблемы и их хрониче-
ский характер. Так, «за 2014-2018 гг., по сравнению 
с 2009-2013 гг., в национальной экономике наблю-
дается серьезное замедление темпов роста по всем 
основным социально-экономическим показателям» 
[3].  

В результате данных Управления статистики по 
Республике Абхазия можно заключить, «что нацио-
нальная экономика находится в опасной зоне, кото-
рая ограничивает возможности органов власти кон-
тролировать использование национальных ресурсов, 
развивать реальный сектор экономики, обеспечивать 
правовую защиту собственности отечественных и 
иностранных инвесторов, оказывать противодействие 
теневой экономике, коррупции и другим правонару-
шениям в экономике.» [4] 

«За 2014-2018 гг. ВВП в номинальном выражении 
увеличился всего на 15,6%. Среднегодовые темпы 
роста ВВП в три раза меньше среднегодовых показа-
телей инфляции. Фактически ВВП в долларовом эк-
виваленте за этот период сократился на 31 млн. дол-
ларов» [4].  

Все это предопределяет большой оборот незакон-
ного капитала и механизмов его легализации через 
банковский сектор Республики Абхазии. 

Если рассматривать современное развитие бан-
ковского сектора  в Республике Абхазия и его уча-
стие в системе противодействия легализации дохо-
дов, полученных преступным путем и финансирова-
ния терроризма, то можно выделить ряд существен-
ных проблем, связанных не только с отсутствием 
эффективного законодательства по этим вопросам, 
но и затратные полномочия, не обеспеченные фи-
нансовыми ресурсами для их исполнения.  

Основной проблемой кредитных организаций се-
годня является обеспечение ужесточения банковско-
го контроля и выявления рисков при осуществлении 
операций по легализации незаконных доходов в Рес-

публике Абхазия.  
Надзорным органом по банковскому сектору, т.е. 

Национальным Банком Республики Абхазия за по-
следние несколько лет было выявлено более 1200 
сделок по сомнительным денежным операциям. По 
данным  правоохранительных органов было проведе-
но 713 расследования по незаконному обороту фи-
нансовых ресурсов, из них 602 дела было направле-
но  в суды. В общем объеме в 2018 г. было заморо-
жено и конфисковано более 1950 тыс. руб. незакон-
но легализованных денежных средств через  банков-
ский сектор. 

В результате увеличения незаконных операций  
Национальным Банком Республики Абхазии было 
принято решение об отзыве лицензий у некоторых 
кредитных учреждений, участвовавших в незаконной 
легализации доходов (за 2017 г.-2018 г. было ото-
звано более 100 лицензий),  а также была введена 
процедура личной ответственности управляющих 
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кредитными учреждениями за правомерные действия 
в области легализации незаконных доходов.  

Второй серьезной проблемой банковского сектора 
в Республике Абхазии является соблюдения кредит-
ными учреждениями положения о предоставлении 
информации в надзорный орган о подозрительных 
операциях, или операциях с денежными средствами, 
проводимых клиентами банков, попавшими в так 
называемый «черный» список. Поскольку таких опе-
раций проводится  кредитным учреждением довольно 

много (около 800) в день, это сопровождается высо-
кой нагрузкой на подразделения комплаенс банка.  

Третьей проблемой банковского сектора при реа-
лизации вопросов ПОД/ФТ является отказ в осу-
ществлении  денежных операций клиентам, которые 
были задействованы в процессе обналичивания де-
нежных средств и других незаконных операций.  При 
этом, как показывает практика,  существует риски 
умышленного сокрытия банками информации о подо-
зрительных операциях. Если банки начнут отказы-
вать всем крупным недобросовестным клиентам, то 
это отразится на их прибыльности и приведет в ко-
нечном итоге к снижению ликвидности кредитной 
организации, потери деловой репутации и банкрот-
ству. 

При этом не стоит забывать и про процесс внед-
рения в кредитные организации внутреннего кон-
троля в области системы ПОД/ФТ. Данный процесс 
носит достаточно затратный характер для банковско-
го сектора Республики Абхазия, т.е. его реализация 
сопровождается обучением  и сертификаций сотруд-
ников по вопросам процесса противодействия лега-
лизации незаконного оборота денежных средств.  
«Сюда же можно отнести затраты на реализацию и 
поддержание программного обеспечения и информа-

ционной составляющей в связи с огромным количе-
ством документов, которые клиенты направляют в 
банки по запросам. Штрафы, затраты на устранение 
замечаний регулятора ложатся дополнительной фи-
нансовой нагрузкой на банки.» [2] 

Проанализировав и обобщив работу кредитных 
организаций  в Республике Абхазии, можно сделать 
вывод, что процесс эффективности исполнения про-
цесса легализации незаконных доходов и финанси-
рования терроризма находится на низком уровне. 

Для минимизации участия коммерческих банков в 
отмывании незаконных доходов необходимо посто-
янно совершенствовать и адаптировать к изменениям 
внешней среды систему внутреннего контроля.  

Высшее руководство должно составить себе более 
четкое представление о существующих в банке взаи-
мозависимостях и связях, в частности между людьми 
в частности между людьми, продуктами, клиентами, 
системами и внешними условиями, и серьезно заду-
маться над тем, как лучше со стратегической точки 
зрения использовать систему ПОД/ФТ в качестве ин-
струмента управления рисками. 

Кроме того, эффективные процедуры ПОД/ФТ 
способны  повысить информированность и согласо-
ванность действий структурных подразделений бан-
ка, например при выборе клиента, определении его 
бизнес-интересов или сферы деятельности. Эти важ-
нейшие сведения могут быть полезны как другим 
группам специалистов, так и высшему руководству, 
которое может получить более полное представление 
о клиентской базе банка. Проще говоря, организа-
ция, располагающая подробными данными о своих 
клиентах, может иметь конкурентные преимущества 
перед другими субъектами экономической деятель-
ности.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные методы и подходы оценки рыночной стоимости компании. Оценка 
стоимости компаний выступает значимым аспектом функционирования бизнеса в условиях рыночной экономики. 
Как важный инструмент взаимодействия субъектов на рынке, оценка должна быть осуществлена наиболее кор-
ректным образом. Оценка стоимости компании не ограничивается включением затрат на создание или приобре-
тение рассматриваемого объекта и обязательно учитывает совокупность различных рыночных факторов: време-
ни, риска, конъюнктуры рынка, уровня и модели конкуренции, экономических характеристик объекта оценки, а 
также макро- и микроклимата. Таким образом, актуальным вопросом представляется определить, какие подходы 
и методы оценки стоимости бизнеса являются наиболее подходящими для российских компаний на современном 
этапе развития экономики. Целью статьи является анализ перспектив применения существующих методов и под-
ходов к оценке стоимости компаний в России. Предметом статьи являются подходы и методы оценки стоимости 
компании.   
Ключевые слова: стоимость компании, доходный подход, сравнительный подход, затратный подход, коэффици-
ент дисконтирования, ликвидационная стоимость. 
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Abstract: The article discusses the main methods and approaches for assessing the market value of a company. Pur-
pose of the article. The analysis of prospects for applying existing methods and approaches to assessing the value of 
companies in Russia. The object of the article. The determination of company's value. Subject of the article. The ap-
proaches and methods for estimating the company's value. Scientific novelty. Valuation of companies is a significant 
aspect of business functioning in a market economy. As an important tool for interaction of subjects in the market, the 
assessment should be carried out in the most correct way. The company's valuation is not limited to including the costs 
of creating or purchasing the object and it must take into account a combination of various market factors: time, risk, 
market conditions, the level and model of competition, the economic characteristics of the object, as well as the macro 
- and microclimate. Thus, it is an actual question to determine which approaches and methods of business valuation 
are most appropriate for Russian companies at the current stage of economic development. 

Keywords: the company's value, income approach, sales comparison approach, the cost approach, the discount rate 
and liquidation value. 
 

В зависимости от факторов стоимости, являющих-
ся основными переменными в алгоритмах оценки, 
основные подходы к оценке стоимости бизнеса в 
профессиональной практике подразделяют на: до-
ходный (метод дисконтирования денежных потоков, 
метод капитализации), сравнительный (метод сделок, 
метод отраслевых коэффициентов, метод рынка ка-
питала) и затратный (метод чистых активов, метод 

ликвидационной стоимости) подход. В основе данных 
подходов лежат различные точки зрения на форми-
рование стоимости бизнеса. Например, оценка ком-
пании с позиции доходного подхода, основана на 
потенциальных доходах, которые выступают в каче-
стве основного фактора, определяющего величину 
стоимости объекта. [2] 

 
Рисунок 1 - Основные подходы к оценке стоимости компании [4] 

 
Одна из основных целей оценки компании - опре-

деление ее реальной рыночной стоимости с учетом 
всех факторов, которые так или иначе оказывают 
влияние на данный показатель. Этот же индикатор 
позволяет говорить об «успешности» компании и её 
дальнейших перспективах. Рейтинг самых дорогих 
компаний мира по итогам 2019 года представлен на 
рисунке 1. Этот рейтинг основан на показателе ры-
ночной капитализации компаний. 

Изучив представленную диаграмму, мы видим, 
что большинство компаний из ТОП-10 находятся в 

США, где лидером рынка долгое время была IT ком-
пания Apple. Выход на биржу Saudi Aramco в 2019 
году стал историческим событием. Saudi Aramco те-
перь не только национальная нефтяная компания с 
крупнейшими запасами нефти, но и самая прибыль-
ная компания на планете. Стоит отметить, что с се-
редины января котировки акций Saudi Aramco на 
бирже постепенно снижаются. Сначала фактором 
выступало обострение ситуации на Ближнем Востоке, 
затем негативным фоном стала вспышка коронавиру-
са в Китае. 
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Рисунок 2 - 10 самых дорогих компаний мира в 2019 году [9] 
 

Несмотря на сложившуюся ситуацию, компания 
может продолжать выплачивать дивиденды, увели-
чивая долговую нагрузку, так, как это делали многие 
сланцевики долгое время. Сам факт того, что компа-
ния заботится об инвесторах (98% принадлежит гос-
ударству), благоприятно сказывается на стоимости 
ее акций. От пикового значения в $2 трлн, капитали-
зация упала незначительно: до $1.6 трлн при ре-
кордно низких ценах на нефть. 

Выбор метода оценки компании зависит от целей 
оценки, к числу которых можно отнести:  

- покупку и продажу объекта оценки; 
- получение кредитных средств под залог активов 

компании; 
- совершение операций реструктуризации: слия-

ние, поглощение, выделение или ликвидация; 
- внесение активов в уставный фонд и другие. 
Затратный метод основан на принципе компенса-

ции. Стоимость актива представляется равной затра-
там на его создание. «При использовании затратного 
подхода переоценке подлежит бухгалтерский баланс. 
В него вносятся корректировки на рыночную состав-
ляющую. Для поправки баланса компании оценива-
ется каждая его статья отдельно, после чего рассчи-
тывается общая рыночная величина активов и обяза-
тельств. Из полученной величины активов предприя-
тия вычитают сумму обязательств и в итоге получают 
объективную рыночную стоимость компании в де-
нежном эквиваленте. »[10] 

При доходном подходе стоимость бизнеса опреде-
ляется на основе доходов, которые в будущем может 
получить владелец, включая выручку от продажи 
избыточных и нефункционирующих активов. Инве-
стор (покупатель) фактически покупает будущие 
доходы или будущие денежные потоки. Чем выше 
доход, приносимый объектом оценки, тем больше его 
рыночная стоимость. При этом большое значение 

имеет продолжительность периода получения воз-

можного дохода, степень и вид рисков, сопровожда-
ющих процесс получения дохода. 

Сравнительный метод оценки рыночной стоимости 
используется при допущении, что стоимость рассмат-
риваемого объекта примерно равна стоимости компа-
ний-аналогов, продающихся на свободном рынке. 
Конкурент должен отвечать определенным критери-
ям, таким как: отрасль, размер компании (анализи-
руется по выручке, численности сотрудников и так 
далее), ассортимент продукции или услуг, товарная и 
региональная диверсификация бизнеса, техническая 
оснащенность предприятия, риски. Точность оценки 
зависит от качества собранных данных, так как, в 
целях применения данного подхода, требуется со-
брать достоверную информацию о сопоставимых 
объектах. 

Важно выделить преимущества и недостатки от-
дельных методов и подходов, а также подходящие 
ситуации для их применения (Таблица 1). Анализи-
руя плюсы и минусы подходов в таблице, можно вы-
делить ключевые характеристики, которые позволя-
ют в конкретной ситуации выбрать наиболее подхо-
дящий метод оценки стоимости компании. 

Основным преимуществом доходного метода яв-
ляется учет будущих ожиданий, рыночных аспектов, 
а также экономического устаревания; это важные 
компоненты в оценке рыночной стоимости компании, 
поскольку доход является основным фактором, опре-
деляющим стоимость. В этом случае принцип ожида-
ния является фундаментальным. В то же время дан-
ный метод учитывает риск (через учетную ставку), а 
тот факт, что этот метод учитывает интересы инве-
сторов, делает его самым распространённым и ис-
пользуемым в мировой практике. 

Не менее важным является затратный метод, ко-
торый основан на данных о деятельности компании в 
прошлом и практически не связан с оценкой будуще-

го. Он не раскрывает ни степень ликвидности акти-
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вов, ни потенциал получения прибыли в будущем. 
Неспособность принимать во внимание многие важ-
ные факторы, определяющие успех бизнеса, суще-

ственно ограничивает применимость затратного под-
хода к оценке компании как бизнеса, приносящего 
прибыль.  

 
 Таблица 1 - Сравнительный анализ методов и подходов к оценке рыночной стоимости компании с точки зрения 
ее плюсов и минусов [7] 

 
 

Затратный метод также учитывает влияние произ-
водственных и экономических факторов на измене-
ние стоимости активов. Тот факт, что результаты 

оценки этого метода с помощью расчетов на основе 
бухгалтерских и финансовых документов являются 
более обоснованными, делает его конкурентоспособ-
ным по сравнению с другими методами оценки. Но 
его недостатки очевидны, потому что метод затрат не 
учитывает уровни прибыли, будущие ожидания и 
риски. Поэтому при оценке рыночной стоимости ком-
пании, в том числе стоимости продукции, необходимо 
детально подойти к выбору наиболее оптимального 
метода, который подходит под особенности и показа-
тели компании. 

При анализе сравнительным методом на первый 
план выходит реальная ситуация на рынке в текущем 

моменте, основой являются рыночные данные. По 
сравнению с другими методами, фундаментом для 
анализа является отражение существующей практики 

покупки и продажи. Данным метод применяется при 
сравнении исследуемого объекта с аналогичными 
компаниями, которые выбираются в соответствии с 
определенными характеристиками основных конку-
рентов (выявляются их различия с оцениваемой ком-
панией и проводится соответствие данных). [6] 

Рассмотрим изложенную теорию на примере ком-
пании ПАО «Газпром». Газпром - одна из самых 
крупных нефтегазовых компании  планеты по вели-
чине запасов, объемам добычи и рыночнои  капита-

лизации. Ознакомимся с результатами оценки компа-
нии ПАО «Газпром», проведенной по итогам 2019 
года: оборотные активы: 3 828 153 млн. руб., вне-
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оборотные активы: 18 054 195 млн. руб., кратко-
срочные обязательства: 2 527 476 млн. руб., долго-
срочные обязательства: 7 266 661 млн. руб., выручка 

от продаж: 7 659 623 млн. руб., чистая прибыль за 
2019 год: 1 478 740 млн. руб. [3] 

 
Таблица 2 – Сравнительная оценка стоимости акций ПАО «Газпром» [8] 

 
 

Затратный подход демонстрирует максимальную 
оценку стоимости акции (283,19 рублей). С учетом 
того, что компания по данным бухгалтерского балан-
са более чем на 70% финансируется за счет соб-
ственного капитала, при наихудшем развитии собы-
тий производственно-имущественный комплекс ПАО 
«Газпром» будет иметь высокую ценность за счет 
имеющихся в наличии у предприятия активов, так 
как стоимость обязательств не окажет существенного 
влияния на компанию при ее ликвидации. Но ликви-
дация этой организации не предвидится, что связано 
со многими факторами, производственными и финан-
совыми: во-первых, компания не несет убытки, во-
вторых, ее основная деятельность — добыча природ-
ного газа, и в этом направлении на территории РФ 
она отчасти монополист. Таким образом, этот метод 
оценки не несет в себе существенной ценности.  

Сравнительный подход для рассматриваемой ком-
пании также является не самым удачным в примене-
нии. Компания очень структурированная, в нее вхо-
дит множество мелких дочерних компаний, которые 
влияют на ее финансовый результат. Так как дея-
тельность компании глобальная и во многом страна 
оказывает на организацию политическое влияние, 
этот метод оценки всё же недостаточно репрезента-
тивен.  

Восстановление добычи природного газа в 

первую очередь связано с тем, что ежегодное по-
требление и спрос на природный ресурс увеличива-
ются. Финансовые результаты деятельности компа-
нии во многом прогнозируются и зависят от макро-

/микроэкономических показателей, то есть цен на 
природные ресурсы, и курса национальной валюты 
по отношению к доллару США. В рамках постпро-
гнозного периода компания увеличивает финансовые 
и производственные показатели в лучшую сторону, 
что положительно сказывается на суммарном дискон-
тированном денежном потоке.  

Изучив таблицу 2, можно сделать вывод, что в 
рамках анализа ПАО «Газпром» и оценки стоимости 
акций предприятия наиболее адекватным и, следова-
тельно, рекомендуемым к применению, является до-
ходный подход. Опираясь на данные из таблицы 
видно, что потенциал роста стоимости акции состав-
ляет 17,84%, стоимость акции может достигнуть 
219,52 руб. вместо текущих 186,29 руб. 

Теория гласит, что независимо от того, какой 
подход выбран в качестве основного: доходный, 
сравнительный или затратный, результат — а именно 
стоимость бизнеса — должен быть одинаковым. На 
практике такое едва ли возможно. Рынок далек от 
идеальных моделей, конкуренция несовершенна, а 
количество показателей в основе формул слишком 
велико. Поэтому разные подходы показывают разные 
результаты. Выбирать нужно тот, который в большей 
степени подходит к характеристикам конкретного 
бизнеса. На примере анализа ПАО «Газпром» мы 
подтвердили актуальность и эффективность суще-

ствующих методов и описали положительный опыт 
применения данных подходов к оценке стоимости 
компаний в России. 
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