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Реализация антикризисных мер для населения и бизнеса  
в условиях пандемии коронавируса COVID-19

Ю. В. Вертакова1, Т. В. Феоктистова1

1 Курский филиал Финансового университета при Правительстве РФ, Курск, Россия

Во всем мире вирусной эпидемией кардинально изменена макроэкономическая ситуация, но про-
изошедшие перемены для России могут иметь особый драматический характер. Последние семь 
лет в российской экономике наблюдалась стагнация с ее негативными трендами — оттоком ка-
питала, снижением инвестиций в основной капитал и вложений в человеческий капитал, про-
грессирующим старением основных фондов. Сложность текущей ситуации заключается в резком 
снижении и даже полном отсутствии доходов в отраслях, наиболее подверженных пандемическо-
му шоку. Это уже привело к массовому уходу с рынка большого числа субъектов малого и сред-
него предпринимательства, не имеющих резервов, разрыву производственных связей, росту 
числа безработных и в конечном итоге к росту бедности населения страны.

Цель. Обобщение, оценка и разработка предложений по совершенствованию системы антикризис-
ной поддержки населения и бизнеса в России с учетом зарубежного опыта и фискальных возмож-
ностей финансовой и денежно-кредитной системы Российской Федерации (РФ).

Задачи. Исследование теоретических концепций, определяющих разновидности экономических 
шоков, связанных с пандемией; анализ прогноза влияния COVID-19 на темпы роста ВВП в раз-
резе развитых и развивающихся стран; рассмотрение основных стимулирующих мер бюджетной и 
налоговой политики в мировой практике; оценка объема стимулирующих мер в отдельных странах 
и в России; освещение антикризисных мер, принятых на федеральном уровне в российском госу-
дарстве и в Курской области; выявление ключевых направлений совершенствования механизма, 
инструментов проведения кредитной и налоговой политики в России.

Результаты. Установлены возможные потери доходов российской бюджетной системы. Прове-
дено сравнение отечественной практики на федеральном уровне и в Курской области с зару-
бежным опытом. На этой основе оценена эффективность пакетов антикризисных мер в России 
с учетом потребностей и возможностей фискальной реакции бюджетной системы. Выявлено, 
что наиболее эффективным является использование комплексного набора инструментов в под-
держке экономики России, одни из которых способны компенсировать уменьшение спроса, 
другие — адресно поддерживать в пострадавших сферах экономики бизнес и семьи. Для этих 
целей необходимо продолжить использование различных каналов доведения помощи до кон-
кретного пострадавшего потребителя, в том числе путем смягчения денежно-кредитной поли-
тики, предоставления рассрочки по кредитам, по уплате налогов, жилищно-коммунальным 
платежам, прямого бюджетного и внебюджетного финансирования семей, оставшихся без ис-
точников доходов.

Выводы. Анализ экономической ситуации в России показал, что уникальные масштабы угрозы 
коронавируса COVID-19 сделали необходимым реализацию системных мер государственной под-
держки. Распространение пандемического кризиса и комплекса ограничительных мер затронуло 
все сферы экономики. Поэтому с первых дней выявления вируса в стране органами государствен-
ной власти и управления принимаются беспрецедентные меры по поддержке как бизнеса, так и 
населения. На эти цели направлены средства из бюджетов всех уровней, социальных внебюджетных 
фондов, коммерческие банки выступают гарантами при выделении льготных кредитов. В таких 
условиях возникает дискуссионный вопрос о том, какой масштаб стимулирования мы можем себе 
позволить и может ли он совпадать с объемом необходимых антикризисных мер. В статье автора-
ми даны ответы на эти вопросы.

Ключевые слова: пандемический кризис, антикризисные меры поддержки, стимулирование, льготы, налого-
обложение.

Для цитирования: Вертакова Ю. В., Феоктистова Т. В. Реализация антикризисных мер для населения и биз-
неса в условиях пандемии коронавируса COVID-19 // Экономика и управление. 2020. Т. 26. № 5. С. 444–454. 
http://doi.org/10.35854/1998-1627-2020-5-444-454
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Implementation of Anti-Crisis Measures for the Population and Business  
in the Context of the COVID-19 Pandemic

Yu. V. Vertakova1, T. V. Feoktistova1 
1 Kursk Branch of the Financial University under the Government of the Russian Federation, Kursk, Russia

The coronavirus pandemic has changed the macroeconomic situation worldwide, and for Russia these 
changes can be particularly dramatic. Over the past seven years, the Russian economy has been 
stagnating, with all the associated negative trends – capital outflows, declining investment in fixed 
assets and human capital, and progressive aging of fixed assets. What makes the current situation 
difficult is the sharp decline or even complete lack of income in the industries most affected by the 
pandemic shock. This has already led to the mass withdrawal of many small and medium enterprises 
with no reserves from the market, disruption of production linkages, increased unemployment, and, 
ultimately, increased poverty.

Aim. The presented study aims to summarize, assess, and develop proposals for improving the system 
of anti-crisis social and business support in Russia with allowance for foreign experience and the fis-
cal capacity of the monetary system of the Russian Federation.

Tasks. The authors examine theoretical concepts that determine the types of economic shocks associ-
ated with the pandemic; analyze the predicted impact of COVID-19 on GDP growth in developed and 
developing countries; consider the main fiscal and tax incentives in international practice; assess the 
scope of incentives in various countries and in Russia; describe anti-crisis measures taken in Russia 
at the federal level and in the Kursk region; identify key directions for improving the mechanism and 
tools of credit and tax policy implementation in Russia.

Results. The study determines the potential revenue losses of the Russian budget system and compares 
Russian practices at the federal level and in the Kursk region with foreign experience. On this basis, 
the authors assess the effectiveness of anti-crisis measures in Russia with allowance for the require-
ments and capacity of the fiscal response of the budget system. It is established that the most efficient 
option involves a comprehensive set of tools to support the Russian economy, some of which would 
be able to compensate for reduced demand, while others would support businesses and families in the 
affected sectors of the economy. To this end, it is necessary to continue using various channels to 
provide support for affected consumers, including by easing monetary policy, granting installments 
on loans, taxes, utility bills, and direct budgetary and extra-budgetary funding of families left with-
out sources of income.

Conclusions. Analysis of the current economic situation in Russia shows that the unique scale of the 
COVID-19 threat calls for systematic government support measures. The spread of the pandemic cri-
sis and restrictive measures has affected all sectors of the economy. This is why national regulatory 
and administrative authorities have been taking unprecedented measures to support the population 
and business since the early days of coronavirus detection in the country. Funds from budgets of all 
levels and social extra-budgetary funds have been allocated for this purpose, and commercial banks 
act as guarantors in preferential loans. These circumstances raise the controversial issue of the scope 
of incentives that can be allowed and whether it can coincide with the scope of necessary anti-crisis 
measures. The authors provide answers to these questions in this study.

Keywords: pandemic crisis, anti-crisis support measures, incentives, benefits, taxation.

For citation: Vertakova Yu.V., Feoktistova T.V. Implementation of Anti-Crisis Measures for the Population and 
Business in the Context of the COVID-19 Pandemic. Ekonomika i upravlenie = Economics and Management. 
2020;26(5):444-454 (In Russ.). http://doi.org/10.35854/1998-1627-2020-5-444-454

Эпидемия коронавируса кардинально изме-
нила макроэкономическую ситуацию в мире. 
В результате к спорам о целесообразности мо-
нетарного и фискального стимулирования эко-
номики добавились обсуждения инструментов 
и масштабов стимулирования. В большинстве 
ведущих экономик мира развернуты програм-
мы по оказанию финансовой помощи семьям 
с детьми, бизнесу, выплате заработной платы 
работникам. Развивающиеся страны прини-
мают традиционные монетарные меры в виде 
уменьшения банковской ставки, роста лимитов 
операций постоянного действия, иные меры 
по поддержке ликвидности денежного рынка.

По мнению академика РАН А. Некипелова 
[1], в мировой практике наблюдается несколь-
ко разновидностей экономических шоков, свя-
занных с пандемией. Во-первых, шок со сто-
роны предложения. Его результатом является 
свертывание производственной деятельности, 
т. е. происходит разрыв внутринациональных 
и транснациональных производственных цепо-
чек. Во-вторых, микроэкономический шок от 
резко изменившейся структуры потребностей, 
связанный с первоочередной необходимостью 
борьбы с пандемией, что требует максималь-
но быстрых изменений в перераспределении 
ресурсов в целом в пользу медицины. Через 
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и Таблица 1 
Темпы прироста ВВП, %

Влияние COVID-19  
на темпы прироста ВВП

Темпы прироста ВВП в 2020 г. Темпы прироста 
ВВП в 2009 г.До COVID-19 Текущий прогноз

Развитые страны 
США –5 2,1 –2,9 –2,5
Европа –6,5 1,6 –4,9 –4,2
Япония –2,5 0,5 –2,0 –5,4
Великобритания –4,0 1,4 –2,6 –4,2
Канада –5,0 1,7 –3,3 –2,9
Другие страны –2,5 2 –0,5 –0,8
Промежуточный итог –5 1,7 –3,3 –3,3
Развивающиеся страны
Китай –7,1 4,7 –2,4 9,4
Другие страны –3,0 3,9 0,9 0,6
Промежуточный итог –4,3 4,2 –0,1 2,8
Мир –4,6 3,2 –1,4 –0,1

систему межотраслевых связей такой факт вли-
яет в большей или в меньшей степени на все 
отрасли. Для отдельных государств следствием 
двух первых шоков стало резкое снижение со-
вокупного спроса.

Мы разделяем мнение данного специали-
ста о  том, что шок со стороны предложения 
создает предпосылки для развертывания стаг-
фляции (сочетания рецессии и высокой ин-
фляции). Шок со стороны совокупного спро-
са еще более усиливает спад и безработицу, 
действует в сторону снижения курса рубля, но 
уменьшает давление на цены. Сокращение на-
логовых поступлений ведет к возникновению 
проблемы разбалансирования государствен-
ного бюджета и резкому обострению всего 
комплекса социальных проблем. При этом 
проблема финансирования государственных 
расходов становится основной. В противном 
случае придется в полной мере испытать по-
следствия всех шоков. В этой связи обобще-
ние, оценка и разработка предложений по 
совершенствованию системы антикризисной 
поддержки населения и бизнеса в России ста-
новится актуальной задачей.

Практически все страны приняли масштаб-
ные антикризисные меры с широким набо-
ром финансовых и денежно-кредитных ин-
струментов поддержки населения и бизнеса. 
В России также осуществляются комплекс-
ные меры прямого и косвенного государствен-
ного регулирования в отношении бизнеса и 
населения. 2 апреля 2020 г. рейтинговым 
агентством Morningstar обновлен долгосроч-
ный экономический прогноз, который пока-
зал, что из-за COVID-19 он будет хуже, чем 
во время рецессии 2008 г. [2]. Рейтинговым 
агентством Morningstar сделан прогноз, от-
раженный в  таб лице 1, о сокращении миро-
вого ВВП в   2020  г. на 1,4  %. Наибольший 

экономический урон от пандемии, по мнению 
экспертов, получит Китай. 

По сравнению с другими странами Россия во-
шла в пандемический кризис с низким уровнем 
государственного долга в бюджетно-финансо-
вой сфере, крупными золотовалютными резер-
вами в денежно-кредитной системе, профици-
том ликвидности при еще высокой процентной 
ставке, низким уровнем инфляции, высокой 
колеблемостью валютного курса и крупным 
активом текущих статей платежного баланса. 
Анализ показывает, что «вхождение» в теку-
щий предыдущий (2008 г.) кризис в России 
существенно отличается [3; 4]. На протяжении 
последних семи лет наблюдается длительная 
стагнация производства и потребления, сопро-
вождающаяся сокращением инвестиций, ста-
рением основных производственных фондов. 
Прогноз для России, составленный по данным 
FitchRatings [5], представлен в таблице 2.

С начала 2020 г. все развитые страны объ-
явили о реализации стимулирующих мер бюд-
жетно-налоговой политики, которые осущест-
вляются по следующим основным направле-
ниям:

 • во-первых, поддержка уязвимых слоев на-
селения (адресные выплаты социально неза-
щищенным группам, дополнительные посо-
бия по безработице, право на отсрочку обя-
зательных платежей, компенсации лицам, 
потерявшим существенную долю заработной 
платы, прочие меры);

 • во-вторых, принятие мер по поддержке пред-
приятий из пострадавших секторов (предо-
ставление налоговых каникул и права на от-
срочку налоговых платежей, субсидирование 
заработной платы и убытков пострадавших 
компаний, выделение бюджетных средств 
на докапитализацию компаний с высоким 
риском банкротств, бюджетные кредиты на 
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Таблица 2 
Прогноз основных социально-экономических показателей по России в 2014–2021 гг.

Темпы прироста Среднее значение 
за 2014–2018 гг. 2018 2019 2020  

(прогноз)
2021  

(прогноз)

ВВП, темп прироста, % 0,7 2,5 1,3 –1,4 2,2
Конечное потребление, темп прироста, % –0,6 3,3 2,3 –3,3 1,4
Инвестиции в основной капитал, темп  
прироста, %

–1,3 0,1 1,4 –3,8 3,8

Чистый экспорт, темп прироста, % 2,1 0,9 –1,1 0,9 0,1
ИПЦ (на конец года) 7,4 4,3 3,0 4,7 4,0
Ключевая ставка (на конец года), % 9,6 7,75 6,25 6,0 6,0
Обменный курс доллара к рублю  
(на конец года), руб.

57,5 69,5 61,9 74 73,5

Таблица 3
Оценка объемов стимулирующих мер в некоторых странах и размер госдолга

Оценка объема 
стимулирующих мер 
в 2008–2010 гг., % 

ВВП 2008 г.

Оценка объема утвержденных стимулирующих 
мер в 2020 г., % ВВП 2019 г.

Госдолг, % ВВП  
соответствующего года

Прямое  
стимулирование

Без учета  
госгарантий

Общий 
объем 2008 г. 2019 г.

США 6,3 5,5 8,1 12,2 73,7 106,2
Германия 3,4 4,3 19,0 51,2 65,5 58,6
Франция 1,3 1,2 10,6 23,1 68,8 99,3
Италия 0,3 0,9 13,9 21,2 102,4 133,2
Великобритания 1,5 1,4 2,8 17,9 49,7 85,6

льготных условиях для малого и среднего 
бизнеса); 

 • в-третьих, увеличение расходов на здраво-
охранение, исследования, направленные на 
создание вакцины, санитарную обработку;

 • в-четвертых, стимулирование банковского 
кредитования малых и средних предприятий 
через предоставление бюджетных гарантий 
по кредитам данным предприятиям и вы-
деление бюджетных средств для адресного 
льготного кредитования.
Масштаб стимулирования существенно пре-

восходит программы, реализованные пра-
вительством в 2008–2009 гг. Так, в США 
в 2008–2011 гг. общий объем стимулирующих 
мер составил около 930 млрд долл. (6,3  % 
ВВП 2008 г.). Текущий одобренный Конгрес-
сом пакет стимулирующих мер оценивается 
в 2 трлн долл. (9,3 % ВВП 2019 г.). В других 
развитых странах соотношение размера сти-
мулирующих пакетов в 2008–2010 и 2020 гг. 
схожее [5].

По характеру влияния принимаемых мер на 
состояние бюджета можно выделить два типа 
мер: 1) прямое фискальное стимулирование; 
2) предоставление бюджетных кредитов, га-
рантий и отсрочек по налоговым платежам. 
Прямое фискальное стимулирование предпо-
лагает рост текущих расходов бюджета и одно-
временное ослабление бюджетного баланса. 
Предоставление кредитов, гарантий и отсрочки 
по налоговым платежам также увеличивает 
бюджетный дефицит за счет снижения текущих 

налоговых поступлений. Но предполагается, 
что в дальнейшем эти средства будут возвра-
щены в бюджет, т. е. ослабление фискальной 
политики окажется временным. При этом, 
во-первых, у бюджета возникают условные 
обязательства, связанные с предоставленны-
ми гарантиями, во-вторых, существует риск 
того, что отсроченные налоговые обязательства 
не будут погашены в связи с банкротством 
предприятий. В таблице 3 даны оценки раз-
мера прямых бюджетных стимулов, оценки 
стимулов без учета предоставленных гарантий, 
а также общий размер стимулирующих мер [5].

Основной объем стимулирующих мер со-
стоит из предоставления налоговых отсрочек 
и госгарантий, следовательно, в среднесроч-
ной перспективе масштабные потери доходов 
бюджетов развитых стран произойдут только 
в случае массового банкротства предприятий. 
Однако даже если соответствующие потери 
будут невелики, общее ухудшение бюджетных 
показателей развитых стран в связи с эконо-
мическим спадом и бюджетным стимулирова-
нием в ближайшие годы будет значительным. 
Если оценить размер имеющегося государ-
ственного долга, то для большинства стран он 
существенно выше, чем госдолг в преддверии 
мирового финансового кризиса 2008–2009 гг. 
Это означает, что пространство для бюджет-
ного маневра в сравнении с ситуацией 2008–
2010 гг. сократилось. Долговой кризис, веро-
ятно, затронет страны с наиболее уязвимым 
положением: Грецию, Италию, Португалию.
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Рис. 1. Расходы федерального бюджета на социальную поддержку [8]

На пленарном заседании онлайн-сессии Мо-
сковского академического экономического фо-
рума (МАЭФ), состоявшемся 14 мая 2020  г., 
академик А. Аганбегян указал, что предыду-
щий кризис 2008–2009 гг. Россия преодолела 
быстро, в том числе благодаря тому, что на 
антикризисные меры было потрачено 10,9  % 
ВВП, или 12 трлн руб. 211 млрд долларов 
выделено из золотовалютных резервов, в том 
числе на поддержание курса рубля. В текущем 
же году на основании разработанных антикри-
зисных мер поддержки из бюджетов бюджет-
ной системы, по расчетам Правительства РФ, 
финансирование составит более 2 трлн руб., 
из которых менее 1 трлн руб. уже израсходо-
вано. Будут и дополнительные мероприятия, 
но, по мнению А. Аганбегяна, вряд ли мы 
потратим более 4  % ВВП, что несопостави-
мо с  объемом стимулирующих мер в разви-
тых странах Европы и США. По убеждению 
академика, в  России на поддержку бизнеса и 
населения в текущем году нужно направить 
не менее 10  трлн руб., что в пять раз больше 
суммы выделенных средств [6].

В России началом процесса формирования 
механизма государственного регулирования в 
условиях коронавирусной инфекции послужи-
ло постановление Правительства РФ от 3 апре-
ля 2020 г. № 434 «Об  утверждении перечня 
отраслей российской экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения но-
вой коронавирусной инфекции». В документе 
определен перечень наиболее пострадавших 
сфер деятельности — 11 сфер деятельности, 
24 отрасли, охватывающие примерно 5,3 млн 
человек. Среди них — авиаперевозки, аэропор-
товая деятельность, автоперевозки; культура, 
организация досуга и развлечений; физкуль-
турно-оздоровительная деятельность и спорт; 
деятельность туристических агентств и прочих 
организаций, предоставляющих услуги в сфере 
туризма; гостиничный бизнес; общественное 

питание; деятельность организаций допол-
нительного образования, негосударственных 
образовательных учреждений; деятельность 
по организации конференций и выставок; де-
ятельность по предоставлению бытовых услуг 
населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги 
парикмахерских и салонов красоты).

В целом на федеральном уровне меры под-
держки можно разделить на социальные, сани-
тарно-эпидемиологические, поддержку малого 
и среднего бизнеса. К социальным мерам от-
носятся кредитные каникулы, мораторий на 
выплату пеней за услуги ЖКХ, поддержка 
безработных, новые пособия семьям с деть-
ми, продление срока действия документов, 
больничные для работников на карантине, 
мониторинг товаров первой необходимости. 
По данным Министерства финансов РФ [7], 
меры социальной поддержки в целом оцени-
ваются на уровне 332,8 млрд руб., как видно 
на рисунке 1. 

Расходы федерального бюджета на санитар-
но-эпидемиологические меры составят в целом 
125,2 млрд руб., как показано на рисунке 2.

К мерам поддержки малого и среднего биз-
неса можно отнести мораторий на банкротство, 
мораторий на проверки бизнеса, кредитные ка-
никулы, беспроцентные кредиты на зарплату, 
снижение страховых взносов, налоговые кани-
кулы, отсрочка арендных платежей, помощь 
экспортерам. В 2020 г. на поддержку субъек-
тов малого и среднего предпринимательства 
в пострадавших отраслях планируется потра-
тить от 813 до 1 045 млрд руб., как показано 
на рисунке 3. Так, будут выделены субсидии 
в сумме 5 млрд руб. на отсрочку платежей по 
кредитам за счет средств Резервного фонда 
Правительства РФ. Беспроцентные кредиты 
в  общей сумме от 100 до 262,5 млрд руб. на 
выплату зарплат предоставят под гарантии 
ВЭБ России. Источником снижения ставок 
страховых взносов от 30  % до 15  % в сумме 
285–350 млрд руб. станут выпадающие доходы 
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Рис. 2. Расходы федерального бюджета на санитарно-эпидемиологические меры [8]

Рис. 3. Расходы федерального бюджета РФ на поддержку бизнеса [8]

внебюджетных фондов. Отсрочку уплаты на-
логовых платежей и страховых взносов на пол-
года в общей сумме 410 млрд руб. планируется 
провести за счет выпадающих доходов регио-
нальных бюджетов и внебюджетных фондов. 

В отношении регионов поддержка федераль-
ного правительства проявляется в  меньших 
финансовых масштабах, чем другие меры по-
мощи. Как показала практика, субъекты феде-
рации получают целевую помощь на поддержку 
конкретных категорий бизнеса и населения. 
Помощь регионам из федерального бюджета 
в  2020  г. запланирована на уровне 279 млрд 
руб., в том числе 209 млрд руб. — за счет расхо-
дов федерального бюджета и 70 млрд руб. — за 
счет выпадающих источников финансирования 
дефицита федерального бюджета, о чем свиде-
тельствует рисунок 4.

На региональном уровне органы власти при-
нимают дополнительные меры по поддержке 
экономики и населения регионов в рамках 
установленных полномочий. Так, например, 
в Курской области 4 мая 2010 г. принят За-

кон № 35-ЗКО «Об установлении дифференци-
рованных ставок налога, взимаемого в связи 
с  применением упрощенной системы налого-
обложения, для отдельных категорий налого-
плательщиков» (в ред. законов Курской обла-
сти от 24 ноября 2011 г. № 96-ЗКО, от 25 сен-
тября 2014 г. № 51-ЗКО, от 26 ноября 2015 г. 
№  110-ЗКО, от 5 декабря 2016 г. № 90-ЗКО, 
11 декабря 2019 г. № 119-ЗКО). 10  апреля 
2020  г. депутаты Курской областной Думы 
внесли в него изменения, предусматривающие 
поддержку предпринимателей Курской области 
в рамках Плана первоочередных мероприятий 
по обеспечению устойчивого развития эконо-
мики в условиях распространения новой ко-
ронавирусной инфекции.

Поддержка осуществляется в наиболее по-
страдавших сферах деятельности. Суть вне-
сенных изменений заключается в понижении 
ставок налога для налогоплательщиков, при-
меняющих упрощенную систему налогообло-
жения: от 6 % до 2 % — для выбравших в ка-
честве объекта налогообложения доходы, от 
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Рис. 4. Расходы федерального бюджета на оказание финансовой помощи регионам [8] 

15 % до 5 % — для выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов. Закон вступил в силу 
с 1 мая 2020 г. и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1  января 2020  г.

В апреле 2020 г. в Курской области разра-
ботан законопроект о понижении налоговых 
ставок по упрощенной системе налогообло-
жения и по другим отраслям деятельности, 
дополнительно включенным наряду с первона-
чальными 11 отраслями. По данным комитета 
финансов Курской области, в целом выпадаю-
щие доходы областного бюджета по принятому 
Закону Курской области от 14 апреля 2020 г. 
№ 25-ЗКО «О внесении изменения в Закон 
Курской области “Об установлении дифферен-
цированных ставок налога, взимаемого в связи 
с применением упрощенной системы налого-
обложения для отдельных категорий налого-
плательщиков”» составят 93 млн руб., 88 млн 
руб. — по внесенному в Думу законопроекту. 
Кроме того, в Курской области планируется 
снизить ставки по ОКВЭД «Одежда» и «Ме-
бель», что будет стоить областному бюджету 
дополнительно 13 млн руб.

Разработан и внесен на рассмотрение Кур-
ской областной Думы законопроект по сни-
жению ставок транспортного налога по видам 
деятельности, осуществляющим регулярные 
перевозки пассажиров и багажа. Всего расходы 
областного бюджета по снижению налоговой 
нагрузки на малый и средний бизнес составят 
194 млн руб., или около 10 % от планируемых 
поступлений по единому налогу, взимаемому 
в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения в 2020 г. (2023 млрд руб. 
на 2020 г.). 

Следует обратить внимание на зарубежную 
практику, показывающую, что поддержка вы-
ражается как в  росте прямых бюджетных ас-
сигнований, снижении налоговых обязательств 
или их рассрочке, так и в предоставлении госу-

дарственных гарантий субъектам финансового 
сектора для реального сектора экономики [9; 
10]. Как правило, в странах, предоставляющих 
большую помощь, более значительную долю в 
общем объеме поддержки составляют именно 
государственные гарантии. 

Так, в Великобритании по оценке, объявлен-
ной Правительством в  государственном бюд-
жете 2020–2021 гг., антикризисные меры (без 
учета госгарантий) будут стоить больше 50 
млрд фунтов стерлингов (2,3 % ВВП). В то же 
время Программа заимствований для малого и 
среднего бизнеса представляет собой преиму-
щественно государственные гарантии в разме-
ре 80 % от суммы кредита, которые, по оценкам 
Казначейства, могут составить 330 млрд фун-
тов стерлингов, или 15 % ВВП. Программа по 
выкупу краткосрочного корпоративного долга 
обеспечивается за счет эмиссионного финанси-
рования Банком Англии [7]. В США в 2020 г. 
бюджетная поддержка составила 2 трлн долл. 
Одновременно Федеральная резервная система 
снизила ставку на 2,5 % (до 0,25 %), заплани-
ровав потратить сумму втрое больше бюджет-
ных средств (6  трлн долл.). Поэтому в США 
основным источником прямых ассигнований 
и  замещения выпадающих доходов бюджета 
выступает заёмное финансирование [6].

По оценке академика А. Аганбегяна, вы-
деление средств в России на преодоление 
кризиса должно быть увеличено. В основном 
финансирование будет осуществляться за счет 
беспроцентных или низкопроцентных креди-
тов с государственным возмещением разницы 
в  ставках. В настоящее время Центральный 
банк России не выполняет такой функции. На-
оборот, ужесточаются условия предоставления 
кредитов физическим лицам, организациям. 
Единственное, что на 15 мая 2020 г. сделал 
Центральный банк России, — снизил учетную 
ставку на 0,5 % и обещает снизить еще на 1 %. 
С точки зрения академика, по примеру разви-
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тых зарубежных стран и в России необходимо 
активно вовлекать банковскую систему в реше-
ние задач, поставленных Правительством РФ. 
В России банковские активы превышают весь 
госбюджет с внебюджетными фондами в 2,5 
раза и составляют порядка 96 трлн руб. [6].

По результатам проведенного исследования, 
на наш взгляд, необходимым условием под-
держания антикризисных мер является внесе-
ние изменений в денежно-кредитную политику 
в части установления ключевой процентной 
ставки на уровне 2–3  % и соответствующего 
увеличения денежного предложения посред-
ством снижения до нуля процентной ставки 
по депозитам коммерческих банков в Центро-
банке, выкупа Центробанком своих облигаций 
у коммерческих банков.

Низкая процентная ставка приведет к рез-
кому сокращению остатков средств на счетах 
предприятий реального сектора экономики, 
а рост денежного предложения будет содей-
ствовать увеличению производственных мощ-
ностей и даст толчок экономическому росту 
и некоторому повышению инфляции. Одно-
временная инициация государством крупных 
инфраструктурных проектов, основанных на 
государственно-частном партнерстве, закрепит 
эту тенденцию и будет содействовать измене-
нию структуры совокупного спроса в пользу 
спроса инвестиционного. При этом важно соз-
давать благоприятные условия для участия 
в финансировании таких проектов физических 
лиц. Все это будет минимизировать инфляци-
онные риски.

В ближайшее время драйверами экономики 
станут фармацевтическая и медицинская от-
расли, а также биотехнологическая промыш-
ленность [11; 12]. Однако системы здравоох-
ранения многих стран оказались существенно 
уязвимы. Поэтому в изменениях нуждается и 
финансирование, и качество здравоохранения. 
Речь идет, в частности, о создании новых ме-
тодик и технологий, базирующихся не только 
на антибиотиках, но и на бактериофагах, на 
комплексе микробиологических исследований. 
Так, Китай сегодня активно распространяет 
свои научно-технологические решения по ми-
ру, экспортируя тест-системы на выявление 
коронавируса более чем в 80 стран мира.

По мнению Президента РАН А. Сергеева, 
«все взоры сейчас обращены к науке, и для 
нее это момент истины — насколько ее орга-
низация позволит ответить на вызовы панде-
мии. Ответ возможен, когда есть задел, что 
будет видно через 6–8 месяцев, кода станет 
понятным, насколько наши тест-системы бу-
дут конкурентные, как будет идти разработка 
вакцины. Задел — это фундаментальная на-
ука, нам нужно увеличивать ее роль в стране» 
[6]. По мнению президента Института миро-

вой экономики и международных отношений 
(ИМЭМО) им. Е. М. Примакова РАН А. Дын-
кина, «в  фундаментальных исследованиях 
окончательными приоритетами также станут 
биология, медицина, генная инженерия, ви-
русология. В инновациях завершится переход 
к  так называемым нелинейным инновацион-
ным моделям. Это уже видно по усилиям, ко-
торые предпринимаются для разработки анти-
вирусной вакцины» [6].

В связи с этим, по нашему мнению, требу-
ются дополнительные меры поддержки в  ви-
де прямого бюджетного финансирования, 
льготного кредитования, налогообложения и 
других условий для привлечения инвестиций 
в  вышеуказанные отрасли реального сектора 
экономики. Ведь при любом состоянии эко-
номики государства в целом, ее секторов и 
хозяйствующих субъектов ни один из инстру-
ментов регулирования нельзя рассматривать 
в отрыве от других [13, c. 152].

Интерес представляют мнения нобелевских 
лауреатов по этому вопросу. Так, Дж. Стиглиц 
отмечал, что в период кризиса правительствам 
необходимо больше сконцентрироваться на ро-
сте прямых бюджетных расходов и инвестиций 
в экономику [14]. Вместе с тем П. Кругман 
считал целесообразным использовать стиму-
лирующие средства налоговой политики, если 
существуют два условия: весомость фискаль-
ных стимулов (не менее 4 % от ВВП) и на-
правленность высвобождаемых средств не на 
сбережения, а на потребление [15, c. 291].

Используя обобщенный опыт антикризисно-
го регулирования в странах Запада в период 
предыдущего мирового экономического кризи-
са 2008–2009 гг., рассмотрим возможные меха-
низмы реализации налоговой политики России 
в условиях пандемии коронавируса COVID-19. 
Так, в 2008 г. в США разработана и реализова-
на антикризисная программа, представляющая 
собой двухлетний «План восстановления и ре-
инвестирования в американскую экономику», 
общей стоимостью 775 млрд долл. [16, c. 388]. 
Основные ее мероприятия заключались в сле-
дующем:

1. Предоставление любой компании времен-
ного (на 2 года) кредита по налогам, начислен-
ным на заработную плату в размере 3 000 долл. 
за каждого дополнительного трудоустроенного 
наемного работника при условии его полной за-
нятости. Спецификой такого направленного на 
противодействие росту безработицы инструмен-
та является то, что сумма социальных налогов, 
начисляемых на заработную плату, уменьшает-
ся на фиксированную сумму (размер кредита) 
независимо от прибыльности компании, что 
является особенно важным в условиях кризиса.

2. Применение субъектами малого бизнеса 
ускоренной амортизации основных средств за 



452 Economics and Management • 2020 • 26 (5) • 444–454

А
к

т
у

А
л

ь
н

ы
е

 п
р

о
б

л
е

м
ы

 р
А

з
в

и
т

и
я

 э
к

о
н

о
м

и
к

и счет единовременного списания части их сто-
имости в период осуществления инвестиций 
(общая сумма льготных инвестиций ограни-
чивалась 250 тыс. долл.).

3. Освобождение любой компании от уплаты 
налога на прирост стоимости капитала при 
условии целевого использования высвобожден-
ных средств на инвестиции в субъекты малого 
бизнеса.

4. Введение постоянно действующего уровня 
необлагаемого дохода физических лиц в раз-
мере 500 долл. для каждого лица и 1 000 долл. 
на семью. Эта льгота имела обратную силу и 
применялась к доходам, задекларированным 
по итогам 2007 г. Одновременно введены вы-
четы затрат на образование, а также вычеты 
на приобретение нового автомобиля (в сумме 
налога с продаж, что являлось косвенной ме-
рой поддержки автомобилестроения) и первого 
жилья (до 10  % от цены, но не более 8 000 
тыс. долл.) Для компенсации бюджетных по-
терь с 2011 г. повышены две ставки индиви-
дуального подоходного налога (на большие и 
сверхбольшие доходы) от 33 и 35 % до 36 и 
39,6  % соответственно [16, c. 388].

Последняя мера требует особого внимания. 
Споры относительно ставок налога на доходы 
физических лиц в России появились с того мо-
мента, когда, собственно, и стала применять-
ся пропорциональная ставка в размере 13  % 
к  трудовым доходам, — с 2001 г. С тех пор 
ежегодно ряд депутатов Государственной Думы 
РФ поднимают вопрос о введении прогрессив-
ной ставки налогообложения, но каждый раз 
Министерство финансов РФ уверенно заявляет 
о необходимости сохранения этой ставки в не-
изменном виде. Так, еще в 2008 г. академик 

Ж. Алферов, открывая работу Государствен-
ной Думы РФ на правах старейшего депутата, 
заявил, что доходы 10 % самых обеспеченных 
россиян в 30 раз выше доходов 10  % самых 
малообеспеченных, в то время как на Западе 
это соотношение не более 8–10. По его мне-
нию, борьбу с бедностью необходимо начинать 
с перехода от «плоской» к прогрессивной шка-
ле налогообложения доходов.

Но, как и ранее, данный призыв не был 
поддержан депутатами. Экс-министр финан-
сов А. Кудрин заявил, что повышение НДФЛ 
может «существенно снизить стимул повы-
шения заработной платы и легализации за-
работной платы» [17]. Прошло более 10 лет, 
уровень легализации заработной платы не 
повысился, а Правительство РФ по-прежнему 
гарантирует неизменность плоской шкалы на-
логообложения.

Кризис — наилучшее время для системных 
налоговых преобразований и усиления регули-
рующей функции налогов [18–22]. По нашему 
мнению, именно сегодня необходим срочный 
возврат к прогрессивной модели подоходного 
налогообложения в российском государстве с 
умеренной шкалой. В процессе исследования 
нами установлено, что эффективность пакетов 
антикризисных мер в России с учетом потреб-
ностей и возможностей фискальной реакции 
бюджетной системы недостаточна. Выявлено, 
что наиболее эффективным является исполь-
зование комплексного набора инструментов 
в поддержке российской экономики, одни из 
которых способны компенсировать уменьше-
ние спроса, другие — адресно поддерживать 
в пострадавших сферах экономики бизнес и 
население.
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Страны ЕАЭС: оценка экономической безопасности

Х. С. Пак1, Е. В. Ушакова1, Т. А. Борисова1

1 Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики, Санкт-Петербург, Россия

Статья посвящена исследованию проблем экономической безопасности стран Евразийского эконо-
мического союза (ЕАЭС, Союз). Объектом исследования являются государства — члены ЕАЭС: 
Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Армения. Предлагаются система показателей и по-
роговые параметры для оценки уровня экономической безопасности стран — членов ЕАЭС.

Цель. Изучение и обоснование оптимальных подходов и методов решения проблем экономической 
безопасности стран Евразийского экономического союза. 

Задачи. Анализ данных системы экономической безопасности стран ЕАЭС; разработка системы 
показателей и пороговых параметров для оценки уровня экономической безопасности стран ЕАЭС; 
разработка рекомендаций по повышению эффективности экономической безопасности стран ЕАЭС.

Методология. Теоретической и методологической основой исследования послужили труды отече-
ственных и зарубежных ученых и нормативные документы, регламентирующие вопросы экономи-
ческой безопасности стран — членов ЕАЭС. Методология исследования базируется на применении 
системного подхода, сравнительного метода, общенаучных методов — анализа и синтеза, сопо-
ставления и сравнения, систематизации и обобщения полученных данных.

Результаты. В процессе исследования авторами получены следующие результаты в части подходов 
и методов оценки эффективности экономической безопасности стран ЕАЭС и перспектив ее повы-
шения. Для выработки единой концепции (стратегии) безопасного социально-экономического раз-
вития стран ЕАЭС необходимо проводить систематические мониторинговые исследования по по-
казателям экономической безопасности, отражающим особенности каждой страны из числа входя-
щих в Союз. Для более глубокого исследования вопросов обеспечения экономической безопасности 
стран ЕАЭС следует ввести более детальный перечень показателей безопасного экономического 
развития. Предлагаемая авторами данного исследования система показателей по оценке экономи-
ческой безопасности стран ЕАЭС не претендует на полноту характеристик поставленных проблем, 
но представляет собой один из возможных подходов в их решении. Для повышения качества мо-
ниторинговых исследований в данной сфере и объективности оценки процессов, способных оказать 
негативное влияние на устойчивость экономики стран ЕАЭС, целесообразно разработать единую 
методику определения пороговых значений предлагаемых показателей оценки экономической без-
опасности. Отсутствие подобной методики затрудняет разработку и реализацию методических под-
ходов к оценке экономической безопасности на всех уровнях управления.

Выводы. Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в развитии новых 
подходов и методов в изучении оценок, показателей и способов повышения эффективности эконо-
мической безопасности стран ЕАЭС. Результаты и основные выводы представлены в научных пу-
бликациях Х. С. Пак, Е. В. Ушаковой, В. А. Плотникова и др. В настоящее время отсутствует 
установленный набор критериев оценки уровня экономической безопасности. В процессе сравни-
тельного анализа существующих методик по измерению экономической безопасности выделены 
некоторые авторские методики (группа индикаторов на основе двух уровней кризисности Л. А. Абал-
кина, система показателей С. Ю. Глазьева, показатели экономической безопасности Е. А. Олейни-
кова). Однако данные методики не показывают в полной мере динамику развития процесса повы-
шения эффективности экономической безопасности и в свете использования предлагаемых автора-
ми показателей. Пороговые параметры устанавливаются экспертным методом, что увеличивает 
степень субъективности в оценке. Для оценки эффективности управления экономической безопас-
ностью территории должна быть разработана единая система показателей. Предложенная авторами 
система, использующая принцип согласованного интеграционного взаимодействия стран ЕАЭС, 
позволит, во-первых, выявить и оценить риск наступления потенциальной угрозы, во-вторых, по-
добрать оптимальный комплекс превентивных мер для осуществления совместного противостояния 
к различным угрозам национальной безопасности государств — членов Союза. При таком условии 
преодоление кризисной ситуации, вывод национальной экономики на траекторию устойчивого 
экономического роста в соответствии с национальным экономическим курсом развития вероятны 
для каждой страны — члена ЕАЭС.

Ключевые слова: Евразийский экономический союз (ЕАЭС, Союз), Европейский союз (ЕС), экономическая без-
опасность страны, экономическая безопасность стран ЕАЭС, показатели экономической безопасности, по-
роговые параметры, оценка экономической безопасности, эффективность экономической безопасности.

Для цитирования: Пак Х. С., Ушакова Е. В., Борисова Т. А. Страны ЕАЭС: оценка экономической безопасно-
сти // Экономика и управление. 2020. Т. 26. № 5. С. 455–463. http://doi.org/10.35854/1998-1627-2020-5-455-463
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The presented study addresses the problems of economic security in the countries of the Eurasian 
Economic Union (EEU, Union). The subject of the study covers the following EEU member states: 
Russia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, and Armenia. A system of indicators and threshold param-
eters for assessing the level of economic security of the EAEU member states are proposed.

Aim. The study aims to examine and substantiate optimal approaches and methods for solving eco-
nomic security problems in the countries of the Eurasian Economic Union.

Tasks. The authors analyze data of the economic security system of the EAEU countries; develop a set of 
indicators and threshold parameters for assessing the level of economic security in the EAEU countries; 
formulate recommendations for improving the efficiency of economic security in the EAEU countries.

Methods. The theoretical and methodological basis of this study includes works of Russian and foreign 
scientists and normative documents regulating economic security issues in the EAEU member states. 
The study uses the systems approach, comparative method, and general scientific methods — analysis 
and synthesis, juxtaposition and comparison, systematization and generalization of the obtained data.

Results. The authors have obtained the following results in terms of approaches and methods for as-
sessing the efficiency of economic security in the EAEU countries and prospects for its improvement. 
To develop a unified concept (strategy) of safe socio-economic development for the EAEU countries, 
it is necessary to systematically monitor economic security indicators that reflect the specific features 
of each country of the Union. For an in-depth study of issues related to ensuring economic security 
in the EAEU countries, it is advisable to introduce a more detailed list of indicators of safe eco-
nomic development. The system of indicators for assessing the economic security of the EAEU coun-
tries proposed by the authors of this study does not claim to provide an exhaustive characterization 
of the problems raised, but it is one of the possible approaches to solving them. To improve the qual-
ity of monitoring in this field and the objectivity of assessment of processes that could destabilize the 
economy of the EAEU countries, it is advisable to develop a common methodology for determining 
the threshold values of the indicators proposed for economic security assessment. In the absence of 
such a methodology, it is difficult to develop and implement methodological approaches to assessing 
economic security at all levels of management.

Conclusions. The theoretical and practical significance of this study consists in the development of 
new approaches and methods in the examination of the assessment, indicators, and ways of improving 
the efficiency of economic security in the EAEU countries. The results and major conclusions are 
presented in the scientific publications by H.S. Pak, E.V. Ushakova, V.A. Plotnikov, et al. Currently, 
there is no established set of criteria for assessing the level of economic security. Comparative analy-
sis of the existing methods of economic security assessment has revealed a number of proprietary 
methodologies (a group of indicators based on two crisis levels by L.A. Abalkin, a set of indicators 
by S.Y. Glazyev, indicators of economic security by E.A. Oleynikov). However, these methodologies 
do not fully reflect the development dynamics of the process of improving economic security effi-
ciency with the indicators proposed by the authors. Threshold parameters are established by an expert 
method, which increases the degree of subjectivity in the assessment. A unified system of indicators 
needs to be developed to assess the efficiency of economic security management within a specific ter-
ritory. The system proposed by the authors, which uses the principle of coordinated integration co-
operation between the EAEU countries, would make it possible to determine and assess the risk of a 
potential threat and select the optimal set of preventive measures for a joint response to various 
threats to the national security of the Union’s member states. On this premise, each country of the 
EAEU should be able to overcome the crisis and set the national economy on the path of sustainable 
economic growth in accordance with the national economic development strategy.

Keywords: Eurasian Economic Union (EAEU, Union), European Union (EU), national economic security, eco-
nomic security of the EAEU countries, economic security indicators, threshold parameters, economic security as-
sessment, efficiency of economic security.

For citation: Pak Kh.S., Ushakova E.V., Borisova T.A. EAEU Countries: Assessment of Economic Security. Ekono-
mika i upravlenie = Economics and Management. 2020;26(5):455-463 (In Russ.). http://doi.org/10.35854/1998-
1627-2020-5-455-463

За время существования Евразийский эконо-
мический союз (ЕАЭС, Союз) демонстрирует 
рост экономических показателей. По итогам 
2018 г. ВВП ЕАЭС увеличился на 2,5 %, инве-
стиции в основной капитал выросли на 5,6 %, 

товарооборот с ЕАЭС возрос на 20,1 %, а экс-
порт в ЕАЭС — на 28,5 % по сравнению с пре-
дыдущим годом. В международном рейтинге 
«Ведение бизнеса» ЕАЭС занимает 31 место, 
учитывая, что в рейтинге участвовали 190 
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и стран. По сравнению с 2012 г. ЕАЭС поднялся 

на 85 позиций. В рейтинге «Индекс глобальной 
конкурентоспособности» ЕАЭС в 2018 г. занял 
45 место, а в 2010 г. — 64 место среди 139 
стран. Значения показателей рейтингов у всех 
стран ЕАЭС имеют положительные изменения 
по сравнению с предыдущим периодом. 

В докладе Всемирного банка отмечалось, 
что евразийская интеграция положительно 
повлияла на формирование инвестиционного 
климата в странах ЕАЭС. Это можно наблю-
дать на примере Армении и Кыргызстана. Так, 
после вступления в ЕАЭС Кыргызстан улуч-
шил позиции в рейтинге «Ведение бизнеса» 
[1]. В Армении наблюдается постоянный рост 
ВВП. Процесс дедолларизации в ЕАЭС в срав-
нении с опытом Европейского союза проис-
ходит более успешно. Во взаимных расчетах 
между государствами — членами Союза объ-
емная доля доллара составляет 15–20 % против 
55 % в ЕС, который имеет единую валюту. 
Взаимные расчеты в ЕАЭС ведутся в основном 
в национальной валюте. Доля российского руб-
ля — от 75 до 80 % [2].

Несмотря на успехи в достижении экономи-
ческих показателей ЕАЭС, в данных странах 
существует ряд проблем, обусловленных таки-
ми факторами, как значительная дифферен-
циация в уровне социально-экономического 
развития стран, отсутствие единой платежной 
системы, несоответствие действующей транс-
портной инфраструктуры потребностям Союза, 
отсутствие единой концепции экономической 
безопасности, иными факторами, которые 
приводят к несовпадению экономических ин-
тересов государств. В этих условиях вопро-
сы обеспечения экономической безопасности 
стран ЕАЭС, безусловно, актуальны и требуют 
решения.

Остановимся и на теоретических вопросах. 
Под экономической безопасностью ЕАЭС сле-
дует понимать такое состояние защищенности 
национальных экономик стран от угроз, кото-
рое может обеспечить экономический сувере-
нитет каждой из них, а также удовлетворить 
потребности всех членов — государств Союза, 
создать конкурентоспособную экономическую 
систему. ЕАЭС — сложная социально-эконо-
мическая система, обладающая устойчивостью 
к угрожающим извне воздействиям и направ-
ленностью на устойчивое безопасное развитие. 
Неэффективное управленческое воздействие 
приводит к возникновению угрозы экономи-
ческой безопасности социально-экономической 
системы. Для оценки эффективности управле-
ния экономической безопасностью территории 
необходимо разработать систему показателей, 
с помощью которой можно оценить функциони-
рование системы обеспечения экономической 
безопасности.

В настоящее время в экономическом про-
странстве ЕАЭС отсутствует установленный 
набор критериев оценки уровня экономиче-
ской безопасности. При сравнительном ана-
лизе существующих методик по измерению 
экономической безопасности выделены и не-
которые авторские: группа индикаторов на 
основе двух уровней кризисности Л. А. Абал-
кина [3], система показателей С. Ю. Глазьева 
[4], показатели экономической безопасности 
Е.  А.  Олейникова [5]. Сравнительный анализ 
фактических показателей с установленными 
пороговыми параметрами дает оценку достиг-
нутому уровню экономической безопасности 
страны. Но данный способ измерения не по-
казывает динамику развития процесса. Поро-
говые параметры устанавливаются экспертным 
методом, что увеличивает степень субъективно-
сти в оценке [6]. Поэтому значимым аспектом 
проблемы экономической безопасности стран 
ЕАЭС выступает система критериев оценки, 
позволяющих определить ее уровень, а также 
осуществить расчет пороговых значений для 
каждого критерия. 

Качественный анализ состояния экономиче-
ской безопасности страны должен опираться 
на оптимальную совокупность показателей, 
позволяющих, во-первых, выявить и оценить 
риск наступления потенциальной угрозы, во-
вторых, подобрать оптимальный комплекс 
превентивных мер. При таком условии пре-
одоление кризисной ситуации и вывод нацио-
нальной экономики на траекторию устойчивого 
экономического роста в соответствии с наци-
ональным экономическим курсом развития 
вероятны для каждой страны.

Несмотря на множество различных научно-
практических подходов к решению вышеизло-
женной проблемы, до настоящего времени еще 
не разработан оптимальный подход к созданию 
единой системы показателей и пороговых зна-
чений к ним для оценки экономической безо-
пасности на всех уровнях управления. Сегодня 
в таких документах, как «Стратегия экономи-
ческой безопасности Российской Федерации 
на период до 2030 г.» [7], «Концепция наци-
ональной безопасности Республики Беларусь» 
[8], нормативных актах Кыргызской Республики 
[9] представлен перечень показателей оценки 
экономической безопасности страны, но от-
сутствуют методики определения пороговых 
параметров. Показатели экономической безо-
пасности указаны и в концепциях, стратегиях 
национальной безопасности стран ЕАЭС, кроме 
Армении [10]. Однако, по мнению авторов, они 
не отражают преобладающие общие угрозы на-
циональной безопасности Союза, а в основном 
показывают их национальные особенности. 

Принцип согласованного интеграционного 
взаимодействия стран ЕАЭС важен для осу-
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Уровень экономической безопасности стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), 2018 г.

№ 
п/п Показатели Пороговый 

параметр Россия Беларусь Казахстан Кыргызстан Армения

1 Объем ВВП на душу населе-
ния, % от среднего по ЕС

100 36 20 30 4 13

2 Индекс промышленного про-
изводства

105,9 102,9 105,7 104,4 105,4 104,2

3 Индекс производительности 
труда

131 104,7 109.7 101,4 105,2 120,2

4 Степень износа основных про-
изводственных фондов, %

60 47,4 38,8 35,7 – –

5 Отношение инвестиций 
к  ВВП, %

25 16,9 20,6 18,1 27,2 7,3

6 Индекс инноваций, место топ-10 46 86 74 94 68
7 Уровень безработицы, % 8–10 4,8 4,8 4,9 6,2 20,5
8 Коэффициент фондов 10:1 15,5 :1 6 : 1 6 : 1 11,7 : 1 15,4 : 1
9 Доля населения, живущего  

за порогом бедности, % 
10 12,9 5,6 4,3 22,4 _

10 Ожидаемая продолжитель-
ность жизни при рождении, 
лет

70 71,2 73,1 70 71,1 74,8

11 Дефицит бюджета, % к ВВП 3 – – 0,25 1,6
12 Государственный долг, % 

к  ВВП
10 10 37,3 24,9 56 55,6

Источник: таблица составлена авторами по данным Статистического ежегодника ЕАЭС. Евразийская экономи-
ческая комиссия. 2019.

ществления совместного противостояния раз-
личным угрозам и достижения установленных 
индикаторов, представленных в стратегиче-
ских документах по национальной безопасно-
сти государств — членов Союза. Для оценки 
эффективности управления экономической 
безопасностью в странах ЕАЭС целесообраз-
но разработать систему показателей оценки 
уровня данной безопасности, состоящую из 
перечня показателей. К ним относятся:

 • среднедушевой объем ВВП, в процентном 
отношении от среднего по ЕС, пороговый 
параметр — 100 % от среднего объема ВВП 
на душу населения ЕС [11];

 • индекс промышленного производства (ИПП), 
пороговый параметр — средний ИПП по ЕС 
[11];

 • индекс производительности труда (ИПТ), по-
роговый параметр — средний ИПТ по ЕС 
[12];

 • степень износа основных производственных 
фондов — пороговый параметр установлен 
по источнику [13];

 • отношение инвестиций к ВВП — пороговый 
параметр установлен по источнику [13];

 • индекс инноваций, пороговый параметр — 
место в первой десятке в международном 
рейтинге «Глобальный индекс инноваций» 
[1, с. 41];

 • уровень безработицы — пороговый параметр 
установлен Международной организацией 
труда;

 • коэффициент фондов — пороговый параметр 
установлен по источнику [14];

 • доля населения, живущего за порогом бед-
ности, — пороговый параметр установлен 
по источнику [14];

 • ожидаемая продолжительность жизни на-
селения — пороговый параметр установлен 
Всемирной организацией здравоохранения;

 • дефицит бюджета — пороговый параметр 
установлен по источнику [15, с. 13];

 • государственный долг — пороговый пара-
метр установлен по размеру государствен-
ного долга России в процентном отношении 
к ВВП.
На основе перечисленных показателей может 

быть предложен вариант модели комплексной 
оценки уровня экономической безопасности 
стран ЕАЭС. Результаты исследования, про-
веденного авторами, даны в таблице 1.

Проанализируем показатели и данные, пред-
ставленные в таблице 1. По показателю объема 
ВВП на душу населения Россия лидирует, он 
составляет — 11 312 долл. США, т. е. 36 % от 
установленного порогового параметра (31  103 
долл. США). Наименьший объем — в Кыргыз-
стане. В этой стране наблюдается самый низкий 
прирост ВВП (1,2 %), по инвестициям в основ-
ной капитал — 3,3  %. Аналогичный рост по 
этому показателю и в Казахстане, но отмечается 
высокий темп роста в промышленности (5,4 %). 
Самый высокий темп роста в рассматриваемой 
отрасли среди стран ЕАЭС в Беларуси (5,7  %) 
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и и России (2,9  %). Отставание стран ЕАЭС по 

данному показателю от стран ЕС объясняется 
низкой конкурентоспособностью национальных 
экономик из-за устаревшей технологической 
базы отраслей обрабатывающей промышленно-
сти, а также зависимостью их от внешнеэконо-
мической конъюнктуры, прочими факторами.

В аспекте индекса промышленного произ-
водства (ИПП) лидируют Беларусь (105,7  %) 
и Кыргызстан (105,4 %). По этим показателям 
обе республики почти достигли установленно-
го порога. Остальные приближаются к этому 
порогу, кроме России (102,9  %). В Беларуси 
ИПП в 2014 г составил 101,4 %, что на 4,3 % 
ниже, чем в 2018 г. Лидерами по видам дея-
тельности в республике являются обрабаты-
вающая промышленность (ИПП — 105,8  %) 
и электроснабжение (ИПП — 107  %). В Кыр-
гызстане в 2014 г. наблюдалось снижение ИПП 
(98,4 %), где по основным видам деятельности 
заметен прирост ИПП, особенно в таких от-
раслях, как горнодобывающая промышлен-
ность и разработка карьеров (108,1 %), а также 
в сферах, связанных с водоснабжением, кана-
лизацией. По некоторым видам деятельности 
Беларусь и особенно Кыргызстан перешагнули 
установленный пороговый параметр.

Индекс производительности труда (ИПТ) 
определяется отношением ВВП к числу за-
нятых. По этому показателю лидирует Арме-
ния (120,2 %), где прослеживается постоянный 
рост ВВП: если в 2014 г. он составлял 103,6 %, 
то в 2018 г. — 105,2  %. Темп роста средне-
душевого объема ВВП в 2018 г. равен 109  % 
по сравнению с 2014 г. Численность занятых 
уменьшилась на 19,2 % по сравнению с 2014 г. 
Самый низкий ИПТ наблюдается у Республики 
Казахстан (101,4  %), где отмечено снижение 
объемов ВВП: в 2018 г. темп роста составил 
78,1 % по сравнению с 2014 г. Среднедушевой 
объем ВВП в 2018 г. уменьшился на 26,1  % 
по сравнению с 2014 г. Численность занятых 
возрастает с каждым годом: в 2018 г. произо-
шел рост на 2,2  % по сравнению с 2014 г.

По степени износа основных производствен-
ных фондов самый высокий уровень износа 
фондов у Российской Федерации (47,4 %), но 
в пределах установленного порогового пара-
метра. Степень износа в 2018 г. уменьшилась 
на 1,6 % по сравнению с 2014 г. Самый низ-
кий уровень износа фондов наблюдается у Ре-
спублики Казахстан (35,7 %). Степень износа 
в  2018 г. уменьшилась на 8 % по сравнению 
с 2014 г. Данные по этому показателю не пред-
ставлены в отношении Армении и Киргизии.

С точки зрения отношения инвестиций 
к ВВП лидирует Киргизия (27,2 %), где показа-
тель больше установленного порогового пара-
метра. После вступления в ЕАЭС Кыргызстан 
улучшил свои позиции в рейтинге «Ведение 

бизнеса» по направлению «Деловой климат 
и инвестиционная привлекательность». Са-
мый низкий показатель у Армении — 7,3 %. 
В  2018  г. в сравнении с 2014 г. объем инве-
стиций в основной капитал в республике сни-
зился на 19,1 %. К слабым сторонам относятся 
неразвитость инфраструктуры, финансового 
рынка, высокий уровень долговой нагрузки. 

Иностранное участие в основном капитале 
в государствах — членах ЕАЭС остается огра-
ниченным. Основная его часть финансируется 
странами за счет внутренних средств.

По индексу инноваций лидирует Россия, за-
нимающая 46 место среди 126 стран. Для нее 
(по сравнению с другими странами ЕАЭС) ха-
рактерны такие факторы, как хороший деловой 
климат, инвестиционная привлекательность, 
соответствующий кадровый потенциал, инно-
вационная активность, развитая инфраструк-
тура и цифровая экономика. Тем не менее, 
чтобы попасть в топ-10, России необходимо 
сделать гигантский прыжок в сфере иннова-
ций. В 2018 г. в российском государстве вну-
тренние затраты на научные исследования и 
разработки снизились на 26,3 % по сравнению 
с 2014 г. Эти затраты в процентном отношении 
к ВВП составляют 1 %, т. е. в два–три раза 
ниже, чем в развитых странах [16]. Затраты 
на технологические инновации увеличились 
на 26,2 % за соответствующий период. Самая 
отстающая в области инноваций — Республика 
Киргизия, занимающая 94 место. Внутренние 
затраты на научные исследования и разработ-
ки в процентном отношении к ВВП составляют 
0,1 %.

Наиболее высокий уровень безработицы, 
превышающий пороговый параметр, отмеча-
ется в Армении (20,5 %), где сложилась крити-
ческая ситуация. Данный показатель остается 
высоким с 2014 г. и на протяжении последу-
ющих лет (в два раза выше установленного). 
В 2018 г. он стал еще выше и вырос на 2,9 % 
по сравнению с 2014 г. В 2014–2018 гг. для 
республики характерен отток из числа заня-
тых. Число занятых в 2018 г. уменьшилось 
на 19,2 % по сравнению с началом анализи-
руемого периода. В остальных странах ЕАЭС 
уровень безработицы меньше установленного 
порогового параметра.

Самый высокий коэффициент фондов у Рос-
сии (15,5 %) и Армении (15,4 %). Этот по-
казатель превышает пороговый параметр. 
Коэффициент фондов и коэффициент Джини 
свидетельствуют о том, что уровень доходно-
го неравенства населения в России в 2018 г. 
не изменился относительно 2017 г. и остал-
ся ниже уровня 2013–2016 гг. Доля доходов 
10 % наиболее обеспеченных граждан станы 
увеличилась от  29,5  % до  29,6  % в 2018 г. 
по сравнению с предыдущим периодом. При 
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а этом доля доходов 10 % наименее обеспечен-

ных россиян осталась на уровне 2,1 % [17]. 
Самый низкий разрыв между богатыми и бед-
ными наблюдается в Республиках Беларусь 
и Казахстан. В Беларуси отмечается самый 
низкий уровень расслоения общества (оцен-
ка Программы развития Организации Объ-
единенных Наций, ПРООН). Этот показатель 
в указанных республиках ниже установленного 
порогового параметра.

Рассмотрим показатель доли населения, 
живущего за порогом бедности. Он превыша-
ет пороговый параметр в Киргизии и России 
на 12,4  % и на 2,9 % соответственно. Самый 
низкий показатель у Казахстана (4,3 %), име-
ющего, как и Беларусь, показатели, не превы-
шающие пороговый параметр. Для них харак-
терен самый низкий разрыв между наиболее 
богатыми и бедными гражданами. Армения не 
предоставила соответствующие данные.

По ожидаемой продолжительности жизни 
при рождении все страны ЕАЭС укладываются 
в установленный пороговый параметр. Данный 
показатель у всех стран возрос по сравнению 
с 2014 г. Наиболее высокая продолжительность 
жизни при рождении наблюдается в Армении. 
Тем не менее по этому показателю страны ЕАЭС 
значительно отстают от ряда стран мирового 
сообщества. Так, например, ожидаемая про-
должительность жизни при рождении, самая 
высокая в мире, наблюдается в Японии (84,2 
года — по данным Всемирной организации 
здравоохранения).

Относительно дефицита бюджета все страны 
укладываются в установленный пороговый па-
раметр. Исполнение бюджета с дефицитом от-
мечается в Армении и Киргизии. В остальных 
странах бюджет исполнен с профицитом. Бла-
гоприятные внешнеэкономические условия, 
в частности, превысившие ожидания цены на 
нефть, способствовали превышению значений 
государственных доходов, заложенных в зако-
нах о национальных бюджетах, что позволило 
улучшить балансы бюджетов государств  — 
членов ЕАЭС. В Армении дефицит достиг более 
4  % к ВВП в 2015–2017 гг., а  в  Кыргызстане 
он уменьшился до 1,4 % к ВВП. В  предыду-
щие годы наблюдался рост дефицита, особенно 
в  2016  г. (свыше 4  % к ВВП). В Казахстане 
в  2014 и 2015 гг. дефицит бюджета состав-
лял 9 % и 11 % к ВВП. В остальные годы 
бюджет исполнен с профицитом. В России 
впервые в 2018 г. бюджет исполнен с профи-
цитом. В  2018 г. удельный вес нефтегазовых 
доходов в общей сумме доходного источника 
федерального бюджета равен 46,3  % против 
39,6  % в 2017 г. В период с 2014 по 2017 г. 
бюджет исполнялся с дефицитом.

Самый низкий показатель государственно-
го долга наблюдается у России (10 % к ВВП) 

и является пороговым параметром. Как со-
общается в СМИ, «впервые в истории наши 
резервы полностью покрывают внешний долг 
как государства (он у нас очень небольшой), 
так и коммерческого сектора …» [18]. Самый 
высокий показатель у Армении (55,6 в про-
центном отношении к ВВП) и Кыргызстане (56 
в процентном отношении к ВВП). По итогам 
2018 г. замедлился рост экономик в Арме-
нии и Кыргызстане, их рост составил 5,2  % 
и 3,5 % соответственно (по сравнению с го-
дом ранее — 7,5 % и 4,7 %). Удельный вес 
задолженности государственного сектора и 
финансово-кредитных организаций остается 
весомым в Армении, Беларуси и Кыргызстане. 
Поэтому в данных странах применяется бюд-
жетное правило государственного долга из-за 
значительной задолженности этих стран. Суть 
правила заключается в том, что в этих странах 
устанавливаются ограничительные пороги го-
сударственного долга. Например, в Республике 
Армения предусмотрено три порога — 40 %, 
50  % и 60 % ВВП, в Республике Беларусь — 
45  % ВВП, в Республике Кыргызстан плани-
руется на уровне 70 % ВВП [19].

Заключение

По итогам анализа, проведенного с учетом 
зафиксированных результатов исследования, 
можно сформулировать ряд положений. 

1. По объему ВВП на душу населения страны 
ЕАЭС далеки от установленного порогового па-
раметра. Так, показатель России, являющейся 
лидером, составляет только 36 %, показатель 
Кыргызстана (аутсайдер) — 4 % от установ-
ленного порогового значения.

2. По индексу промышленного производства 
(ИПП) страны ЕАЭС не достигли порогового 
параметра. Близки к достижению этого пара-
метра Беларусь и Кыргызстан. Однако самый 
низкий ИПП наблюдается у России.

3. По индексу производительности труда 
(ИПТ) страны ЕАЭС не достигли порогового па-
раметра. Самый высокий показатель наблюдает-
ся у Армении, а самый низкий — у Казахстана.

4. По степени износа основных производ-
ственных фондов страны ЕАЭС укладываются 
в установленный пороговый параметр. В  Рос-
сии отмечается самая высокая степень износа 
фондов. Наиболее обновленные фонды у Ка-
захстана.

5. По показателю отношения инвестиций 
к ВВП только Киргизия достигла установлен-
ного порогового параметра. Самый низкий по-
казатель наблюдается у Армении. 

6. Индекс инноваций наиболее высок у Рос-
сии, а самый низкий — у Кыргызстана. В це-
лом страны ЕАЭС не достигли установленного 
параметра.
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и 6. Наиболее критическая ситуация в отно-

шении безработицы отмечается в Армении, 
где уровень безработицы превышает более чем 
в два раза установленный параметр. У осталь-
ных стран ЕАЭС данный показатель ниже уста-
новленного порогового параметра.

7. Самый высокий уровень расслоения обще-
ства наблюдается в России, Армении и Кыр-
гызстане. Показатель коэффициента фондов 
в этих странах превышает установленный по-
роговый параметр. Самый низкий уровень рас-
слоения общества — у Беларуси и Казахстана.

8. Самая высокая доля населения, живущего 
за порогом бедности, в Кыргызстане и России, 
где соответствующий показатель превышает 
пороговый параметр. Самая низкая доля бед-
ных — в Казахстане.

9. Индикатор «Ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении» во всех странах ЕАЭС 
достиг установленного Международной органи-
зацией здравоохранения порогового параметра.

10. Индикатор «Дефицит бюджета» у всех 
стран ЕАЭС меньше установленного порогово-
го параметра. Россия, Казахстан и Беларусь 
исполнили бюджет с профицитом.

11. У всех стран ЕАЭС, кроме России, вы-
сокий уровень государственного долга, превы-
шающий установленный пороговый параметр.

Исходя из анализа имеющихся данных, по-
казателей, оценивающих уровень экономиче-
ской безопасности стран ЕАЭС, очевидным 
становится тот факт, что только три из них 
соответствуют установленному пороговому па-
раметру безопасности. Речь идет о показателях 
«Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении», «Дефицит бюджета» и «Степень 
износа основных производственных фондов». 
Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что для оценки эффективности управления эко-
номической безопасностью территории должна 
быть разработана единая система показателей. 
Предложенная авторами система, использую-
щая принцип согласованного интеграционно-
го взаимодействия стран ЕАЭС, позволит, во-
первых, выявить и оценить риск наступления 
потенциальной угрозы, во-вторых, подобрать 
оптимальный комплекс превентивных мер для 
осуществления совместного противостояния 
к различным угрозам национальной безопас-
ности государств — членов Союза. При таком 
условии преодоление кризисной ситуации и 
вывод национальной экономики на траекторию 
устойчивого экономического роста в соответ-
ствии с национальным экономическим курсом 
развития вероятны для каждой страны — чле-
на ЕАЭС.
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Особенности экономического сотрудничества России  
и Китая со странами Центрально-Восточной Европы 

А. В. Голубкин1, А. А. Яковлев1

1 Институт экономики РАН, Москва, Россия

Статья посвящена анализу особенностей экономического сотрудничества России и Китая со стра-
нами Центрально-Восточной Европы (ЦВЕ). В последние годы Китай активнее начинает сотрудни-
чать с бывшими социалистическими республиками Центрально-Восточной Европы, предлагая им 
новые институциональные проекты. Среди них — инициатива «Пояс и путь», формат «16+1». В то 
же время страны ЦВЕ отдаляются от России, их некогда основного экономического партнера, 
ввиду ряда политических причин. России необходимо сохранить позиции в регионе своих тради-
ционных внешних интересов. Поэтому анализ особенностей стратегий сотрудничества Китая и 
России со странами ЦВЕ является актуальным и практически значимым.

Цель. Анализ особенностей экономического сотрудничества Китайской Народной Республики (КНР) 
и России со странами Центрально-Восточной Европы, оценка эффективности их сотрудничества и 
изучение существующих проблем.

Задачи. Исследование исторических и стратегических предпосылок развития сотрудничества Рос-
сии и Китая со странами Центрально-Восточной Европы. Изучение институциональной базы, на 
которой развивается взаимодействие исследуемых стран. Оценка динамики изменения объемов и 
структуры торговли России и Китая со странами ЦВЕ. Анализ динамики, приоритетных отраслей 
и региональной структуры прямых китайских инвестиций, направляемых в страны Центрально-
Восточной Европы. Оценка проблем, возникающих в рамках сотрудничества России и Китая со 
странами ЦВЕ, и возможных перспектив дальнейшего развития исследуемого взаимодействия. 

Методология. Использованы такие методы исследования, как вербальный и статистический анализ, 
наблюдение, синтез, обобщение, описание, графическое моделирование и классификация данных.

Результаты. В настоящее время Центрально-Восточная Европа занимает одно из ведущих мест во 
внешней политике Китая. После длительного периода стагнации экономического сотрудничества от-
ношения между Китаем и странами ЦВЕ вышли на новый этап в рамках созданных институциональ-
ных форматов. Была предложена стратегия «16+1», страны ЦВЕ включены в китайскую интеграци-
онную инициативу «Пояс и путь». Экономическое взаимодействие России с государствами Централь-
но-Восточной Европы носит циклический характер развития за исследуемый период 2005–2018 гг. 
Сотрудничество России с ЦВЕ в значительной степени подвержено влиянию политических факторов. 

Выводы. Отсутствие разнообразного инструментария экономического взаимодействия между Рос-
сией и Центрально-Восточной Европой, невысокие российские инвестиционные возможности пре-
пятствуют раскрытию в полной мере потенциала их сотрудничества. России нужны новые инсти-
туциональные форматы взаимодействия со странами данного региона, похожие на те, что пред-
лагает китайская сторона.

Ключевые слова: Центрально-Восточная Европа, Китайская Народная Республика, Россия, экономическое 
сотрудничество, стратегии взаимодействия.

Для цитирования: Голубкин А. В., Яковлев А. А. Особенности экономического сотрудничества России и Китая 
со странами Центрально-Восточной Европы // Экономика и управление. 2020. Т. 26. № 5. С. 464–478. http://
doi.org/10.35854/1998-1627-2020-5-464-478

Specific Features of Economic Cooperation of Russia and China with Central and 
Eastern European Countries 

A. V. Golubkin1, A. A. Yakovlev1

1 Institute of Economics, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

The presented study analyzes the specific features of economic cooperation of Russia and China with 
the countries of Central and Eastern Europe (CEE). In recent years, China has begun to actively 
cooperate with the former socialist republics of Central and Eastern Europe, offering them new 
institutional projects, such as the Belt and Road and 16+1 initiatives. At the same time, the CEE 
region has been distancing itself from Russia — it’s once main economic partner — for a number of 
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political reasons. Russia needs to maintain its standing in the region of its traditional external 
interests. This makes the analysis of the specific features of China and Russia’s strategies for cooperation 
with the CEE countries relevant and practical.

Aim. The study aims to analyze the specific features of economic cooperation of the People’s Republic 
of China (PRC) and Russia with the countries of Central and Eastern Europe, assess the efficiency of 
their cooperation, and examine the existing problems.

Tasks. The authors determine historical and strategic prerequisites for the development of Russia and 
China’s cooperation with the countries of Central and Eastern Europe; examine the institutional 
framework of interaction between the countries under study; assess the dynamics of changes in the 
volume and structure of Russia and China’s trade with the CEE countries; analyze the dynamics, 
priority sectors, and regional structure of direct Chinese investment in the countries of Central and 
Eastern Europe; assess the problems in Russia and China’s cooperation with the CEE countries and 
prospects for further development of their interaction.

Methods. This study uses such research methods as verbal and statistical analysis, observation, syn-
thesis, generalization, description, graphical modeling, and data classification.

Results. Central and Eastern Europe currently occupies one of the leading positions in China’s foreign 
policy. After a long period of stagnating economic cooperation, relations between China and the CEE 
countries have entered a new stage within the framework of established institutional formats. The 16+1 
strategy has been proposed, and the CEE countries have been included in China’s Belt and Road Initiative. 
The pattern of economic interaction between Russia and the countries of Central and Eastern Europe in 
2005–2018 is cyclical. Political factors have a significant impact on Russia’s cooperation with the CEE.

Conclusions. The lack of diverse tools for economic cooperation between Russia and Central and East-
ern Europe, combined with Russia’s low investment opportunities, prevents this cooperation from 
fulfilling its potential. Russia needs new institutional formats of interaction with the countries in 
this region, similar to those introduced by China.

Keywords: Central and Eastern Europe (CEE), People’s Republic of China, Russia, economic cooperation, interac-
tion strategies.

For citation: Golubkin A.V., Yakovlev A.A. Specific Features of Economic Cooperation of Russia and China with 
Central and Eastern European Countries. Ekonomika i upravlenie = Economics and Management. 2020;26(5):464-
478 (In Russ.). http://doi.org/10.35854/1998-1627-2020-5-464-478

Введение

Сегодня перед Китайской Народной Республи-
кой (КНР) стоят две основные задачи, которые 
Китай решает всеми доступными средствами: 
поиск ресурсов, включая источники энергии и 
сырье, и поддержание высоких темпов развития 
экономики. Появившиеся проблемы перепроиз-
водства побуждают КНР искать новые рынки 
сбыта для китайской готовой продукции и услуг.

Китай постепенно укрепляет позиции на 
рынках стран Центрально-Восточной Европы 
(ЦВЕ), благодаря разнообразию применяемых 
механизмов проникновения. Развитие транс-
портной инфраструктуры в государствах ЦВЕ, 
создание новых логистических маршрутов в зна-
чительной мере простимулировало внешнюю 
торговлю Китая с государствами Центрально-
Восточной Европы. При разработке стратегии 
сотрудничества со странами ЦВЕ Российской 
Федерации (РФ) необходимо учитывать успеш-
ный опыт Китайской Народной Республики по 
экономическому проникновению в регион [1].

Выдвинутая в 2013 г. китайская инициатива 
«Пояс и путь» стала новым этапом развития 
экономического взаимодействия КНР со стра-
нами ЦВЕ. Такая инициатива представляет 
собой взаимовыгодный формат экономического 

сотрудничества, как для Китая, так и для стран 
российского пояса соседства. Государства ЦВЕ 
видят в КНР необходимые для дальнейшего 
экономического роста инвестиции, предназна-
ченные в основном для модернизации транс-
портной инфраструктуры стран. Китай позици-
онирует страны ЦВЕ в качестве рынков сбыта 
своей готовой продукции, а также коридора 
в  Западную Европу.

Страны ЦВЕ представляют для КНР страте-
гически важный регион Европы, что в боль-
шей степени является следствием проведенных 
в  них институциональных трансформаций, 
главной целью которых послужила интеграция 
с Европейским союзом (ЕС). Углубление эконо-
мического сотрудничества с государствами рас-
сматриваемого региона Европы посредством 
двусторонних инвестиционных соглашений и 
возможных зон свободной торговли поспособ-
ствует Китаю в том, чтобы укрепить позиции 
на желанном для него европейском рынке.

Одним из основных факторов возросшего 
интереса Китая к исследуемым странам вы-
ступает огромный потенциал в транспортной 
инфраструктуре, которым располагает Цен-
трально-Восточная Европа (в том числе пор-
ты, автомобильные дороги, железнодорожные 
сети). Данный фактор согласуется с китайской 
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Рис. 1. Динамика накопления прямых иностранных инвестиций в странах Центрально-Восточной Европы  
в 2005–2018 гг.

Источник: данные UNCTADstat [Электронный ресурс]. URL: unctadstat.unctad.org/wds/ (дата обращения: 
10.04.2020). 

инициативой «Пояс и путь», целью которой 
является объединение всего Евразийского кон-
тинента путем строительства и модернизации 
торговых маршрутов [2].

Инвестиционное взаимодействие Китая  
со странами ЦВЕ

В 1990-е гг. в Центрально-Восточной Европе 
осуществлялся процесс институциональной 
трансформации экономик стран региона, ко-
торый подразумевал либерализацию инвести-
ционных режимов, постепенное снижение огра-
ничений, связанных с деятельностью иностран-
ных инвесторов, что помогло государствам ЦВЕ 
на протяжении более чем 30 лет оставаться од-
ним из наиболее привлекательных регионов для 
долгосрочных капиталовложений. Основными 
причинами этого послужили не только систем-
ная трансформация и открытость экономик для 
иностранного капитала, относительно дешевая 
рабочая сила и выгодное географическое рас-
положение, но и общая экономическая безо-
пасность, стабильность, связанная с членством 
в международных организациях и вступлением 
большинства государств исследуемого региона 
в 2004 г. в ЕС. Это повысило экономический ин-
терес со стороны иностранных инвесторов [3].

Анализируя динамику накопления прямых 
иностранных инвестиций (ПИИ) с 2005 по 

2018 г., как показано на рисунке 1, можно уви-
деть, насколько успешно реализованы структур-
ные реформы и либерализация инвестиционных 
режимов в государствах Центрально-Восточного 
региона Европы, поскольку уровень привлечен-
ного инвестиционного капитала очень различает-
ся между странами. Большинство отечественных 
исследователей убеждены в том, что тенденция 
неравномерного распределения прямых ино-
странных капиталовложений по государствам 
данного региона Европы не может в достаточной 
степени быть раскрыта только традиционными 
факторами. Наряду с традиционными факто-
рами, воздействующими на уровень притока 
ПИИ, как видно на рисунке 2, существенное 
влияние демонстрируют и трансформационные 
факторы. Становится очевидным и тот факт, 
что после присоединения к ЕС конкурентные 
преимущества вступивших в интеграционный 
союз государств ЦВЕ улучшились [4].

В отношении отраслевой структуры распре-
деления ПИИ в Центрально-Восточной Европе 
следует отметить, что значительный их объем 
направляется на развитие обрабатывающей 
промышленности, т. е. примерно половина 
всех привлеченных капиталовложений в эконо-
мики государств рассматриваемого региона Ев-
ропы. Активные поступления китайских пря-
мых инвестиций в страны ЦВЕ, что отражено 
на рисунке 3, начались с момента окончания 
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Рис. 2. Динамика притока прямых иностранных инвестиций в странах Центрально-Восточной Европы  
в 2005–2018 гг.

Источник: данные UNCTADstat [Электронный ресурс]. URL: unctadstat.unctad.org/wds/ (дата обращения: 
10.04.2020). 

Рис. 3. Географическая структура распределения накопленных китайских прямых иностранных инвестиций  
в странах Центрально-Восточной Европы в 2007–2018 гг.

Источник: данные CEIC Data [Электронный ресурс]. URL: ceicdata.com/en/china/ (дата обращения: 10.03.2020). 
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Рис. 4. Географическая структура распределения притока китайских прямых иностранных инвестиций  
в странах Центрально-Восточной Европы в 2007–2018 гг.

Источник: данные CEIC Data [Электронный ресурс]. URL: ceicdata.com/en/china/ (дата обращения: 10.03.2020). 

мирового финансового кризиса 2007–2009 гг., 
последствия которого привели к сильным эко-
номическим потрясениям в регионе [5].

Ведущее место во внешней политике Ки-
тая в  Центрально-Восточной Европе отводит-
ся странам — членам Вышеградской группы, 
в  состав которой входят Венгрия, Польша, 
Чехия и Словакия, как показано на рисун-
ке 4. При этом взаимодействие КНР с данной 
группой стран строится преимущественно во-
круг развития их экономического сотрудниче-
ства, причем политической и общественной 
дипломатии отводится второстепенная роль. 
Государства Вышеградской четверки сумели 
привлечь наибольший объем китайских пря-
мых инвестиций. Судя по данным, предостав-
ляемых международной статистической служ-
бой UNCTADstat, Венгрия, Польша, Чехия 
и Словакия в общей совокупности получили 
примерно 80  % всего китайского инвестици-
онного капитала, поступившего в Центрально-
Восточную Европу в 2018 г.

Китай располагает определенными государ-
ственными инвестиционными институтами, 
к числу которых следует отнести два основных. 
Первым инвестиционным институтом явля-
ется Китайская инвестиционная корпорация, 
официально созданная в сентябре 2007 г. Ее 
главная цель — управление и диверсифика-
ция валютных резервов Китая. Второй инсти-

тут — инвестиционное предприятие “State 
Administration of Foreign Exchange”, головной 
офис которого располагается в Гонконге. Эта 
инвестиционная компания в основном несет 
ответственность за управление иностранной 
валютой Китая. Благодаря инвестиционной 
деятельности этих двух финансовых институ-
тов реализуется распределение значительного 
объема всех китайских прямых инвестицион-
ных потоков в Центрально-Восточном регионе 
Европы.

Стоит подчеркнуть тот факт, что активы фи-
нансовых фондов Китая с каждым годом увели-
чиваются. Следует ожидать, что впоследствии 
правительство КНР будет чаще использовать 
инвестиционные преимущества, которыми рас-
полагают государства ЦВЕ. Такая активная 
инвестиционная деятельность в Центрально-
Восточном регионе Европы дает Китаю хо-
роший механизм политического давления на 
государства ЦВЕ, что в некоторой мере спо-
собствует экономическому проникновению на 
рынок Западной Европы.

Принимая во внимание произошедший в по-
следнее время интенсивный рост объема нако-
пленного прямого китайского инвестиционного 
капитала в государствах ЦВЕ, роль инвести-
ционных потоков Китая в сравнении со всем 
инвестированным капиталом в данный регион 
Европы все еще остается незначительной. Тем 
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не менее существенный приток прямых ино-
странных инвестиций Китая играл значимую 
роль в экономическом восстановлении иссле-
дуемого региона от последствий финансово-
го кризиса в 2007–2009 гг. Инвестиционный 
капитал Китая, привлеченный государствами 
ЦВЕ в кризисный период, и высокий инве-
стиционный потенциал этих стран выступили 
определенным стабилизатором для экономики 
и фондовых бирж, предоставив им ликвид-
ность.

Принимая во внимание мотивацию китай-
ских инвесторов, а также возможность получе-
ния доступа на рынки Евросоюза, самой акту-
альной сферой инвестиционной деятельности 
Китая становится производственный сектор го-
сударств ЦВЕ. Его характерная черта — отно-
сительно низкие затраты на квалифицирован-
ную рабочую силу с последующей реализацией 
китайской готовой продукции в Европейском 
союзе. Востребованным у китайских инвесто-
ров с течением времени становится и рынок 
услуг в Центрально-Восточной Европе. Так, 
в Польше и Венгрии уже функционируют неко-
торые подразделения китайских банков. В  их 
числе — Банк Китая и Промышленно-ком-
мерческий банк Китая, а также офисы круп-
ных юридических фирм, например, “Yingke” 
и “Dacheng” [6].

Если рассматривать постсоветские государ-
ства ЦВЕ (Литву, Эстонию, Латвию), то среди 
них отчетливо проявляется конкурентная борь-
ба за китайские прямые инвестиции, что нахо-
дит подтверждение в словах премьер-министра 
Литвы после встречи с председателем парла-
мента КНР: «Литва должна победить Латвию 
в привлечении китайского инвестиционного 
капитала». В настоящее время лидирующие 
позиции по объему накопленного китайско-
го капитала среди государств Прибалтийско-
го региона Европы занимает Литва, которая 
почти на треть обогнала Латвии и Эстонию. 
Литва располагает всеми необходимыми ус-
ловиями для того, чтобы стать неотъемлемой 
составляющей наземного транзитного коридо-
ра в Западную Европу из Китая в рамках ин-
теграционного проекта «Пояс и путь». Вместе 
с тем перспективен для Литвы проект, под-
разумевающий создание китайскими предпри-
ятиями логистического парка в Клайпедском 
морском порту, одного из крупнейших портов 
в Литве [1].

Торгово-экономические связи стран ЦВЕ  
с Китаем

Во внешней торговле Центрально-Восточной 
Европы главенствующие позиции занимает 
Евросоюз. Однако доля государств Азии су-
щественно увеличилась, благодаря активной 

экономической деятельности Китая, объем 
внешней торговли государств ЦВЕ с которым 
обладает наиболее высоким уровнем динамиз-
ма среди азиатских стран. В последние годы 
Китайская Народная Республика выступает 
в качестве ключевого торгового партнера для 
государств ЦВЕ в Азии, значительно большим 
уровнем двусторонней торговли с КНР характе-
ризуется Вышеградская группа. Положитель-
ная динамика прироста показателей внешней 
торговли прослеживается как в экспорте, так 
и в импорте государств региона из Китая.

Страны Центрально-Восточного региона 
Европы за последние десять лет ощутили ко-
лоссальное внимание с китайской стороны. 
В то время, когда в государствах Западной 
Европы, значительно пострадавших от по-
следствий мирового финансового кризиса 
в 2007–2009 гг., а также кризиса суверенных 
долгов в еврозоне, наступил период рецессии 
их экономической деятельности, страны ЦВЕ 
быстро восстановили положительные темпы 
своего экономического развития, и данный 
регион стал актуальным направлением реа-
лизации китайских экономических инициатив 
и общей дипломатической активности Китая 
в Европе [5]. Основной составляющей этих 
торговых связей служит преобладающий ки-
тайский экспорт. Но новейшие тенденции по-
казывают положительную динамику торговых 
потоков в Китай и со стороны стран ЦВЕ, что 
отражено на рисунке 5.

Согласно статистическим данным UNCTAD-
stat, в 2018 г. объем внешней торговли Китая 
с государствами ЦВЕ составил 83,7 млрд долл. 
США, увеличившись почти на 23 % по срав-
нению с уровнем товарооборота в 2017 г. Рост 
внешней торговли Китая с Центрально-Восточ-
ной Европой наблюдается в течение последних 
пяти лет, преимущественно благодаря механиз-
мам китайского мегапроекта «Пояс и путь».

Географическое распределение внешней тор-
говли Китая с Центрально-Восточной Евро-
пой выглядит следующим образом. В 2018  г. 
большая часть китайских внешнеторговых 
операций приходится на Польшу, уровень 
товарооборота с которой составил 24,7 млрд 
долл. США (или 29,6 % общего объема торгов-
ли Китая с Центрально-Восточной Европой). 
В  этом же году товарооборот Китая с Чехией 
зафиксирован на уровне 16,5 млрд долл. США, 
что составило 19,8 % в географической струк-
туре торговли Китая с ЦВЕ. В 2018 г. объем 
торговли Китая с Венгрией насчитывал 11,2 
млрд долл. США, составив 13,4  % китайских 
внешнеторговых операций с регионом ЦВЕ. 
На долю Словакии, Румынии и Словении при-
шлось 9,8  %, 8,1  % и 6,1  % совокупного то-
варооборота Китая с Центрально-Восточной 
Европой соответственно [6].
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Рис. 5. Динамика товарооборота Китая со странами Центрально-Восточной Европы в 2005–2018 гг.

Источник: данные UNCTADstat [Электронный ресурс]. URL: unctadstat.unctad.org/wds/ (дата обращения: 
10.03.2020). 

Рис. 6. Динамика экспорта Китая в страны Центрально-Восточной Европы в 2005–2018 гг.

Источник: данные UNCTADstat [Электронный ресурс]. URL: unctadstat.unctad.org/wds/ (дата обращения: 
10.03.2020). 
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Рис. 7. Динамика импорта Китая из стран Центрально-Восточной Европы в 2005–2018 гг.

Источник: данные UNCTADstat [Электронный ресурс]. URL: unctadstat.unctad.org/wds/ (дата обращения: 
10.03.2020). 

Согласно статистическим данным UNCTAD-
stat, в 2018 г. объем экспорта Китая в госу-
дарства ЦВЕ составил 58,9 млрд долл. США, 
увеличившись почти на 2  % по сравнению 
с уровнем экспорта в 2017 г. Рост объема экс-
порта Китая в Центрально-Восточную Европу 
наблюдается в течение последних пяти лет, 
который обусловлен механизмом китайской 
интеграционной инициативы «Пояс и путь».

Географическое распределение китайско-
го экспорта в Центрально-Восточную Евро-
пу выглядит так, как показано на рисунке 6. 
В  2018  г. большая часть китайских экспорт-
ных операций приходится на Польшу, уровень 
экспорта в которую составил 20,8 млрд долл. 
США или 35,3 % общего объема экспорта Ки-
тая в  Центрально-Восточную Европу. В этом 
же году объем экспорта Китая в Чехию зафик-
сирован на уровне 11,8 млрд долл. США, что 
составило 20,1 % в географической структуре 
китайского экспорта в регион ЦВЕ. В 2018 г. 
объем экспорта Китая в Венгрию насчитывал 
6,5 млрд долл. США, составив 11,2 % китай-
ских экспортных операций в регион ЦВЕ. На 
долю Румынии и Словении пришлось 7,6  % 
и 7,5  % совокупного экспорта Китая в Цен-
трально-Восточную Европу соответственно [6].

Китай намерен стимулировать развитие 
торговых отношений с государствами ЦВЕ и 
получить доступ на рынок Евросоюза, что на-
ходит подтверждение в присоединении этих 
стран к интеграционной инициативе «Пояс 

и путь». Строительство новых транспортных 
маршрутов призвано сократить время достав-
ки готовой продукции и стимулировать рост 
объема взаимного товарооборота, в частности 
китайского экспорта.

Согласно статистическим данным UNCTAD-
stat, в 2018 г. объем импорта Китая из госу-
дарств ЦВЕ составил 24,8 млрд долл. США, 
что отражено на рисунке 7, увеличившись 
более чем на 30  % по сравнению с уровнем 
импорта в 2017 г. Рост китайских импортных 
поставок из Центрально-Восточной Европы 
наблюдается в течение последних пяти лет, 
преимущественно благодаря механизмам ки-
тайского мегапроекта «Пояс и путь».

Географическое распределение импорта Ки-
тая из Центрально-Восточной Европы выгля-
дит следующим образом. В 2018 г. большая 
часть китайских импортных операций при-
ходилась на Словакию, уровень импортных 
поставок из которой составил 5,6 млрд долл. 
США (или 22,7  % общего объема импорта 
Китая из Центрально-Восточной Европы). 
В  этом же году импорт Китая из Чехии за-
фиксирован на уровне 4,7 млрд долл. США, 
что составило 19,1 % в географической струк-
туре китайских импортных поставок из ЦВЕ. 
В  2018 г. объем китайского импорта из Вен-
грии насчитывал 4,6 млрд долл. США, соста-
вив 18,8 % китайских импортных операций из 
региона ЦВЕ. На долю Румынии и Болгарии 
пришлось 9,4 % и 4,9 % совокупного импорта 
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ответственно [6].
Развитие торговых отношений Китайской 

Народной Республики со странами ЦВЕ яв-
ляется основой стратегического партнерства 
между ними. Более того, темпы развития рас-
сматриваемого сотрудничества постепенно на-
ращивают обороты, заключаются соглашения, 
укрепляющие взаимосвязь экономик Китая и 
стран ЦВЕ, стимулируя выход политических 
отношений на новый уровень [7]. Во многом 
на это направлена китайская интеграционная 
стратегия, которая включает в себя ряд важ-
ных элементов, в частности создание транс-
портных коридоров через страны ЦВЕ, кото-
рые соединят Китай и Западную Европу [8].

Во внешней торговле государств Централь-
но-Восточной Европы большую часть тради-
ционно занимает Европейский союз. Однако 
складывающаяся ситуация на международ-
ной арене, вызванная кризисными явления-
ми в ЕС, побуждает стран ЦВЕ искать новых 
торговых партнеров в Азии. Китай пока не 
является основным торговым партнером для 
стран ЦВЕ. Но новейшие тенденции свиде-
тельствуют о постепенном увеличении зна-
чимости Китая во внешней торговле стран 
ЦВЕ. Так, согласно статистическим данным 
UNCTADstat, на протяжении последних трех 
лет Китай наращивает свою долю в товароо-
бороте стран.

Товарная структура двусторонней торговли 
государств ЦВЕ с Китаем наглядно демон-
стрирует взаимные потребности стран, о чем 
свидетельствует рисунок 8. Основную часть 
торгового потока из государств ЦВЕ в Китай 
составляют природные ресурсы, такие как ми-
неральное топливо, руды и металлы. Китай-
ский экспорт в Центрально-Восточную Европу 
представлен готовой продукцией, наибольшая 
часть которой — машины и оборудование (при-
мерно 57 %). Товарное распределение экспорт-
ных потоков Китая в Центрально-Восточную 
Европу во многом обусловлено размерами на-
циональных рынков стран экономического вза-
имодействия, в которых китайская продукция 
занимает разные доли [9].

В 2018 г. товарная структура экспорта 
Китая в государства ЦВЕ, помимо поставок 
машин и оборудования, чья доля является 
наибольшей, сложилась следующим образом. 
Экспортные поставки Китая в страны ЦВЕ, 
состоящие из текстильной продукции, насчи-
тывали 5,6 млрд долл. США, т. е. 9,5 % обще-
го объема экспортных операций Китая в дан-
ный регион Европы [10]. Китайский экспорт 
электроники и ее комплектующие компоненты 
заняли 8,2 % экспортных поставок в регион, 
общая сумма которых равна 4,9 млрд долл. 
США. На долю сельскохозяйственного сырья 

пришлось всего 0,5 % экспорта Китая в Цен-
трально-Восточную Европу [6].

В 2018 г. товарная структура импорта Китая 
из государств ЦВЕ состояла главным образом 
из поставок машин и оборудования, чья доля 
насчитывала 62,9 % общего объема импортных 
операции с данным регионом, и сложилась сле-
дующим образом, как представлено на рисунке 
9. Импортные поставки Китая из стран ЦВЕ, 
состоящие из руд и металлов, насчитывали 
почти 4,5 млрд долл. США (10,1  % общего 
объема импортных операций Китая с  данным 
регионом Европы). Китайский импорт сельско-
хозяйственного сырья из ЦВЕ заняли 3,1  % 
импортных поставок из региона. Их общая 
сумма — 0,8 млрд долл. США. На долю хи-
мической продукции пришлось 3,5  % импор-
та Китая из Центрально-Восточной Европы 
(0,9 млрд долл. США). Импортные поставки 
электроники и текстильной продукции заня-
ли по 2,3  % и 2,2  % китайского импорта из 
региона ЦВЕ [6].

Внешняя торговля стран ЦВЕ с Россией

Государства Центрально-Восточной Европы 
являются неотъемлемой частью постсоциали-
стического мира. В этой связи страны ЦВЕ 
представляют собой одно из исторически акту-
альных направлений внешнеторговой полити-
ки РФ. Даже несмотря на внешние факторы, 
в частности введенные против России санкции 
со стороны США и некоторых западноевро-
пейских государств, наша страна удерживает 
позиции на рынках Центрально-Восточной Ев-
ропы. За последние несколько лет объем внеш-
ней торговли России с государствами ЦВЕ ста-
бильно увеличивается с быстрыми темпами 
и сопровождается активным экономическим 
взаимодействием между рассматриваемыми 
странами.

Торгово-экономическое взаимодействие 
между Россией и государствами Централь-
но-Восточной Европы преодолело несколько 
эволюционных этапов, как видно на рисун-
ке  10. Стагнационный период 1990-х гг., 
оживленный подъем в 2000-е гг. и время вос-
становления экономического сотрудничества 
в  последние годы. После резкого сокращения 
в  2014 г. стоимостных объемов основных по-
казателей внешней торговли России со стра-
нами ЦВЕ, начиная с 2016 г. торговые связи 
взаимодействующих государства постепенно 
восстанавливаются. Основными причинами 
резкого спада двусторонней торговли России 
со странами ЦВЕ послужили падение мировых 
цен на сырье, спад ВВП, обесценение россий-
ского рубля, антироссийские санкции США и 
Евросоюза и контрсанкции России на импорт 
продовольственных товаров [11].
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Рис. 8. Товарная структура экспорта Китая в страны Центрально-Восточной Европы в 2018 г., %

Источник: данные UNCTADstat [Электронный ресурс]. URL: unctadstat.unctad.org/wds/ (дата обращения: 
10.03.2020). 
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Рис. 9. Товарная структура импорта Китая из стран Центрально-Восточной Европы в 2018 г., %

Источник: данные UNCTADstat [Электронный ресурс]. URL: unctadstat.unctad.org/wds/ (дата обращения: 
10.03.2020). 
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Рис. 10. Основные показатели внешней торговли России со странами Центрально-Восточной Европы  
в 2005–2018 гг.

Источник: данные UNCTADstat [Электронный ресурс]. URL: unctadstat.unctad.org/wds/ (дата обращения: 
10.03.2020). 

На основании данных рисунка 10 можно 
сделать вывод о том, что объем внешней тор-
говли взаимодействующих государств в 2016–
2018  гг. восстанавливается быстрыми темпа-
ми. Так, в 2018 г. уровень товарооборота Рос-
сии с Центрально-Восточной Европой достиг 
75,9 млрд долл. США, увеличившись почти на 
33  % по сравнению с уровнем аналогичного 
показателя в 2017 г., когда объем взаимного 
товарооборота составлял 57,1 млрд долл. США. 
В этом же году стоимостной объем российско-
го экспорта в регион ЦВЕ насчитывал 50,5 
млрд долл. США, что на 52,1 % больше уров-
ня в 2017 г. В 2018 г. импорт России зафик-
сировался на отметке 25,4 млрд долл. США, 
превысив аналогичный показатель 2017 г. на 
6,1 %. Отличительной чертой внешнеторговых 
отношений России со странами ЦВЕ является 
преобладающий над импортом российский экс-
порт, что образует положительное для России 
сальдо двусторонней торговли.

Географическое распределение российского 
экспорта в государства Центрально-Восточ-
ной Европы выглядит следующим образом. 
В 2018  г. большая часть российских экспорт-
ных операций пришлась на Польшу, уровень 
экспорта в которую составил 16,6 млрд долл. 
США или 33,9 % общего объема экспорта Рос-
сии в Центрально-Восточную Европу. В этом 
же году экспорт России в Чехию зафиксирован 
на уровне 4,9 млрд долл. США, т. е. 9,7  % 

в  географической структуре российского экс-
порта в регион ЦВЕ. В 2018 г. объем экспорт-
ных поставок России в Латвию насчитывал 4,8 
млрд долл. США (9,5 % российских экспортных 
операций в регион ЦВЕ). На долю Венгрии, 
Литвы и Словакии пришлось 9,4 %, 8,4 % 
и 7,5  % совокупного экспорта России в  Цен-
трально-Восточную Европу соответственно [6].

Географическое распределение импорта Рос-
сии из Центрально-Восточной Европы сложи-
лось следующим образом. В 2018 г. большая 
часть российских импортных операций при-
ходилась на Польшу, уровень импортных по-
ставок из которой достиг 7,1 млрд долл. США, 
или 28,2  % общего объема импорта России 
из Центрально-Восточной Европы. В этом же 
году импорт России из Чехии зафиксирован на 
уровне 4,1 млрд долл. США, т. е. 16,2 % в гео-
графической структуре российских импортных 
поставок из ЦВЕ. В 2018 г. объем российского 
импорта из Литвы насчитывал 3,2 млрд долл. 
США (12,7 % российских импортных операций 
из региона ЦВЕ). На долю Венгрии, Словакии 
и Румынии пришлось 7,9 %, 7,8  % и 6,1  % 
совокупного импорта России из Центрально-
Восточной Европы соответственно [6].

Рассматривая товарную структуру внешней 
торговли России с Центрально-Восточной Ев-
ропой, можно утверждать, что основной ста-
тьей экспортных российских операций в регион 
является минеральное топливо, как показано 
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Рис. 11. Динамика товарной структуры экспорта России в государства Центрально-Восточной Европы  
в 2007–2018 гг., %

Источник: данные UNCTADstat [Электронный ресурс]. URL: unctadstat.unctad.org/wds/ (дата обращения: 
10.03.2020). 

Рис. 12. Динамика товарной структуры импорта России из государств Центрально-Восточной Европы  
в 2007–2018 гг., %

Источник: данные UNCTADstat [Электронный ресурс]. URL: unctadstat.unctad.org/wds/ (дата обращения: 
10.03.2020). 
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на рисунке 11, а импортных — машины и обо-
рудование, как видно на рисунке 12.

В 2018 г. товарная структура экспорта Рос-
сии в государства ЦВЕ, помимо поставок мине-
рального топлива, чья доля составила 66,1 % 
российского экспорта в данный регион, сложи-
лась следующим образом. Экспортные постав-
ки России в страны ЦВЕ, состоящие из руд и 
металлов, насчитывали 1,1 млрд долл. США, 
т. е. 2,2 % общего объема экспортных операций 
России в данный регион Европы. Российский 
экспорт товаров химической промышленности 
заняли 6,2 % экспортных поставок в регион, 
общая сумма которых насчитывала 2,9 млрд 
долл. США. На долю машин и оборудования, 
а также железа и стали пришлось всего 4,1 % 
и 3,9  % экспорта России в Центрально-Вос-
точную Европу соответственно [6].

Товарная структура импорта России из Цен-
трально-Восточной Европы по большей части 
представлена поставками машин и оборудова-
ния ввиду слабо диверсифицированной отрас-
левой структуры стран региона. В 2018 г. то-
варная структура импорта России из государств 
ЦВЕ состояла, как правило, из поставок машин 
и оборудования, чья доля насчитывала 44,8 % 
общего объема импортных операции с данным 
регионом, и сложилась следующим образом. 
Импортные поставки России из стран ЦВЕ, 
состоящие из продукции химической промыш-
ленности, насчитывали почти 4,3 млрд долл. 
США, т. е. 18,3  % общего объема импортных 
операций России с данным регионом Европы. 
Российский импорт электротехники и ее ком-
плектующих компонент из ЦВЕ заняли 6,4  % 
импортных поставок из региона, общая сумма 
которых составила 1,5 млрд долл. США. На до-
лю товаров текстильной промышленности при-

шлось 3,7 % импорта России из Центрально-
Восточной Европы, т. е. 0,8 млрд долл. США. 
Импортные поставки железа и стали, а также 
сельскохозяйственного сырья заняли по 1,2 % и 
1,1 % российского импорта из региона ЦВЕ [6].

Заключение

Сегодня Центрально-Восточная Европа зани-
мает одно из ведущих мест во внешней по-
литике Китая. После длительного периода 
стагнации экономического сотрудничества 
отношения между Китаем и странами ЦВЕ 
вышли на новый этап в рамках созданных 
институциональных форматов. Была предло-
жена стратегия «16+1», страны ЦВЕ включе-
ны в китайскую интеграционную инициативу 
«Пояс и путь». 

Внешнеторговое взаимодействие России 
с  государствами Центрально-Восточной Ев-
ропы носит циклический характер развития 
за исследуемый период 2005–2018 гг. В по-
следние годы объем внешней торговли России 
с рассматриваемыми странами увеличивается 
быстрыми темпами, однако, не подкрепляется 
совместными инвестиционными проектами. 
Двусторонняя торговля России с Центрально-
Восточной Европой существенно подвержена 
влиянию политических факторов. 

Отсутствие разнообразного инструментария 
экономического взаимодействия России и Цен-
трально-Восточной Европы, невысокие россий-
ские инвестиционные возможности препят-
ствуют в полной мере раскрытию потенциала 
их торгового сотрудничества. России нужны 
новые институциональные форматы взаимо-
действия со странами данного региона, похо-
жие на те, что предлагает китайская сторона. 
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Влияние искусственного интеллекта  
на производительность труда 

М. Ю. Макаров1

1 Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики, Санкт-Петербург, Россия

Цель. Выявить влияние искусственного интеллекта как современной прорывной технологии на 
производительность труда, изучить, каким образом внедрение технологии искусственного интел-
лекта повлияет на сохранение рабочих мест в различных отраслях производства, какие возмож-
ности появятся у бизнеса от его использования с точки зрения увеличения производительности по 
всей цепочке создания добавленной стоимости и как это отразится на росте ВВП различных стран, 
а также изменении ключевых экономических показателей. 

Задачи. Выявить приоритетные направления развития и использования искусственного интеллек-
та в отраслях экономики. Провести анализ эконометрических результатов, полученных в ходе 
ранее выполненных исследований. Обосновать преимущества и возможности искусственного ин-
теллекта с целью внедрения его в производственные процессы организаций.

Методология. Исследование проведено с применением методов анализа и систематизации, а также 
корреляционного анализа. 

Результаты. Проанализированы различные определения искусственного интеллекта, уровни его 
функционала и области применения. Рассмотрены способы и перспективы использования искус-
ственного интеллекта в различных странах в регрессии по отраслям и географическим регионам. 
Сделан акцент на способах применения систем искусственного интеллекта (проводных/специальных 
и адаптивных) и технологиях автоматизации производственных процессов при его внедрении. 
Описано влияние, которое искусственный интеллект может оказывать на каждом этапе цепочки 
создания добавленной стоимости фирмы. Приведены примеры в различных секторах промышлен-
ности. На основе корреляционного анализа представлены взаимосвязи между внедрением искус-
ственного интеллекта и ростом производительности.

Выводы. Внедрение искусственного интеллекта оказывает глобальное экономическое влияние на 
такие ключевые экономические показатели, как занятость и ВВП, что особенно важно в текущей 
кризисной ситуации. Эффект искусственного интеллекта будет в долгосрочной перспективе твердо 
удерживать темпы экономического роста. Прямое воздействие искусственного интеллекта на ВВП 
обусловлено увеличением доходов и занятости в фирмах и секторах, которые будут разрабатывать 
или производить технологии искусственного интеллекта. Вторичные «косвенные» воздействия 
будут исходить из других секторов, использующих некоторые технологии искусственного интел-
лекта, которые могут сделать их процессы и решения более эффективными, а также расширить 
доступ людей к информации. В регионах, где применяемая технология искусственного интеллекта 
будет иметь более высокое качество, можно ожидать, что более значительным будет и его влияние 
на производительность труда. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, технологии искусственного интеллекта, экономические по-
казатели, производительность труда, экономический рост.

Для цитирования: Макаров М. Ю. Влияние искусственного интеллекта на производительность труда // Эконо-
мика и управление. 2020. Т. 26. № 5. С. 479–486. http://doi.org/10.35854/1998-1627-2020-5-479-486

The Impact of Artificial Intelligence on Productivity

M. Yu. Makarov1

1 St. Petersburg University of Management Technologies and Economics, St. Petersburg, Russia

Aim. The presented study aims to determine the impact of artificial intelligence as a modern breakthrough 
technology on productivity, to explore how the implementation of artificial intelligence technology 
will affect the preservation of jobs in different industries, what opportunities it will create for business 
in terms of increasing productivity along the entire value chain, and how this will affect GDP growth 
and key economic indicators in various countries.
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а Tasks. The authors identify priority directions for the development and implementation of artificial 
intelligence in various economic sectors; analyze econometric results obtained during previous studies; 
substantiate the advantages and opportunities of artificial intelligence to facilitate its implementation 
in the business processes of organizations.

Methods. This study uses the methods of analysis, systematization, and correlation analysis.

Results. Various definitions of artificial intelligence, levels of its functionality, and fields of applica-
tion are analyzed. The ways and prospects of using artificial intelligence in different countries are 
examined regressively by industry and geographical region, with an emphasis on the ways of using 
artificial intelligence systems (wired/special and adaptive) and automation technologies in the imple-
mentation of artificial intelligence. The potential effects of artificial intelligence at each stage of the 
company’s value chain are described. Examples from different industrial sectors are provided. Based 
on the correlation analysis, the relationship between the implementation of artificial intelligence and 
productivity growth is presented.

Conclusions. Implementation of artificial intelligence has a global economic impact on key economic 
indicators such as employment and GDP, which is especially important in the current crisis situation. 
The effect of artificial intelligence should be enough to maintain the rate of economic growth in the 
long term. The direct impact of artificial intelligence on GDP is due to increased income and employ-
ment in firms and industries engaged in the development or production of artificial intelligence tech-
nologies. Secondary (indirect) effects will come from other sectors that use certain artificial intelligence 
technologies to increase the efficiency of their processes and solutions and improve the accessibility 
of information. Regions implementing an artificial intelligence technology of higher quality can expect 
its impact on labor productivity to be even more significant.

Keywords: artificial intelligence, artificial intelligence technologies, economic indicators, productivity, economic 
growth.

For citation: Makarov M.Yu. The Impact of Artificial Intelligence on Productivity. Ekonomika i upravlenie = Eco-
nomics and Management. 2020;26(5):479-486 (In Russ.). http://doi.org/10.35854/1998-1627-2020-5-479-486

В настоящее время искусственный интеллект 
(ИИ) как прорывная технология успешно ис-
пользуется для улучшения качества жизни, 
заменяет рутинный труд, приводя к автома-
тизации предприятий и упрощению произ-
водственных процессов. Мир вступил в эпоху 
четвертой промышленной революции, вызван-
ной достижениями в области генетики, ис-
кусственного интеллекта, робототехники, раз-
вития нано-, биотехнологий, 3D-технологий. 
В Российской Федерации (РФ) к приоритетным 
направлениям развития и использования ком-
плекса технологических решений искусствен-
ного интеллекта в отраслях экономики отно-
сятся повышение эффективности процессов 
планирования, прогнозирования и принятия 
управленческих решений, в том числе опти-
мизация планирования поставок, производ-
ственных решений и принятия финансовых 
решений согласно Национальной стратегии 
развития искусственного интеллекта на период 
до 2030 г., утвержденной Указом Президента 
РФ от 10 октября 2019 г. № 490 [1, с. 390]. 

За рубежом традиционно в исследованиях 
о воздействии искусственного интеллекта, на-
пример, в работах К.-Б. Фрея и М. Осборна 
[2; 3]1, рассматриваются вопросы влияния на 

1 Первая работа из этой серии представлена на еже-
годной конференции НИУ ВШЭ «Форсайт и научно-
технологическая и инновационная политика» (Москва, 
30–31 октября 2013 г.) и опубликована в виде главы 
в монографии [Seidl da Fonseca, 2016].

занятость, поскольку некоторые рабочие места 
и задачи становятся автоматизированными, 
в то время как предприятия стремятся повы-
сить эффективность своего бизнеса. В России 
изучением данного явления занимались такие 
ученые, как Л. С. Болотова, В. Н. Синельнико-
ва, О. В. Рвинский, И. В. Понкин, А. И. Редь-
кина, П. М. Морхат, А. Гурко, Е. П. Сесицкий 
и другие.

Однако в последнее время некоторые авторы 
сосредоточились на преимуществах, которые 
могут быть получены за счет повышения про-
изводительности, связанного с этой автомати-
зацией. Тем не менее видимые преимущества и 
возможности искусственного интеллекта идут 
гораздо дальше. Способность собирать, хранить 
и анализировать большие массивы данных (Big 
Data) способами, поддерживаемыми техноло-
гиями искусственного интеллекта, позволит 
предприятиям улучшить качество продукции и 
адаптировать их к потребителям, увеличивая 
их ценность. Искусственный интеллект также 
может сократить количество времени, которое 
потребители тратят на выполнение простых 
задач, или уменьшить разногласия в процессе 
потребления, что приведет к увеличению по-
требительского спроса.

Соответственно, цель нашего исследования 
состоит в том, чтобы изучить, каким образом 
внедрение технологии искусственного интел-
лекта повлияет на сохранение рабочих мест 
в различных отраслях производства, какие 
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Рис. 1. Уровни функционала ИИ и области его применения

Таблица 1 
Способы использования систем ИИ

Человек используется в системе Человек не используется в системе

Проводные / 
специальные 
системы

Вспомогательный интеллект
Системы ИИ, которые помогают людям 
принимать решения или предпринимать 
действия. Проводные системы, которые не 
учатся на своих взаимодействиях с людьми

Автоматизация
Автоматизация ручных и когнитивных задач, 
как рутинных, так и нестандартных. Это не 
предполагает новых способов ведения —  
автоматизируются существующие задачи

Адаптивные 
системы

Улучшенный интеллект
Системы ИИ, которые способствуют приня-
тию решений человеком, постоянно учатся 
на их взаимодействии с людьми и окружа-
ющей средой

Автономный интеллект
Системы ИИ, которые могут адаптироваться  
к различным ситуациям и действовать авто-
номно без помощи человека

Источник: [4]. 

возможности появятся у бизнеса от его ис-
пользования с точки зрения увеличения про-
изводительности по всей цепочке создания 
добавленной стоимости, как это отразится на 
росте ВВП различных стран и изменении клю-
чевых экономических показателей. 

Искусственный интеллект (ИИ) — это соби-
рательный термин для компьютерных систем, 
которые могут анализировать свою окружа-
ющую среду, думать, а в некоторых случаях 
учиться и предпринимать действия в ответ на 
то, что они анализируют, и формировать за-
дачи [4]. В. Н. Синельникова, О. В. Рвинский 
дают следующее определение: «Искусствен-
ный интеллект — компьютерная программа, 
созданная человеком и способная (ввиду за-
ложенной в нее командной архитектуры) соз-
давать новую информацию или выраженные 
объективно результаты своей деятельности» 
[5, с. 18]. Уровни функционала ИИ и области 
его применения представлены на рисунке 1.

В структуру применяемых сегодня форм ИИ 
входят такие составляющие, как цифровые по-

мощники, чат-боты, машинное зрение и ряд 
других. ИИ работает четырьмя способами, как 
показано в таблице 1. 

Поскольку люди и машины более тесно со-
трудничают, а инновации ИИ выходят из ис-
следовательской лаборатории и превращаются 
в мейнстрим, возможности трансформации мо-
гут превзойти все ожидания. Искусственный 
интеллект — это быстрорастущий рынок, до-
ходы которого, как ожидается, к 2020 г. до-
стигнут почти 50 миллиардов долларов США. 
Он может оказать преобразующее влияние на 
потребительские, корпоративные и государ-
ственные рынки во всем мире. Все шире рас-
пространяется применение искусственного 
интеллекта. Принцип его работы — извлече-
ние уроков из прошлых ситуаций для обра-
ботки входящей информации, что позволяет 
автоматизировать принятие сложных решений 
в будущем. Выводы формулируются на основе 
собранных данных и опыта.

Сегодня происходит выращивание и со-
вершенствование искусственного интеллекта. 
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а В цифровой экономике он позволяет управлять 
не только беспилотными автомобилями, но и 
компаниями, технологическими и производ-
ственными процессами в промышленности. 
В частности, LG планирует в 2023 г. открыть 
завод, где все процессы –  от закупки расход-
ных материалов до контроля выпускаемой про-
дукции и ее отгрузки — будут осуществляться 
с помощью искусственного интеллекта. ИИ 
будет контролировать износ оборудования, вы-
полнение поставленных планов и другие фак-
торы, которые обычно отслеживает человек.

В сельском хозяйстве внедрение ИИ означает 
возможность мониторинга здоровья животных 
и координации их местонахождения, подачи 
кормов и регулирования рациона. Например, 
роботы научились идентифицировать сорняки 
и аккуратно избавляться от них (выдергивая 
или обрабатывая химикатами). Умные по-
мощники способны определять заболевания 
растений или напавших на них вредителей 
по фотографиям, а также точечно доставлять 
необходимые препараты. Это помогает эко-
номнее расходовать пестициды и гербициды. 

Сделаны первые шаги включения искусствен-
ного интеллекта в управление компанией. Речь 
идет о применении искусственного интеллекта 
для принятия решений советами директоров. 
Так, Deep Knowledge Ventures — венчурный 
фонд, инвестирующий в различные проекты 
в сфере биотехнологий, задействовал в работе 
совета директоров алгоритм искусственного 
интеллекта VITA, который осуществляет рас-
пределение инвестиционных решений. 

В бытовом потреблении при нахождении 
в цифровом поле нашу жизнь сопровождает 
система окружающего разума, который снаб-
жает нас проанализированной персонифици-
рованной информацией, рекомендует, предо-
стерегает, принимает и оценивает решения. 
На применении цифрового разума, его способ-
ности общаться с другими машинами и с  че-
ловеком основаны системы «умный дом» и 
«умный город», автоматические комплексы, 
регулирующие, например, целую промышлен-
ность или блок взаимосвязанных отраслей, 
производственные и научно-производственные 
кластеры и т. п. 

В мире цифр взаимодействуют изобретения 
интеллектуальных роботов и компьютеров, 
способных самопрограммироваться, искать 
и находить оптимальные решения. В част-
ности, используется, например, приложение 
Siri (от компании Apple), выполняющее роль 
интеллектуального консультанта. Расширен-
ное применение искусственного интеллекта 
как умеющего анализировать носителя специ-
ализированных знаний приведет к огромным 
изменениям в экономике и общественной жиз-
ни. ИИ поднимает неизбежный вопрос о том, 

насколько технологии повлияют на бизнес, 
потребителей и экономику в целом. 

Проблеме влияния ИИ на мировую экономи-
ку посвящена серия исследований. Accenture 
[6] и McKinsey Global Institute [7] стремятся 
оценить влияние ИИ на глобальную эконо-
мику в будущем (до 2035 и 2050+ гг. соот-
ветственно). Оба исследования фокусируются 
на воздействии ИИ на производительность, но 
применяют разные философские подходы к их 
позиционированию в отношении экономиче-
ского влияния ИИ. В то время как McKinsey 
делает вывод о том, что ИИ будет усиливать 
глобальные долгосрочные тенденции как клю-
чевой источник потенциала экономического 
роста, Accenture полагает, что эффект ИИ будет 
в долгосрочной перспективе твердо удержи-
вать темпы экономического роста выше теку-
щих прогнозов. Одно из данных исследова-
ний, опубликованное Аналитической группой 
в 2016 г. [8] и профинансированное Facebook, 
рассматривает влияние ИИ на рабочие места и 
производительность как два отдельных потока 
воздействия: прямое влияние на рост ВВП и 
косвенное воздействие. 

Выявлено, что прямое воздействие ИИ на 
ВВП обусловлено увеличением доходов и за-
нятости в фирмах и секторах, которые будут 
разрабатывать или производить технологии 
искусственного интеллекта. Вторичные «кос-
венные» воздействия будут исходить из других 
секторов, использующих ряд технологий ИИ, 
которые могут сделать их процессы и решения 
более эффективными, а также расширить до-
ступ людей к информации. Благодаря этим 
исследованиям, сделан вывод о том, что в те-
чение следующих 10 лет диапазон экономи-
ческого эффекта от внедрения ИИ составит 
от 1,49 трлн долл. до 2,95 трлн долл., что 
в  среднем — от 149 млрд долл. до 295 млрд 
долл. в год. Хотя это может показаться значи-
тельной суммой, в настоящее время мировая 
экономика составляет около 80 трлн долл., что 
означает увеличение менее, чем на 1 % [4].

Ожидается, что влияние ИИ на экономику 
произойдет по аналогичному пути, но эти эф-
фекты не будут ощущаться равномерно. ИИ 
автоматизирует некоторые задачи и процессы, 
но еще не ясно, какие рабочие места могут 
быть затронуты в большей степени. Тем не 
менее исследования показывают, что низкок-
валифицированные рабочие места, предусма-
тривающие рутинные и когнитивные задачи, 
вероятно, будут автоматизированы. Однако, 
несмотря на потенциальную угрозу для не-
которых рабочих мест, технологии и иннова-
ции улучшат качество жизни и создадут новые 
рабочие места. Как это и происходило ранее, 
экономика и общество адаптировались к из-
менениям на рабочих местах и на рынке труда 
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а Таблица 2 
Применение и влияние ИИ на производительность по всей цепочке создания добавленной 

стоимости

Элемент цепочки создания  
добавленной стоимости Вклад ИИ Примеры

Стратегия, бизнес-модель, 
продукты и услуги
 «Мозговой центр» компа-
нии, в котором принимаются 
решения о предложениях 
продукции, ценообразовании 
и стратегии выхода на рынок

Снижение риска, времени  
и капитала, затрачиваемого  
в процессе перехода  
от стратегии к реализации

Моделирование рыночных условий для про-
гнозов производства и стратегии ценообразо-
вания. Создание цифровых макетов характери-
стик продукта на основе исторически успеш-
ных моделей / пользовательских предпочтений

НИОКР и инновации
Исследование новой  
информации и тенденций

Сокращение времени, необ-
ходимого для формирования 
понимания

Сканирование данных научных и клинических 
исследований в медицине для выявления дру-
гих применений уже утвержденных  
препаратов

Закупка и производство
Поиск сырья и производства

Производство большего 
количества продукции или 
продукции лучшего качества 
при использовании меньших 
ресурсов

Робототехника для автоматизации сборочных 
линий. «Производство по требованию»:  
корректировка производства товаров на основе 
специфики заказа или автономное включение  / 
выключение

Цепочка поставок  
и логистика
Получение производствен-
ных ресурсов от А до Б  
и получение конечного  
продукта для клиента

Сокращение времени  
и ресурсов, необходимых  
в этих процессах

Автозаказ сырья на основе структуры продаж 
и известного времени выполнения заказа / 
производства.
Направление автомобилей скорой помощи  
в больницы с учетом критического состояния, 
укомплектования персоналом, опыта, трафика 
и загруженности пациентов

Маркетинг, продажи  
и обслуживание клиентов
Повышение вовлеченности 
клиентов и конверсии  
продаж

Сокращение информационной 
асимметрии между произ-
водителем и потребителем, 
адаптация обмена сообще-
ниями

Персонализированные рекомендации продуктов 
и услуг. АИ-чат-боты по обслуживанию клиен-
тов. Обнаружение эмоциональных всплесков  
в колл-центре и мониторинг практики продаж

Включающие функции  
(финансы, IT, риск)
Вспомогательная деятельность 
бэк-офиса

Сокращение затрат и сниже-
ние рисков благодаря лучше-
му планированию и прогно-
зированию

Мониторинг нежелательных явлений в фарма-
цевтике (тенденции посещений врачей,  
сообщения в социальных сетях и т. д.)

Источник: [4].

в целом в ходе предыдущих промышленных 
революций, что в долгосрочной перспективе 
принесло большие выгоды. 

Согласно исследованию PwC [4], предпола-
гается, что с внедрением ИИ автоматизация 
будет происходить двумя способами:
1. По технологии «Человек используется в си-

стеме», которая предполагает инвестирова-
ние в программное обеспечение, системы 
и машины, помогающие в производстве и 
увеличивающие производительность. Вне-
дрение ИИ способствует тому, что челове-
ческие ресурсы выполняют задачи лучше и 
эффективнее, благодаря чему освобождается 
время, чтобы они могли сосредоточиться на 
деятельности с более высокой добавленной 
стоимостью.

2. По технологии «Человек не используется 
в системе», при которой происходит автома-
тизация процессов с помощью робототехники 
или других технологий, например, с  помо-
щью создания автономных агентов, что ведет 
к полному устранению трудозатрат.

В будущем, вероятно, многие компании 
станут внедрять комбинацию автономного 
интеллекта и технологий, которые включают 
людей в «цикл производства» и приносят вы-
году по всей цепочке создания стоимости, на-
чиная с  анализа научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ и заканчивая 
созданием более качественных результатов 
с  большей точностью, тем самым повышая 
качество создаваемого продукта. В таблице 2 
подробно описано влияние, которое ИИ может 
оказывать на каждом этапе цепочки создания 
добавленной стоимости фирмы, и иллюстри-
руются конкретные примеры в различных сек-
торах промышленности.

Опираясь на представленные в таблице 2 
примеры, можно заметить следующие тенден-
ции. На первом этапе повышение производи-
тельности факторов производства приводит 
к увеличению их отдачи, повышая тем самым 
доходы владельцев этих факторов. Вместе с тем 
важно понимать, что даже на этом начальном 
этапе есть те, кто получают выгоду, и те, кто 
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Коэффициенты, представляющие эластичность производительности по отношению к ИИ, по стране 

и сектору экономики

Северная  
Европа

Северная  
Америка

Развитая 
Азия

Южная  
Европа Китай Латинская  

Америка

Национальная оценка 0,21*** 0,51** 0,50*** 0,20*** 0,94*** 0,10
Энергетика, ЖКХ,  
добыча полезных  
ископаемых

0,23*** 0,88*** 0,89*** –0,06 0,86*** –

Производство  
и строительство

0,37** 0,60** 0,53** 0,51** 0,44 –

Товары народного по-
требления, проживание 
и питание

–0,05 0,38 0,11 0,08 1,53*** –

Транспорт и логистика 0,42*** 0,53* 0,99*** 0,22*** 1,14*** –
Технологии, СМИ  
и коммуникации

0,42*** 0,69*** 0,75*** 0,50*** 1,00*** –

Финансовые и профес-
сиональные услуги

0,19* 0,38 0,21*** 0,21*** 0,94*** –

Здравоохранение,  
образование и другие 
общественные и личные 
услуги

0,07 0,73 0,64*** 0,33*** 1,15*** –

Примечание: * = 90  % статистической значимости (p < 0,1), ** = 95  % статистической значимости (p < 0,05), 
*** = 99  % статистической значимости (p < 0,01).

Источник: [4, с. 22–23].

получают убытки. Для фирм, поставляющих 
промежуточные ресурсы производства, доходы 
будут получать те фирмы, которые предостав-
ляют ресурсы секторам и видят наибольшее 
влияние ИИ на производительность, активно 
внедряют эту технологию, где повышение про-
изводительности не позволяет замещать свои 
ресурсы более дешевой альтернативой. Пред-
приятия, владеющие капиталом, улучшенным 
с помощью прорывных технологий, будут по-
лучать значительно большую доходность по 
сравнению с предприятиями, не являющимися 
собственниками капитала, поскольку арендная 
цена такого капитала возрастает пропорцио-
нально увеличению его производительности. 

По мере использования ИИ часть рабочей си-
лы в каждом секторе становится автоматизиро-
ванной. Это приводит к расхождению в доходах 
от труда между востребованными на автома-
тизированных производствах и теми, которые 
подлежат сокращению. Тем не менее безработ-
ные, вероятно, найдут работу в новых областях 
экономики, поскольку создаются новые рабочие 
места, появившиеся благодаря внедрению ИИ. 
Так что это не обязательно приведет к увели-
чению неравенства с течением времени.

Ниже представлены эконометрические ре-
зультаты исследования PwC, которое опира-
лось на модель пространственного вычислимо-
го общего равновесия [4], изучающего влияние 
переменной ИИ (поглощение ИИ на одного 
работника) в регрессии по отраслям и геогра-
фическим регионам, в том числе в Северной 

Америке, за исключением Мексики, развитых 
странах Азии, включая Японию, Южную Ко-
рею, Тайвань и Сингапур. Эти результаты от-
ражают эластичность производительности по 
ИИ. Например, если ИИ на одного работника 
увеличится на 1 % в секторе транспорта и ло-
гистики в Китае, производительность в этом 
секторе, как ожидается, увеличится на 1,14 %. 
Если бы то же самое произошло в этом секторе 
в Южной Европе, производительность вырос-
ла бы на 0,22  %. Это демонстрирует эффект 
непосредственного воздействия от внедрения 
искусственного интеллекта на производитель-
ность в период до 2030 г. Оценка взаимосвязи 
между внедрением ИИ и ростом производи-
тельности представлена в таблице 3. 

Как видно из таблицы 3, в Китае (r = 0,94, 
p < 0,01), развитых странах Азии (r = 0,50,  
p < 0,05), Северной Америке (r = 0,51, p < 0,01) 
наблюдается более высокая национальная эла-
стичность, чем в Европе (r = 0,21, p < 0,01) 
и Латинской Америке (r = 0,10). Существует 
ряд аспектов, которые повлияли на размеры 
коэффициентов в каждом регионе. Первый 
ключевой источник расхождений, видимо, свя-
зан с ненаблюдаемым качеством технологий 
искусственного интеллекта, внедряемых этими 
регионами с течением времени. В регионах, 
где применяемая технология искусственного 
интеллекта имеет более высокое качество, мож-
но ожидать, что влияние на производитель-
ность труда будет более значительным. Это 
позволяет объяснить большую национальную 
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Рис. 2. Анализ влияния ИИ на ключевые экономические показатели

эластичность для стран Северной Америки и 
развитых стран Азии, а также тот факт, по-
чему эластичность Китая намного больше, чем 
в остальных регионах.

Другим ключевым аспектом, который, ско-
рее всего, будет способствовать повышению 
эластичности Китая, является начальный уро-
вень производительности. Это подтверждается 
исследованиями о конвергенции роста между 
экономиками [9; 10]. Влияние ИИ на эконо-
мические показатели производительности по-
казано на рисунке 2. 

Как видим, внедрение ИИ оказывает глобаль-
ное экономическое влияние на такие ключевые 
экономические показатели, как занятость и 
ВВП. Согласно базовому прогнозу исследования 
PwC, мировой ВВП к 2030 г. будет оцениваться 
примерно в 114 трлн долл. Эффект от внедрения 
ИИ может увеличить мировой ВВП к 2030 г. 
на 14 %, что составит 15,7 трлн долл. дополни-
тельно [4, с. 3]. По оценкам исследования PwC, 

примерно 58  % воздействия на ВВП к 2030 г. 
будет связано с побочными воздействиями, что 
составит 9,1 трлн долл. дополнительного ВВП. 
Однако в течение всего периода 2017–2030 гг. 
примерно 55  % воздействия на ВВП связано 
с ростом производительности. Косвенный эф-
фект будет заключаться в изменениях, проис-
ходящих в отраслях производства, связанных 
с выпуском более персонализированного высо-
кокачественного товара, произведенного с  ис-
пользованием ИИ [4, с. 3].

Таким образом, экономический эффект вне-
дрения ИИ зависит от прироста производи-
тельности бизнеса вследствие автоматизации 
процессов, а также от увеличения существую-
щей рабочей силы с помощью технологий ИИ 
(вспомогательного, автономного и расширен-
ного интеллекта); увеличения потребительско-
го спроса в результате доступности персонали-
зированных и более качественных продуктов 
и услуг, улучшенных с помощью ИИ.
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Экологический сектор экономики предпринимательства: 
теоретические подходы к оценке пропорциональности 
роста

О. В. Бургонов1, Е. С. Ивлева1

1 Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики, Санкт-Петербург, Россия

В статье рассмотрен экологический сектор экономики предпринимательства в рамках проблемы 
пропорциональности экономического роста. Идентификация этого сектора вызывает необходимость 
обратить внимание на возникновение устойчивых диспропорций, связанных с реализацией на 
практике концепции устойчивого развития. Важно в дальнейшем развивать методики оценки эко-
системных эффектов развития в связи с отсутствием экологической адаптации результатов эконо-
мического роста. Разноуровневые подходы к исследованию пропорционального роста позволяют 
подтвердить эти вызовы. Диспропорции выявлены на всех уровнях экономической системы при 
исследовании данной проблемы: наноэкономическом, микроэкономическом, мезоэкономическом, 
макроэкономическом и мегаэкономическом. Фундаментальные подходы к исследованию связаны  
с использованием аппарата многофакторной производственной функции, включая собственно эко-
логический фактор экономического развития. Реализация механизма управления развитием эко-
логического сектора экономики предпринимательства предполагает развитие финансовых и нефи-
нансовых инструментов.

Цель. Определить механизм возникновения диспропорций, связанных с развитием экологического 
сектора предпринимательства, предложить подходы к оценке его реализации и специфические 
инструменты, которые могут способствовать решению проблем пропорционального развития в рам-
ках концепции устойчивого развития.

Задачи. Для достижения поставленной цели проанализирован процесс развития экологического 
сектора экономики предпринимательства, определены особенности экологического менеджмента. 
Представлены финансовые и нефинансовые инструменты управления и поддержки экологического 
бизнеса, определены проблемы и возможности их успешного применения на всех уровнях экономики 
для повышения темпов и качества экономического роста в России.

Методология. Исследование проведено на основе анализа и синтеза, в сравнительной статике и 
динамическом аспекте, с учетом исторического, системного и экологического подходов, моделиро-
вания производственной функции.

Результаты. Доказано, что экономический рост в условиях цифровизации экономики следует 
рассматривать в рамках углеродной нейтральности или экологической адаптации. Только не-
финансовых инструментов для управления развитием экологическим предпринимательством 
недостаточно. Достижение пропорциональности развития приведет к росту экологического 
предпринимательства и обеспечит приток инвестиций, мультиплицирующий валовой внутренний 
продукт (ВВП) страны; иновации, связанные с цифровизацией, обеспечат условия для устойчивого 
развития экономики.

Выводы. В проведенном исследовании обоснована необходимость применения финансовых и не-
финансовых инструментов в процессе управления развитием экологического предпринимательства 
в России в целях устранения постоянно возникающих и сложившихся диспропорций экономиче-
ского роста. Выявлены основные экзогенные и эндогенные параметры производственной функции 
с учетом действия экологического мультипликатора.

Ключевые слова: экологический сектор экономики предпринимательства, экологический мультипликатор, 
экологические пропорции общественного воспроизводства, макроэкономические показатели, адаптированные 
с учетом экологии; качество жизни, темпы роста экологического и «мусорного» предпринимательства, про-
мышленные отходы.

Для цитирования: Бургонов О. В., Ивлева Е. С. Экологический сектор экономики предпринимательства: тео-
ретические подходы к оценке пропорциональности роста // Экономика и управление. 2020. Т. 26. № 5. С. 
487–495. http://doi.org/10.35854/1998-1627-2020-5-487-495
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И Environmental Sector of Business Economy: Theoretical Approaches to Assessing 

the Proportionality of Growth

O. V. Burgonov1, E. S. Ivleva1

1 St. Petersburg University of Management Technologies and Economics, St. Petersburg, Russia

The presented study examines the environmental sector of the business economy in the context of 
proportionality of economic growth. Identification of this sector calls attention to persistent dispari-
ties associated with the practical implementation of sustainable development. It is important to fur-
ther develop methods for assessing the ecosystem effects of development due to the lack of environ-
mental adaptation of the results of economic growth. Approaches to the examination of proportional 
growth at different levels allow us to confirm these challenges. Disparities are identified at all levels 
of the economic system: nano-economic, micro-economic, meso-economic, macro-economic, and mega-
economic. Fundamental approaches to examination involve using the multi-factor production function, 
including the environmental factor of economic development. Implementation of a mechanism for 
managing the development of the environmental sector of the business economy involves the develop-
ment of financial and non-financial instruments.

Aim. The study aims to determine the mechanism of occurrence of disparities associated with the 
development of the environmental sector of business and to propose approaches to assessing its im-
plementation and specific instruments that could help solve the problem of proportional development 
within the framework of the sustainable development concept.

Tasks. To achieve the set aim, the authors analyze the development of the environmental sector of 
the business economy and define the features of environmental management; present financial and 
non-financial instruments for the management and support of environmental business and identify 
problems and opportunities of their successful application at all levels of the economy to improve the 
rate and quality of economic growth in Russia.

Methods. This study uses analysis and synthesis in comparative statics and in the dynamic aspect, 
with allowance for historical, systems, and environmental approaches and production function mod-
eling.

Results. The authors prove that economic growth in the context of economic digitalization should be 
considered within the framework of carbon neutrality or environmental adaptation. Non-financial 
instruments are not enough for managing the development of environmental entrepreneurship. Achiev-
ing the proportionality of development would lead to the growth of environmental entrepreneurship, 
ensuring an inflow of investment that would multiply the country’s gross domestic product (GDP); 
innovations related to digitalization would create conditions for sustainable economic development.

Conclusions. The conducted study substantiates the need to use financial and non-financial instruments 
for managing the development of environmental entrepreneurship in Russia in order to eliminate the 
constantly emerging and existing disparities in economic growth. The main exogenous and endogenous 
parameters of the production function are identified with allowance for the environmental multiplier.

Keywords: environmental sector of business economy, environmental multiplier, environmental proportions of social 
reproduction, macroeconomic indicators adapted to the environment; quality of life, environmental and “garbage” 
entrepreneurship growth rates, industrial waste.

For citation: Burgonov O.V., Ivleva E.S. Environmental Sector of Business Economy: Theoretical Approaches to 
Assessing the Proportionality of Growth. Ekonomika i upravlenie = Economics and Management. 2020;26(5): 
487-495 (In Russ.). http://doi.org/10.35854/1998-1627-2020-5-487-495

Введение

Парадигма развития экономической науки 
прежде всего определяется уровневым, струк-
турным подходом и, что не менее существен-
но, — пропорциональностью экономическо-
го развития в этих рамках. На всех уровнях 
экономической науки можно фиксировать не-
использованные возможности экосистемного 
роста, а также появление новых экосистемных 
эффектов развития. На наноэкономическом 
уровне определяются потребности и интересы 
в чистой природной среде, экологически чи-
стых продуктах, экологическом образовании. 

На микроэкономическом уровне основополага-
ющим считаем подход к исследованию проблем 
и эффектов с точки зрения производственной 
функции, в составе которой идентифицируется 
экологический фактор. 

На мезоэкономическом уровне поднимаются 
вопросы экологической адаптации валового 
регионального продукта и мониторинга эко-
логического ущерба и результатов развития. 
На макроэкономическом уровне направле-
ния действия мультипликативных по своей 
природе экологических эффектов развития 
могут быть идентифицированы в основном 
как отрицательные. На мегаэкономическом 
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а уровне экосистемный подход характеризуется 
формированием и развитием институтов эко-
логического регулирования, формированием 
системы экологических показателей стати-
стики национального счетоводства ООН, ста-
новлением и развитием рынка экологических 
товаров, рынка экологически чистых продук-
тов, формированием системы финансовых и 
нефинансовых инструментов регулирования 
экологического сектора экономики предпри-
нимательства. 

Теоретическое исследование

Проблема пропорциональности в экономике 
является ключевой, начиная с исследований 
Франсуа Кенэ (XVIII в.), с позиций соотноше-
ния промышленного и сельскохозяйственно-
го производства [1, с. 129]. У Карла Маркса 
(XIX  в.) проблема пропорциональности зало-
жена в изучении соотношения между I и II 
подразделениями общественного воспроизвод-
ства [2]. Василий Леонтьев (XX в.) определяет 
соотношение между отраслями производства, 
включая экологический сектор [3]. С точки 
зрения экологической адаптации, исследова-
ние нобелевского лауреата в области экономи-
ки Василия Леонтьева наиболее приближено 
к  решению экологических проблем информа-
ционного общества. 

Анализ межотраслевого баланса выявляет 
проблему пропорциональности межотраслевых 
хозяйственных связей. Балансы потоков до-
ходов и расходов в рамках кругооборота дают 
представление о финансовых потоках в систе-
ме балансов экономических субъектов: домо-
хозяйств, фирм, государства, иностранного 
сектора, сектора имущества. В структуре фи-
нансовых потоков реального сектора полно-
ценно могут быть представлены потоки отхо-
дов производства и потребления. Сбережения 
поступают в сектор имущества и могут быть 
использованы для финансирования экологи-
ческих инвестиций. По сути, идея пропорцио-
нальности лежит в основе всех известных мо-
делей, начиная c производственной функции 
Кобба–Дугласа. В многофакторных моделях 
всеми авторами так или иначе принимается 
во внимание экологический фактор. Бум пуб-
ликаций в этой связи приходится на конец 
ХХ в. в рамках формулирования концепции 
устойчивого развития. 

Исследования экологического сектора эко-
номики предпринимательства, выполненные 
с точки зрения анализа пропорционально-
сти на общеэкономическом, межотраслевом, 
внутриотраслевом, территориальном, меж-
государственном уровне, приводят к выводу 
о возникновении устойчивых диспропорций во 
всей системе. Экологические инвестиции эко-

номического развития оказывают мультипли-
кативный эффект на всю экономику в  целом. 
В семействе экономических мультипликаторов 
(государственных закупок, налоговых, потре-
бительских расходов, инвестиционных) меха-
низм действия экологического мультиплика-
тора наименее исследован.

Инструментарий государственного регули-
рования и поддержки в данной ситуации не 
определен и мало изучен. И это несмотря на 
то, что инвестиции в природоохранные меро-
приятия могут и должны быть эффективными. 
Мультипликационный эффект от увеличения 
экологических инвестиций имеет, на первый 
взгляд, такой же механизм действия, как и 
мультипликационный эффект от роста инве-
стиций в любую отрасль экономики. Однако 
он имеет свои ограничения и потенциал. 

По мнению С. Ю. Ермаковой, экологический 
мультипликатор «оценивает рост показателей 
загрязнения и рассчитывается на основе муль-
типликаторов производства и соответствующих 
показателей объемов выброса». В результате 
можно определить «увеличение выброса за-
грязняющих веществ, вызванное увеличением 
потребления продукции какой-либо отрасли» 
[4]. В данном случае объем выброса вредных 
веществ жестко привязан к объему производ-
ства и фактически определяется удельным 
весом загрязнений в товарном выпуске, как 
в конкретной отрасли, так и в среднем по 
национальному хозяйству. В краткосрочном 
периоде этот коэффициент является посто-
янной величиной. В долгосрочном периоде, 
в условиях научно-технического прогресса и 
применения новых сберегающих технологий, 
развития информационной экономики, он сни-
жается (уровень выброса вредных веществ). 
В итоге уменьшается мультипликатор и объем 
загрязнений.

С нашей точки зрения, такой подход про-
тиворечит концепции мультипликатора, пред-
ложенной Дж. М. Кейнсом [5, с. 128]. Соглас-
но ей, в краткосрочной кейнсианской модели 
функционирования экономики с жесткими це-
нами и наличием безработицы практически все 
компоненты совокупного спроса автономны, 
кроме потребительских расходов. Если в та-
кой ситуации увеличатся автономные расхо-
ды, а потребление описывается кейнсианской 
функцией, то совокупный спрос и объем про-
изведенного ВВП (национального дохода, НД) 
возрастают на многократно большую величи-
ну. Это связано с тем, что прирост автоном-
ных расходов вызывает как непосредственное 
увеличение прироста национального дохода, 
так и индуцированный прирост НД вследствие 
роста потребления. Значение мультипликатора 
возрастает, если большая часть прироста НД 
тратится на потребление. 
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типликатор. Различие заключается в том, что 
затраты/инвестиции/ограничения в природо-
охранные мероприятия оказывают двоякое 
воздействие. С одной стороны, они повышают 
общий уровень совокупного спроса в экономи-
ке, с другой — могут приводить к сокращению 
инвестиций и объема выпуска в конкретной 
предпринимательской структуре. В результате 
происходит мультипликативное расширение 
и одновременно сужение совокупного спроса, 
а  также вызванное этим изменение ВВП.

Величина экологического мультипликатора 
зависит от многих параметров: размера «уте-
чек» в экономической системе, применяемых 
направлений и инструментов монетарной и 
финансовой политик, значения предельной 
склонности к потреблению и предельной 
склонности к импорту, реакции потребите-
лей, зависящей от социального слоя, разме-
ра автоматических стабилизаторов, динамики 
процентной ставки, режима валютного курса, 
величины дефицита государственного бюджета 
и государственного долга, фазы экономиче-
ского цикла, степени открытости экономики, 
развитости рынка капиталов и финансовых 
инструментов, начальных условий экологи-
зации. Значение мультипликатора колеблется 
от страны к стране в диапазоне от нуля до 
четырех, достигая наибольших показателей 
в  Японии, Германии и США. 

Кроме того, размер мультипликатора в раз-
вивающихся странах обычно ниже, чем в раз-
витых. Это связано с более продвинутым зако-
нодательством в области охраны окружающей 
среды, переходом на новые природосберега-
ющие технологии, связанные с цифровиза-
цией экономики. Экологические инвестиции 
обладают наименьшим краткосрочным муль-
типликативным эффектом в современной эко-
номической ситуации спада, вызванного пан-
демией коронавируса. Политика ускоренной 
амортизации приводит к росту издержек про-
изводства, завышению уровня экологических 
инвестиций и снижению их эффективности. 
Следует учитывать межрегиональный аспект 
экологического мультипликативного эффекта.

В настоящее время рынок мусора оценивает-
ся в России почти в 200 млрд руб., считается 
как минимум непрозрачным (криминальным, 
серым, теневым) и может рассматриваться 
в плоскости ненаблюдаемой экономики. В  сис-
теме показателей качества жизни идентифи-
цируется показатель ее мусороемкости. Дис-
баланс целей и результатов развития налицо: 
развитие рынка экологически чистых продук-
тов и рост мусороемкости жизни.

Формирование ВВП связано с образованием 
пропорций и диспропорций на общеэкономиче-
ском, межотраслевом, внутриотраслевом, тер-

риториальном, межгосударственном уровне. 
На всех этих уровнях хозяйственных систем 
экономисты редко рассматривают пропорции, 
относящиеся к экологической проблемати-
ке. Такие пропорции выделены в отдельную 
группу и связаны с соотношением ресурсного 
потенциала и эффективностью его использо-
вания, развитием собственно производства 
и уровня природоохраны, воспроизводствен-
ными пропорциями на стадиях эксплуатации 
ресурсов, объемов рециклирования и общим 
объемом отходов производства и потребления, 
формированием и развитием рынка экологиче-
ски чистых продуктов, рынка отходов (мусора), 
рынка экологического предпринимательства. 

Поэтому понятно, что в такой интерпретации 
говорить можно только о диспропорциях. Возь-
мем в качестве примера общеэкономических 
пропорций баланс между валовым внутрен-
ним и валовым региональным продуктом. Оба 
продукта экологически не адаптированы и не 
дают представления о реальных проблемах, 
связанных с экологической эффективностью 
производственных процессов, процессами ре-
циклирования, возмещения экологического 
ущерба и др. По некоторым оценкам, как ми-
нимум 30 % образующихся отходов относятся 
по классификации к опасным их видам. 

Практически все исследования в области 
экологической адаптации продуктов и отхо-
дов производства и потребления оценивают 
процессы экологической адаптации с позиций 
соотношений: негативного влияния экономи-
ческого развития на окружающую среду; соот-
ношения отходов производства и потребления 
в абсолютном выражении и на душу населения; 
с точки зрения соотношения уровня доходов 
национальных экономик и уровня их мусоро-
емкости; соотношения между промышленными 
и бытовыми отходами; динамики роста отходов 
производства и потребления ежегодно и на 
долгосрочную перспективу.

По некоторым оценкам, к 2050 г. в странах 
с высоким уровнем доходов производство от-
ходов вырастет на 20  %, в странах с низким 
уровнем доходов — на 40 %. Даже абстрагиру-
ясь от разных критериев классификации стран 
мира по уровню развития, очевиден тот факт, 
что это — огромные цифры для информаци-
онной экономики [6]. В таких долгосрочных 
прогнозах определены в качестве целевых по-
казателей удельная экологическая нагрузка 
и доля экологически адаптированных отхо-
дов производства и потребления. Если учесть 
экологический ущерб на сегодняшнем этапе 
экономического развития, то, скорее всего, 
темпы прироста ВВП уйдут в минус. Анало-
гичное произойдет и с резервными фондами, 
например, с оценкой реального значения фон-
да национального благосостояния. 
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а В 2000-е гг. эту диспропорцию характери-
зовал В. Т. Рязанов: «Можно ли считать его 
(экономический рост) продвижением по пути 
прогресса и вообще определять как “разви-
тие”? Или как рассматривать рост душевого 
объема ВВП страны, обеспеченный за счет 
растранжиривания невоспроизводимых при-
родных ресурсов и ведущий к ухудшению 
конкурентных позиций в мировом хозяйстве? 
Аналогичных вопросов возникает немало» [7].

Макроструктурные соотношения между до-
бывающими и перерабатывающими отрасля-
ми, между сельскохозяйственным и промыш-
ленным производством, отраслями строитель-
ства, развитием транспортной системы также 
не имеют привязки к экологическому ущер-
бу. Модель В. Леонтьева видится с позиций 
данного подхода как нереализованная модель 
распределения экологических затрат внутри 
экономической системы. 

О развитии сектора экологического предпри-
нимательства, его перспективах свидетельству-
ют данные об экономике мировых и россий-
ских «мусорных» компаний. Следуя предпо-
ложению о прибыльности и перспективности, 
с точки зрения инвестирования в  компанию, 
рассмотрим рейтинги “BILL” по выручке му-
сорных компаний, в том числе и в России. 
Речь идет о компаниях с устойчивой выруч-
кой, стабильным объемом работ и стабильно 
растущим количеством занятых в этой сфере 
предпринимательства. Как минимум публи-
куются два рейтинга: 10 крупнейших россий-
ских компаний и 35 крупнейших российских 
компаний. 

Первый эшелон — компания «Вива Транс» 
с  выручкой в 2017 г. 3,7 млрд руб. Из ком-
паний Санкт-Петербурга — компания «Авто-
парк № 1 Спецтранс» с выручкой 2, 21 млрд 
руб. и «Автопарк № 6 Спецтранс» с выручкой 
1  601 млн руб. Из компаний Ленинградской 
области  — компания «Петро-Васт» с выруч-
кой 641 млн руб. Данные рэнкинги (топ–10, 
топ–35) привязаны, скорее, к проблематике 
формирования инвестиционного портфеля, 
чем к развитию теории предпринимательства 
и созданию системы обращения с отходами [8].

Компания Waste Management — одна из 
крупнейших мусорных компаний США — пре-
доставляет целый спектр экологических услуг, 
который не ограничивается только сбором и 
переработкой отходов. Проблема утилизации 
отходов производства и потребления замыка-
ется на проблемах развития сектора рынка 
промышленных отходов, роста ВВП, воспро-
изводства бытовых отходов, роста численности 
населения. Мировой объем мусора к 2025 г. 
предположительно составит около 2,2 млрд 
тонн в год. Объем рынка промышленных отхо-
дов приближается к 750 млрд тонн. Ежегодные 

темпы роста потрясают — 9,8 %. Накладываем 
рост численности населения, а соответственно, 
рост бытового мусора, и цифра растет. 

Обозначим два подхода к исследованию этого 
сектора предпринимательства в нашей стране. 
В первом предполагается, что рынок «мусора» 
оценивается в России в 200 млрд руб. и счита-
ется как минимум непрозрачным (криминаль-
ным, серым, теневым). А значит, некоторые 
аспекты могут рассматриваться в  плоскости 
ненаблюдаемой экономики. Согласно второ-
му, «мусорное» предпринимательство является 
стабильно растущим сектором экономики, де-
монстрируя рост выручки и интересы в сфере 
получения госзаказов. Эта же цифра (200 млрд 
руб.) характеризует сумму, которую операторы 
данного сегмента ежегодно получают за вывоз 
мусора.

В привязке к теории и показателям эконо-
мического роста обратим внимание на появ-
ление такого среза в этих исследованиях, как 
мусороемкость жизни. В большинстве подхо-
дов показатель рассчитывается как количество 
твердых бытовых отходов на душу населения. 
Мусороемкость жизни москвичей — 304 кг/год. 
Санкт-Петербург приближается к этой план-
ке. Жители Берлина, например, «производят» 
457  кг мусора в год, жители США  — около 
2  кг мусора в день, т. е. около 700 кг/год [9].

В России экологическое предприниматель-
ство, как сегмент национального рынка, су-
ществует с 1988–1989 гг. В 1991 г. имелось 
свыше 10 тысяч предприятий, которые заяви-
ли об оказании экологических услуг, но из 
них лишь 20 % реально действовали в приро-
доохранном направлении. Их число увеличи-
валось до 2000  г., когда реорганизация госу-
дарственных органов управления окружающей 
средой подорвала престиж этого направления 
деятельности. В настоящее время наметилась 
явная тенденция активности в данном секторе 
экономики. 

К действующим видам экологического пред-
принимательства в России относятся ветроэ-
нергетика, гелиоэнергетика, гидроэнергетика, 
био- и геотермальная энергетика, производство 
энергосберегающего оборудования, переработ-
ка и вторичное использование отходов и др. 

Параллельно существует два вида экологи-
чески ориентированного бизнеса: новый биз-
нес и сложившийся бизнес, способный пере-
ориентироваться на «зеленые» технологии. 
К первому относится бизнес, который перво-
начально базируется на идее экологического 
предпринимательства и представляет собой 
новое направление, созданное в соответствии 
с идеей инновационного развития, полностью 
отражающей принципы устойчивого развития 
и обеспечения экологической безопасности [10, 
с. 102].
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Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов, в фактически действовавших ценах, млн руб.;  

1992 г., млрд руб.

Год Всего Атмосферный воздух Водные ресурсы Земля

1992 53 9,2 33 7,1
2000 22 339 7 948 8 251 3 520
2005 58 738 19 839 26 143 9 206
2010 89 094 28 127 48 025 9 340
2015 151 767 40 120 78 941 15 703

Темпы роста экологического предпринима-
тельства — один из немногих альтернатив-
ных показателей экономического роста. Вся 
система показателей роста включает в себя 
уровень экономического развития, с которым 
напрямую связан объем мусорного рынка на-
циональных экономик; темпы экономического 
роста; уровень жизни; качество жизни. В слу-
чае сравнительного анализа экономического 
роста, его темпов и качества окружающей 
среды можно ориентироваться на публикации 
профильных и непрофильных экономических 
изданий. В последнее время подтверждением 
этой корреляции выступают оценки падения 
экономической динамики в разных странах 
мира и снижения экологической нагрузки, 
в основном по снижению выбросов углекислого 
газа, связанной с пандемией и замедлением 
экономического роста. Такое подтверждение 
теоретически можно получить всегда. Сегодня 
эволюция отношений человека и природы дает 
нам практическую возможность определиться 
с последствиями и скоростью их наступления.

Помимо концепции устойчивого развития 
1996 г., существуют и другие документы в сфе-
ре экологического развития. Правительство 
РФ, понимая важность движения в данном на-
правлении, приняло определенные обязатель-
ства в виде «Основ государственной политики 
до 2030 года» и Государственной программы 
«Охраны окружающей среды до 2020 года». 
Общий объем ресурсного обеспечения в рам-
ках программы «Охрана окружающей среды 
до 2020 года» предусмотрен в размере 335,8 
млрд руб. Основное направление создания дан-
ных документов — баланс интересов между 
сохранением окружающей среды и интересами 
развития экономики. Целью государственной 
политики в области экологического развития 
является решение задач, обеспечивающих рост 
экологически чистой экономики [11]. Достиже-
ние этой цели возможно только через создание 
эффективной системы управления. Политика 
в области окружающей среды нацелена на ис-
полнение требований организаций по защите 
природы, что может приводить к существен-
ным затратам (например, инвестиции по при-
ведению сельхозпредприятий в соответствие 

с нормами организаций по защите животных).
Обычно экологический менеджмент связы-

вают с инвестициями в природоохранную де-
ятельность. В российской статистике традици-
онно учитываются затраты на экологические 
цели по трем направлениям: на охрану атмос-
ферного воздуха, водных ресурсов, земель, как 
показано в таблице 1. Рост затрат наблюдается 
по всем позициям таблицы [12].

Наиболее очевидным «провалом» в исследо-
вании взаимодействия экономических субъек-
тов является использование подходов, не име-
ющих отношения к достижению устойчивого 
развития. Алгоритм исследования влияния 
экзогенного экологического параметра про-
изводственной функции на темпы и качество 
экономического роста предлагаем определять 
через поэтапное решение ряда задач, как видно 
на рисунке 1.

Итак, суммируем промежуточные резуль-
таты.
1. Определение феномена экологизации и свя-

занные с этим попытки трансформации кон-
цепции информационной экономики, в том 
числе разноуровневые подходы в исследо-
ваниях «зеленой» экономики и «зеленого» 
финансирования.

2. Идентификация экосистемных рамок управ-
ления развитием взаимодействия субъектов 
предпринимательской системы и структур-
ные изменения, связанные с появлением 
«зеленых» финансовых потоков, проходя-
щих через сектор имущества национальной 
экономики.

3. Определение «зеленых» финансовых и не-
финансовых инструментов в рамках меха-
низма управления развитием взаимодей-
ствия экономических субъектов.

4. Фиксация дополнительных возможностей 
экосистемного роста в рамках развития «зе-
леных» институтов и мультипликативные 
экологические эффекты, в том числе инве-
стиционные.

Динамический анализ в рамках управления 
взаимодействием субъектов экономики после-
довательно проходит этапы платформенного и 
экосистемного восприятия проблем экономи-
ческого развития, осознания недопустимости 
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Рис. 1. Алгоритм исследования влияния экзогенного экологического параметра производственной функции 
на темпы и качество экономического роста

экологического «транжиринга», игнорирова-
ния необходимости экологической адаптации 
показателей статистики национального счето-
водства, в том числе показателей экономиче-
ского роста. Объектом исследования служит 
экологический сектор экономики предприни-
мательства.

Обратимся к вопросу о практической ре-
ализации проблемы. С 2006 г. Российский 
союз промышленников и предпринимателей 
фиксирует статистику по корпоративным не-
финансовым инициативам. По состоянию на 
26 марта 2020 г. только 186 компаний внесены 
в национальный регистр и библиотеку кор-
поративных нефинансовых отчетов. По дан-
ным официальной статистики, к концу 2017 г. 
в  России насчитывается 4 561,7 организаций, 
к концу 2018 г. — 4 214,7 организаций. Пре-
доставляются экономические, социальные и 
экологические отчеты. Зарегистрировано 1 034 
отчета, в том числе 88 об экологической состав-
ляющей. В 2015 г. в мире опубликован всего 
2  931 отчет. Социально ответственно, полага-
ем, предоставляет информацию об устойчивом 
развитии только чуть более 4 % организаций. 
Этот результат сложно комментировать. 

Как видим, наблюдается тенденция к сни-
жению, что не может не характеризовать от-
рицательно ситуацию с использованием не-
финансовых инструментов управления разви-
тием взаимодействия субъектов экономики. 
В большей степени потрясает катастрофически 
незначительный объем предоставленной ин-
формации при рассмотрении количества от-
четов об устойчивом развитии в отраслевом 
разрезе. В нефтегазовой отрасли на конец мар-
та 2020 г. — 111 отчетов, в энергетике — 53, 
в металлургической и горнодобывающей отрас-
ли — 42, химической и нефтехимической   — 
18, деревообрабатывающей и целлюлозно-бу-
мажной — 2, в производстве пищевых и других 
потребительских товаров — 29, в финансах и 
страховании — 23 [13]. 

С учетом того, что экономический рост 
в  условиях цифровизации экономики следует 
рассматривать в рамках углеродной нейтраль-

ности или экологической адаптации, только 
нефинансовых инструментов управления раз-
витием недостаточно. В этом смысле наиболее 
точно экономическую ситуацию характеризует 
перевернутая пирамида реального и финансо-
вого секторов экономики. 

Несмотря на то, что «зеленое» финансирова-
ние имеет ограниченный перечень финансовых 
инструментов, оно показало свою эффектив-
ность. Финансовые («зеленые» структурные и 
климатические облигации, углеродная едини-
ца торговли — углеродная квота Евросоюза, 
Единица сертифицированного сокращения вы-
бросов (CER), Единица сокращения выбросов 
(ERU) — инструмент совместного инвестиро-
вания в «зеленые» технологии и др.) [14] и 
нефинансовые инструменты управления раз-
витием экологического предпринимательства 
(публичные нефинансовые отчеты на основе 
стандарта GRL, социальные, экологические, 
интегрированные, отраслевые отчеты в об-
ласти устойчивого развития, индексы компа-
ний и их отчетности об устойчивом развитии 
(индекс российского союза промышленников 
и предпринимателей по устойчивому разви-
тию, ответственности и устойчивости, 250 рей-
тингов, в том числе эколого-энергетический 
рейтинг, экологический рейтинг WWF и др.), 
их развитие позволяют приблизить решение 
экономических, социальных и экологических 
задач.

Заключение

Подводя итог, отметим, что механизм управ-
ления развитием сектора экологического пред-
принимательства представлен не только ме-
тодами и рекомендациями, но и четко опре-
деленными финансовыми и нефинансовыми 
инструментами [15]. Финансовый механизм 
управления развитием сектора экологическо-
го предпринимательства имеет финансовые 
инструменты, которые проходят стадию те-
стирования либо практически апробированы, 
зафиксированы в методических рекомендациях 
и научной литературе. 
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ходится в стадии осмысления, разработки, 
а  механизм управления развитием сектора 
экологического предпринимательства — в ре-
жиме тестирования и фиксации результатов 
институционального развития. Разработка и 
использование механизма управления раз-
витием экологического предпринимательства 
решит с точки зрения экономической науки 
проблему диспропорций уровневого развития. 
С практической точки зрения приблизит реа-
лизацию целей устойчивого развития.

Развитие сектора экологического предпри-
нимательства порождает проблему экологиче-

ской адаптации валового внутреннего продук-
та и резервных фондов, в том числе главного 
резерва национальной экономики — фонда 
национального благосостояния к условиям 
сбалансированного роста. Развитие сектора 
экологического предпринимательства вызыва-
ет необходимость специальных действий регу-
лятора по выявлению и устранению устойчи-
вых диспропорций на всех уровнях экономи-
ческой системы. Инструментарий механизма 
управления развитием сектора экологического 
предпринимательства нуждается в совершен-
ствовании в части развития как нефинансовых, 
так и финансовых «зеленых» инструментов.
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Инновационные процессы в модной индустрии  
и перспективы ее развития в России

Е. В. Козлова1, И. Г. Филиппова1

1 Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики, Санкт-Петербург, Россия

В статье рассмотрены основные проблемы российской модной индустрии и направления ее раз-
вития в соответствии со «Стратегией развития легкой промышленности России на период до 
2025  г.», показаны примеры инновационных материалов и технологий, проанализированы вопро-
сы экологичности текстильных и швейных производств.

Цель. Обосновать перспективные направления и тенденции в сфере индустрии моды с учетом спец-
ифики национального рынка в России.

Задачи. Дать характеристику индустрии моды как сектора современной экономики; описать тен-
денции развития рынка модной индустрии в культурно-историческом контексте; определить со-
временные тенденции, преобладающие на рынке индустрии моды; описать существующие в инду-
стрии моды инновационные решения.

Методология. В процессе исследования, проведенного с применением методов анализа информации 
и синтеза новых знаний, описаны современные инновационные решения в индустрии моды, меха-
низмы реализации и преимущества кластерной политики. 

Результаты. Модная индустрия существует в условиях жесточайшей конкуренции, экономической 
нестабильности, технологических и социальных изменений, что предопределило ключевую роль 
брендинга, а также проблем экономичности и соответствия экологическим стандартам в получении 
конкурентных преимуществ.

Выводы. В посткарантинный период, вызванный снятием ограничений, связанных с препятствием 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, наряду с государственной поддержкой 
легкой промышленности, для успешного функционирования предприятий модной индустрии важ-
нейшую роль играет приверженность требованиям экономичности и экологической безопасности 
продукции, новые управленческие и технологические решения.

Ключевые слова: индустрия моды, легкая промышленность, инновационные материалы, биотекстиль, ин-
теллектуальный текстиль, «умная» одежда, апсайклинг, быстрая мода, медленная мода.

Для цитирования: Козлова Е. В., Филиппова И. Г. Инновационные процессы в модной индустрии и перспек-
тивы ее развития в России // Экономика и управление. 2020. Т. 26. № 5. С. 496–503. http://doi.org/10.35854/1998-
1627-2020-5-496-503

Innovative Processes in the Fashion Industry and Prospects  
for Its Development in Russia

E. V. Kozlova1, I. G. Filippova1

1 St. Petersburg University of Management Technologies and Economics, St. Petersburg, Russia

The presented study examines the major problems in the Russian fashion industry and directions of 
its development according to the Strategy for the Development  of the  Light Industry  of the  Rus-
sian  Federation  until 2025; provides examples of innovative materials and technologies; analyzes the 
issues of environmental friendliness of textile and clothing manufacturers.

Aim. The study aims to substantiate promising directions and trends in the fashion industry with 
allowance for the specific features of the Russian market.

Tasks. The authors characterize the fashion industry as a sector of the modern economy; describe 
trends in the development of the fashion market in the cultural and historical context; identify 
current trends in the fashion market; describe the existing innovative solutions in the fashion 
industry.

Methods. This study uses the methods of information analysis and synthesis of new knowledge to 
describe modern innovative solutions in the fashion industry, implementation mechanisms and advan-
tages of cluster policy.
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и Results. The fashion industry exists in the context of severe competition, economic instability, tech-
nological and social changes. This determines the key role of branding, economic efficiency, and com-
pliance with environmental standards in gaining competitive advantages.

Conclusions. In the post-quarantine period resulting from the removal of restrictions aimed at pre-
venting the spread of COVID-19, successful operation of fashion industry enterprises would require 
adherence to the principles of economic efficiency and environmental safety of products, new manage-
rial and technological solutions, and state support for the light industry.

Keywords: fashion industry, light industry, innovative materials, biotextiles, smart textiles, smart clothing, up-
cycling, fast fashion, slow fashion.

For citation: Kozlova E.V., Filippova I.G. Innovative Processes in the Fashion Industry and Prospects for Its De-
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Современная модная индустрия представля-
ет собой самостоятельный сектор экономи-
ки, включающий в себя производство и сбыт 
модных товаров (одежды, обуви, аксессуаров), 
а также услуги, нацеленные на формирование 
у покупателей образа «модной» продукции. 
В ней задействованы несколько отраслей лег-
кой промышленности: текстильная, швейная, 
парфюмерная, а также парикмахерское искус-
ство и модельный бизнес. 

Возникшая в конце XIX в. модная индустрия 
прошла свой путь развития — от господства до-
минирующих модных стандартов «кутюрной» 
моды до современного полистилизма и боль-
шого разнообразия сегментов рынка одежды, 
в зависимости от качества изделий, способа 
выпуска коллекций и также ценовой политики 
(люкс, премиум/бридж, масс-маркет). Появил-
ся подсегмент масс-маркета «быстрая мода», 
занимающийся копированием и тиражирова-
нием актуальных идей ведущих дизайнеров и 
выводом их на рынок практически сразу после 
показов и по доступной цене, который сегодня 
расширяется и растет быстрыми темпами. 

В XIX в. мода и модная индустрия стала 
иметь глобальный характер. Наблюдается 
взаимопроникновение культур, идей и техно-
логий, что отражается на товарах широкого 
потребления. При этом спектр модных това-
ров постоянно расширяется: теперь в данный 
перечень входят не только одежда, обувь и 
аксессуары, но и косметика, парфюмерия, 
потребительская электроника, автомобили, 
мебель и предметы интерьера, а также про-
дукты питания и услуги (имиджмейкерские, 
визажные, косметологические, услуги стили-
стов, фотографов, байеринг и т. д.). По мнению 
экспертов, сегодня к модным товарам можно 
отнести практически все товары личного по-
требления; влияние моды ощущается во всех 
областях социально-экономической и культур-
ной жизни общества. 

Развитие модной индустрии происходит 
в  условиях высокой конкуренции, чему спо-
собствует глобализация и цифровизация эко-

номик разных стран (размещение производств 
в странах Азиатско-Тихоокеанского региона 
(АТР), оптимизация логистики, развитие он-
лайн-торговли и других онлайн-сервисов, тех-
нологии «быстрой моды»). Новыми глобальны-
ми импульсами развития модной индустрии 
могут стать [1]:

 • усиление роли быстро развивающихся ази-
атских стран; 

 • развитие цифровых каналов продаж и упро-
щение глобальной логистики; 

 • внедрение новых технологий в производство 
и дистрибуцию, позволяющих снижать за-
траты и персонифицировать производимую 
продукцию; 

 • широкое использование высокотехнологич-
ных материалов при производстве одежды 
и обуви, позволяющих получать уникаль-
ные изделия с новыми или улучшенными 
свойствами; 

 • повышение экологичности производства, на-
пример, за счет минимизации отходов при 
производстве новых изделий, переработки 
использованной модной продукции, сорти-
ровки и дальнейшей переработки текстиля 
с  целью получения волокна для производ-
ства новых вещей и др.;

 • развитие гибких бизнес-моделей, в том чис-
ле точечное персонализированное производ-
ство, позволяющее избежать рисков перепро-
изводства и повысить лояльность клиентов.
Согласно данным Всемирной торговой орга-

низации, крупнейшими розничными рынками 
одежды в мире (около 300 млрд долл.) являют-
ся Китай и США (с ростом в 2017 г. 7,2  % и 
3,7 % соответственно). Наиболее значительный 
рост в 2017 г. продемонстрировали развива-
ющиеся рынки: Россия (плюс 9  %) и Индия 
(плюс 9,9  %). Ведущими странами-экспорте-
рами одежды признаны Китай и Евросоюз, 
на их долю приходится практически 70  % от 
всего объема экспорта, а страны Азии (Бангла-
деш, Вьетнам, Индия, Гонконг) дают еще около 
21 % от экспорта [1]. К наиболее крупным им-
портерам одежды относятся страны Евросоюза 
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(24 %), которые ввозят одежду преимуществен-
но из стран АТР, а также Япония (7  %). Эти 
данные свидетельствуют об увеличении роли 
и объемов развивающихся рынков одежды.

Наибольшую долю модного рынка (около 
72 %) занимают бридж и демократичные марки 
масс-маркета, причем бридж-бренды, произво-
дящие высококачественную одежду по доступ-
ной цене, продолжают активно развиваться и, 
по мнению ряда экспертов, могут в ближайшем 
будущем усилить свои позиции на рынке и 
сформировать крупный сегмент. 

Несмотря на то, что рынок российской одеж-
ды в целом демонстрирует небольшой рост, 
развитие модной индустрии в России все-таки 
сдерживается рядом факторов. Среди них в 
качестве основных выступают следующие: 
физический и моральный износ более 50  % 
производственного парка, перевооружение и 
модернизация возможны только посредством 
импорта оборудования, который в условиях 
экономических санкций затруднен; сырьевая 
база (ткани, нитки, фурнитура) для производ-
ства одежды не отвечает современным требо-
ваниям (недостаточный ассортимент, низкое 
качество, большая доля импорта); высокая до-
ля контрафактной продукции, в том числе «се-
рые» и «черные» импортные товары, а также 
товары, нелегально произведенные в России.

Кроме того, развитие модного сектора тормо-
зится спецификой российского производства: 
фабрики не сотрудничают с талантливыми 
дизайнерами, а предпочитают производить 
простую, дешевую, пользующуюся спросом 
в своем регионе продукцию (белье, школьную 
форму, детскую одежду, базовую женскую и 
мужскую одежду), которую, по мнению экс-
пертов, нельзя отнести к категории модных 
товаров. Изготовление крупных партий по 
стандартным лекалам экономически выгоднее 
производства небольших партий дизайнерской 
одежды, поскольку менее трудозатратно. Да и 
устаревшее оборудование, отсутствие новей-
ших технологий не дают возможности выпу-
скать модную современную одежду, конкурен-
тоспособную на мировых рынках. 

В основном в российской легкой промыш-
ленности работают малые и средние компании, 
от предпринимательской активности и уровня 
развития которых зависит успешность функ-
ционирования отрасли. Значимый фактор  — 
меняющиеся макроэкономические условия. 
Для решения этих и других проблем отрасли 
Минпромторгом в 2015 г. разработана «Страте-
гия развития легкой промышленности России 
на период до 2025 г.», которая предусматри-
вает создание комплексной инновационной 
инфраструктуры, нацеленной на создание и 
внедрение передовых разработок в сфере мод-

ной индустрии. Предполагается увеличение 
вклада легкой промышленности в ВВП от 0,23 
до 0,28  %, снижение доли импорта от 75 до 
70  % и увеличение экспорта в 1,9 раза [2]. 
Сравним с показателями в других странах. 
Согласно официальным статистическим дан-
ным, в Китае на долю легкой промышленности 
приходится около 20  %, в Италии — 12  %.

В Стратегии выделяются три приоритетных 
направления развития: разработка и поиск 
различных способов применения высокотех-
нологичных материалов; создание крупных 
производств и формирование модных класте-
ров международного уровня с развитием на-
циональных брендов одежды и обуви; развитие 
цифрового сектора и интеграция в цифровую 
Индустрию 4.0. Первое направление связано 
с разработкой новых синтетических и искус-
ственных волокон и материалов, которые по 
своим свойствам не уступают натуральным ли-
бо имеют новые уникальные свойства, а  так-
же с расширением области их использования 
(в космическом и оборонном секторах, силовых 
структурах, медицине, экологических проектах 
и т. д.). 

Сегодня Россия выпускает в основном тех-
нический текстиль: материалы для защитной 
и спецодежды, медицины, автомобилей, гео-
текстиль и агротекстиль. При этом выпуск 
демонстрирует ежегодный рост в 12–13  %. 
Поскольку в развитых странах производство 
технического текстиля, как правило, сосре-
доточено в рамках кластеров, объединяющих 
производителей волокон, специальной химии, 
отдельных технологических процессов и го-
товых продуктов, а также центры научно-ис-
следовательских и опытно-конструкторских 
работ (НИОКР), то и в нашей стране ставится 
задача формирования двух–трех таких класте-
ров на базе производителей волокон, тонкой 
химии и исследовательских вузов, а также 
создания новых производств синтетических 
и искусственных волокон. Актуализируется 
развитие НИОКР в области защитных свойств 
и специальных характеристик спецодежды как 
основного ассортимента в секторе готовой про-
дукции. 

В настоящее время можно условно выде-
лить два наиболее перспективных направления 
разработки новейших материалов: 1) биотек-
стиль — материалы из доступного биосырья; 
2) интеллектуальный текстиль. Поиск новых 
вариантов биотекстиля и его производство — 
основной экологический тренд в мире. По-
этому в странах проводятся эксперименты по 
созданию материалов из различных растений. 
Например, в Великобритании запущено произ-
водство нового материала из листьев ананаса 
Pinatex, который внешне похож на кожу, а по 
структуре — на войлок из валяной шерсти. Из 
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него можно делать обувь, сумки, обивку для 
стульев и кресел, декоративные панели для 
дома, как показано на рисунке 1 (а). Он был 
создан испанским дизайнером в 1990-е  гг., 
а  получил широкое распространение лишь 
сегодня.

Американская компания Cocona Inc разрабо-
тала уникальную технологию получения ткани 
из кокосовой скорлупы, которая использует-
ся для производства верхней и спортивной 
одежды фирмами Columbia Sportswear, North 
Face и др. Дорогостоящую ткань из стеблей 
лотоса производит итальянская фирма Loro 
Piana, как видно на рисунке 1 (б). К при-
меру, пиджак, сделанный из этого несмина-
емого материала, имеющего текстуру смеси 
льна и шелка, стоит около 4 000 евро. Совсем 
недавно в Японии изобрели универсальный 
текстиль из древесины Naoron, что отражено 
на рис. 1 (в). Он — мягкий, плотный, гибкий 
и практически водонепроницаемый. Ткань из 
кофейной гущи, представленную на рисун-
ке 1 (в), производит тайваньская компания 
Singtex; с момента своего запуска в 2009 г. 
она разработала широкий спектр одежды — 
нижнее белье, постельные принадлежности и 
даже обувь. Материал Singtex/S.Cafe похож 
на вискозу, мягкий, легкий, прочный, эла-
стичный, воздухопроницаемый, имеет защиту 
от ультрафиолетовых лучей и выраженный 
дезодорирующий эффект, быстро высыхает. 
Поэтому востребован при производстве спор-
тивной одежды.

Одной из самых поразительных иннова-
ций мира моды становится возможность вы-

а) б) в)

г) д)

Рис. 1. Изделия из биотекстиля, полученного из: а) листьев ананаса, б) стеблей лотоса, в) древесины,  
г) кофейной гущи, д) чайного гриба

растить свою одежду из ферментированного 
чая. Kombucha (чайный гриб) используется 
дизайнерами для создания тканей и кожи, 
как показано на рисунке 1 (д). Эту техноло-
гию применяют и пропагандируют дизайнеры, 
уважающие культуру веганства или поддер-
живающие общественные экологические дви-
жения. Российские ученые придумали способ 
получения искусственной кожи из мицелия 
грибов. Процесс как таковой кропотлив: сна-
чала выращивают мицелий, управляя темпе-
ратурой, влажностью, освещенностью, затем 
его подвергают дублению. Результатом ста-
новится материал, который внешне напоми-
нает кожу животных — коровы, змеи и даже 
страуса (можно варьировать), а по свойствам 
максимально приближен к натуральной коже и 
неотличим от нее; хорошо шьется на швейной 
машинке. Ученые утверждают, что данным ме-
тодом можно выращивать не только кожу, но 
и твердые конструкции, скульптуры, мебель.

Заслуживает интерес технология получения 
высокопрочных шелковых нитей, при кото-
рой гусениц тутового шелкопряда кормят ли-
стьями, сбрызнутыми водным раствором, со-
держащим углеродные нанотрубки и графен 
(эти материалы являются самыми жесткими, 
легкими и прочными, обладают уникальны-
ми свойствами электро- и теплопроводности). 
Углеродные частицы графена и нанотрубки 
встраиваются в производимую гусеницей шел-
ковую нить. В результате получается волокно 
на 50  % прочнее обычного. К тому же оно 
проводит электрический ток. Такую шелковую 
нить можно использовать для производства из-



500 Economics	and	Management	•	2020	•	26	(5)	•	496–503

И
н

с
т

И
т

у
ц

И
о

н
а

л
И

з
а

ц
И

я
 э

к
о

н
о

м
И

к
И носостойких защитных тканей, а также биораз-

лагаемых медицинских устройств и носимой 
электроники. Изменяя рацион питания гусе-
ниц, можно получать волокна с различными 
свойствами, в том числе антибактериальными, 
с устойчивостью к ультрафиолету.

Интеллектуальное направление — это соз-
дание и промышленное освоение технологий, 
которые обеспечивают получение новых тек-
стильных материалов и одежды из них с ши-
роким набором уникальных свойств на базе 
интеграции текстиля, микроэлектроники и 
специальных химических веществ. Одним из 
первых видов «умного» медицинского тек-
стиля была диагностическая майка, в кото-
рую инкорпорированы оптические волокна 
и микросенсоры для измерения параметров 
организма. В дальнейшем «умный» текстиль 
пришел в новые поколения раневых покрытий, 
гигиенический текстиль. В последнее время 
для производства «умного» текстиля исполь-
зуются самые передовые NBIC-технологии (на-
но-, био-, инфо-, когнито-). Такой текстиль 
применяется в изделиях технического, защит-
ного и медицинского назначения. Например, 
в защитных целях «умный» текстиль может 
обнаруживать опасные изменения в окружаю-
щей среде, в себе самом и организме человека, 
передавать сигнал опасности внешним при-
емным устройствам, в случае возникновения 
существенных опасностей реагировать на них.

Примерами «умных» материалов могут 
служить микроинкапсулированные материа-
лы (в зависимости от качества содержимого 
микрокапсул можно получать ткани, имеющие 
свойства терморегуляции, с антибактериаль-
ным, противовоспалительным, увлажняющим 
и ароматизирующим эффектом, изменяющие 
цвет); самовосстанавливающиеся ткани, соз-
данные на основе нанотехнологий, у которых 
поврежденные поверхности под воздействи-
ем ультрафиолетовых лучей или при нагреве 
зарастают, восстанавливаются; светодиодные 
ткани, содержащие вплетенное световолок-
но, которое при включении тока начинает 
светиться тем или иным светом; сенсорные 
ткани, созданные с применением технологии 
текстильного тачпада, позволяющие формиро-
вать управляющий интерфейс для встроенной 
в одежду электроники.

Относительно «умной» одежды отметим, что 
уже производятся изделия со встроенным све-
тодиодным дисплеем (футболки); «говорящие» 
кроссовки Google Talking Shoes — со встроен-
ным шагомером, акселерометром, гироскопом, 
динамиком и Bluetooth, которые призваны мо-
тивировать к занятиям спортом; ботинки со 
встроенным GPS-передатчиком, позволяющим 
отслеживать местоположение человека; туфли 
с вмонтированным электрошокером; изделия 

со встроенной видеокамерой, видеорегистра-
тором или радиопередатчиком (кепки, очки, 
авторучки и т. д.). 

Второе направление Стратегии развития 
легкой промышленности в России связано с 
созданием крупных контрактных производств 
для международных и национальных брендов. 
Известно, что контрактное производство при-
носит хорошую прибыль, а близость к евро-
пейскому рынку (по сравнению со странами 
АТР) позволяет реализовывать экспортный 
потенциал. Среди результатов реализации 
этого направления — заключенные в 2018 г. 
контракты российских фабрик с компаниями 
группы Inditex на поставку одежды и обуви 
в Испанию [1].

Как показывает мировая практика, стра-
ны, которые проводят кластерную политику 
в модной индустрии, стали лидерами миро-
вого рынка. Поэтому в Стратегии поставлена 
задача формирования кластеров модной ин-
дустрии и легкой промышленности. В начале 
2019 г. такие кластеры созданы в Москве и 
Санкт-Петербурге, что, безусловно, способству-
ет развитию проектов молодых дизайнеров, 
а следовательно, и национальных брендов. 
В стране создается система продвижения оте-
чественных брендов на зарубежных рынках, 
включая поддержку продвижения и экспорта, 
а также система контроля качества для повы-
шения конкурентоспособности продукции на 
отечественном и международном рынках. 

Современным дизайнерам неограниченные 
возможности для создания модных изделий от-
крывают новые цифровые технологии. Прак-
тически на многих производствах реализуются 
программы трехмерного и четырехмерного про-
ектирования: сканирование человека, определе-
ние размерных признаков с трехмерного изо-
бражения, примерка одежды на виртуального 
двойника, оценка посадки готового образца на 
виртуальном манекене. Все чаще используется 
в творческом и производственном процессах тех-
нология печати одежды и обуви на 3D-принтере. 

В последние годы развивается технология 
виртуальных примерочных на основе создания 
виртуального манекена по параметрам тела 
человека. Так, например, компания Amazon 
разработала технологию, которая сканирует 
человека с нескольких ракурсов и создает ре-
алистичную 3D-модель его тела, на которую 
потом накладывается виртуальная одежда. 
Пользователи Amazon смогут загружать свои 
фото или видео, а искусственный интеллект на 
основе их персональной информации отфиль-
трует для них подходящую одежду, тем самым 
выполняя услугу виртуального стилиста. 

С учетом того, что цифровые технологии раз-
виваются стремительными темпами, а созда-
ние искусственного интеллекта — стратегиче-
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Рис. 2. Одежда и обувь, напечатанная на 3D-принтере

«Индустрия 4.0»

Горизонтальная и вертикальная 
интеграция систем Автономные работы

Цифровое моделирование
Промышленный  

интернет

Дополненная  
реальность

Облачные технологии

Аддитивное  
производство

Большие данные  
и бизнес-аналитика

Информационная  
безопасность

Рис. 3. Базовые направления реализации программы «Индустрия 4.0»

ская задача всех развитых мировых держав, 
модная индустрия, разумеется, также должна 
развиваться с применением цифровых техно-
логий и в направлении персонализации и ка-
стомизации, когда продукты, системы и услу-
ги становятся все точнее соответствующими 
индивидуальным потребностям потребителя.

Интеграция легкой промышленности в циф-
ровую Индустрию 4.0. означает цифровиза-
цию и интеграцию процессов по вертикали, 
от разработки продуктов и закупок до произ-
водства, логистики и обслуживания; цифро-
визацию продуктов и услуг, т. е. дополнение 
имеющихся продуктов интеллектуальными 
датчиками или устройствами связи, создание 
новых цифровых продуктов для предоставле-
ния комплексных решений; создание новых 
цифровых бизнес-моделей, включающих в себя 
интегрированные платформы и комплексное 
персонифицированное обслуживание потреби-
телей [3]. Концепция «Индустрия 4.0» пред-
усматривает и применение соответствующих 
цифровых технологий. Среди них — облачные 
сервисы, Big Data, промышленный интернет 
вещей, цифровое моделирование, автономные 
роботы, аддитивное производство (3D-печать), 
дополненная реальность, многоуровневое и 
персонифицированное взаимодействие с кли-
ентом, как показано на рисунке 3. 

Примером создания в нашем государстве 
технологичного производства, способного 
успешно конкурировать с азиатскими страна-
ми, является новая фабрика компании Faber-
lic  — российской компании прямых продаж, 
производителя косметики, одежды, аксессуа-
ров и обуви. 

Анализируя процесс развитии текстильных 
и швейных производств, нельзя не отметить 
актуальность вопроса об обеспечении их эко-
логичности за счет минимизации использо-
вания водных ресурсов и токсичных химиче-
ских веществ. Вопросы экологии становятся 
значимыми в мире, развиваются технологии 
ресайклинга, т. е. переработки текстильных 
отходов и старых вещей в новое текстильное 
волокно и материалы (например, целлюлоз-
ное волокно можно перерабатывать до шести 
раз, пластик — до пяти). Многие известные 
бренды, среди которых H&M, Аdidas, Uniqlo, 
Stella McCartney, ставят перед собой цель в те-
чение ближайших нескольких лет нарастить 
производство одежды и обуви из ресайклинг-
материалов, даже полностью перейти на них.

В мире моды набирает обороты апсай-
клинг  — придание новой жизни старым ве-
щам. Материалы для одежды и аксессуаров 
применяются самые разные: вещи из секонд-
хенда, обрезки кожи, старые мешки, баннеры, 
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ма, пледы и одеяла, веревки и т. д. Сегодня 
в мире существует большое количество модных 
брендов, создающих одежду по методу апсай-
клинга. Например, немецкий дизайнерский 
дуэт Schmidttakahashi из вещей секонд-хенда 
создает вещи премиум-класса, немецкий ди-
зайнер Wilfried Pletzinger работает со старыми 
спортивными вещами фирм Nike и Adidas. 
Украинские бренды UliUlia, Papinarubashka, 
Rehash также из старых переработанных мате-
риалов шьют одежду, делают сумки и аксессу-
ары. В США занимаются апсайклингом такие 
бренды, как Deborah Lindquist Eco Fashion 
Brand, Patagonia и др. Известный американ-
ский дизайнер Стелла Маккартни в зимней 
коллекции этого года платья сделала из старых 
футболок, мужские пальто — из армейских 
бейсболок.

Примером апсайклинга в России может 
служить молодая петербургская марка Jeans 
Revision. Новые изделия — сумки, платья, 
фартуки, юбки, жилеты — шьют из старых 
джинсовых вещей, которые разбираются на 
детали, стираются, проходят термическую 
обработку паром и затем отправляются на 
пошив. Материалы бренду поставляет ор-
ганизация «Спасибо!», чьи контейнеры для 
сбора старой одежды установлены по всему 
городу.

В рамках заботы об экологии в развитых 
странах возник новый тренд — «медленная 
мода» (slow fashion) в противовес «быстрой 
моде» (fast fashion), заставляющей чаще об-

новлять гардероб, покупать вещей больше 
чем нужно. При этом старые, дешевые и не-
качественные вещи оказываются на свалках, 
а непроданные  — сжигаются, нанося ущерб 
природе. Ежегодно дома моды избавляются 
от миллиона тонн одежды, а в процессе сжи-
гания выброс парникового газа в атмосферу 
составляет порядка 1,5 млрд тонн. Филосо-
фия медленной моды — «качество важнее 
количества», это создание и покупка одежды 
ради качества и долговечности. Все больше 
брендов стремятся продвигать идею разумного 
потребления; примерами «медленных» брен-
дов могут являться Eileen Fisher, Patagonia 
Aadra Collection, People Tree, Reformation 
Thought Clothing. 

Таким образом, современная мировая мод-
ная индустрия работает в условиях жесто-
чайшей конкуренции, политической и эко-
номической нестабильности, глобальных 
технологических и социальных изменений, 
возрастания экологических и этических тре-
бований к производству и продукции. Для 
ее устойчивого развития и повышения кон-
курентоспособности необходимы постоянная 
инновационная деятельность, поиск новых 
материалов, совершенствование техники и 
технологии, развитие новых моделей бизнеса 
и взаимодействия с потребителями, организа-
ция «умных» производств. Перед отечествен-
ной модной индустрией стоят важнейшие за-
дачи, решение которых, по мнению авторов, 
возможно только при непосредственной под-
держке государства.
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К проблеме систематизации внешних факторов 
реструктуризации машиностроительного предприятия

И. К. Шаматов1

1 Российская государственная академия интеллектуальной собственности, Москва, Россия

Исследование направлено на изучение места машиностроительного предприятия в экономике стра-
ны, воздействия факторов развития на результаты его деятельности.

Цель. Выявить степень влияния внешних факторов на деятельность машиностроительного пред-
приятия. 

Задачи. Определить варианты влияния внешних и внутренних факторов развития машинострои-
тельного предприятия в системе макро-, мезо- и микроуровней.

Методология. С помощью общих методов научного познания в различных аспектах рассмотрено 
место машиностроительного предприятия в экономике страны. Некоторые задачи решались с при-
менением методов сравнения, анализа. Информационной базой настоящего исследования стали 
положения российской и зарубежной теории управления хозяйствующих субъектов в рыночных 
условиях; фактические материалы, характеризующие разные аспекты деятельности отечественных 
машиностроительных предприятий; данные органов статистики.

Результаты. Машиностроительное предприятие показано в трех структурных уровнях: во-первых, как 
ключевой сегмент народного хозяйства, фундамента современной промышленности и источника инно-
вационного развития всей экономики; во-вторых, как сложно структурированный комплекс, состоящий 
из двенадцати крупных комплексных отраслей и более сотни специализированных подотраслей (про-
изводств); в-третьих, как машиностроительное предприятие, являющееся сегодня составной частью 
интегрированной хозяйственной структурой (корпорацией). В современной экономической науке трем 
упомянутым структурным уровням соответствуют три группы научных исследований машиностроения: 
макро-, мезо- и микроэкономического характера. Обоснованы понятия внешней и внутренней среды 
жизнедеятельности машиностроительного предприятия. Отмечено, что важнейшие задачи реструкту-
ризации машиностроительного предприятия состоят, во-первых, в учете многообразия и характера 
воздействия этих факторов на данные предприятия; во-вторых, в нейтрализации негативных и усиле-
нии позитивных внешних сил в отношении реструктуризируемого хозяйствующего субъекта.

Выводы. Комплексное рассмотрение машиностроительного предприятия как части макро-, мезо- и 
микроуровня экономической системы страны позволяет выявить основные направления воздействия 
факторов внешней среды на его развитие.

Ключевые слова: внешние факторы функционирования машиностроительного предприятия, внутренние 
факторы функционирования машиностроительного предприятия, макросреда машиностроительного пред-
приятия, микросреда машиностроительного предприятия, машиностроительный комплекс.

Для цитирования: Шаматов И. К. К проблеме систематизации внешних факторов реструктуризации машино-
строительного предприятия // Экономика и управление. 2020. Т. 26. № 5. С. 504–510. http://doi.
org/10.35854/1998-1627-2020-5-504-510

On the Problem of Systematization of External Factors in the Restructuring  
of Machine-Building Enterprises

I. K. Shamatov1 
1 Russian State Academy of Intellectual Property, Moscow, Russia

The presented study examines the role of machine-building enterprises in the national economy and 
the effects of development factors on their performance.

Aim. The study aims to determine the degree of influence of external factors on the operation of 
machine-building enterprises.

Tasks. The authors identify various effects of external and internal development factors of machine-
building enterprises in the system of macro-, meso-, and micro-levels.
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яMethods. This study uses general scientific methods of cognition to examine the role of machine-
building enterprises in the national economy in various aspects. Some problems are solved using the 
methods of comparison and analysis. The information base of the study includes provisions of Russian 
and foreign theory of management of economic entities under market conditions; factual materials 
describing various aspects of operation of Russian machine-building enterprises; data from statistics 
agencies.

Results. Machine-building enterprises are presented at three structural levels: first, as a key segment 
of the national economy, a foundation of modern industry and a source of innovative development of 
the economy as a whole; second, as a sophisticated complex consisting of twelve large integrated in-
dustries and over a hundred specialized sub-sectors; third, as a machine-building enterprise that is 
now a part of an integrated business structure (corporation). In modern economics, the three struc-
tural levels mentioned above correspond to three groups of scientific research in machine-building: 
macro -, meso-, and micro-economic. The concepts of external and internal operating environment of 
machine-building enterprises are substantiated. The authors note that in the restructuring of machine-
building enterprises it is important to take into account the diversity and specific effects of these 
factors on enterprises and to neutralize negative and enhance positive external forces affecting the 
economic entity under restructuring.

Conclusions. A comprehensive examination of machine-building enterprises as a part of the macro -, 
meso-, and micro-level of the national economic system makes it possible to determine the major ef-
fects of external factors on their development.

Keywords: external factors of operation of machine-building enterprises, internal factors of operation of machine-
building enterprises, macro-environment of machine-building enterprises, micro-environment of machine-building 
enterprises, machine-building complex.

For citation: Shamatov I.K. On the Problem of Systematization of External Factors in the Restructuring of Machine-
Building Enterprises. Ekonomika i upravlenie = Economics and Management. 2020;26(5):504-510 (In Russ.). 
http://doi.org/10.35854/1998-1627-2020-5-504-510

Машиностроение во всех развитых странах вы-
ступает в качестве фундамента промышленно-
сти и основы для обеспечения экономической 
безопасности государства. С учетом этого дан-
ный сегмент народного хозяйства, входящие 
в него отрасли и предприятия постоянно нахо-
дятся в центре внимания ученых и практиков. 
Нами сгруппированы научные и практические 
разработки, посвященные изучаемым пробле-
мам, по различным критериям, в частности 
по уровням проведенного анализа, масштабу 
охваченных явлений и процессов.

Несомненно, что подобного рода исследо-
вательские подходы обусловлены объектив-
ной природой машиностроения как сложно 
структурированного феномена. Действитель-
но, в  самом общем плане рассматриваемый 
сегмент есть важнейшая составная часть на-
родного хозяйства в целом. Напомним, что на 
его долю приходится около четверти общего 
объема отечественной промышленности. Ди-
намика данного показателя за постсоветский 
период дает основание для следующего вывода: 
удельный вес машиностроения постепенно со-
кращается на фоне относительного роста дру-
гих сегментов (топливной промышленности, 
цветной металлургии, пищевого производства, 
нефтяной и химической промышленности) [1]. 
В этой связи правомерен тезис о  том, что ма-
шиностроение, сохраняя ведущее значение 
в  национальной экономике, в количествен-
ном отношении постепенно уступает другим 
сегментам. Такое обстоятельство, по нашему 

мнению, становится доказательством наличия 
глубинных негативных трендов.

Соответствующие исследования можно клас-
сифицировать в качестве макроэкономических 
разработок, содержанием которых служит фор-
мулирование основных направлений и меха-
низмов государственной промышленной по-
литики через выявление тенденций развития 
машиностроения в экономике страны, степени 
реализации ими инновационных, интеграци-
онных, социальных, иных функций.

Рассмотрение машиностроения с макроэ-
кономических позиций не отменяет, а пред-
полагает необходимость более конкретных 
исследований в рамках изучаемой отрасли. 
Наличие данного уровня целостности под-
тверждается тем фактом, что в современных 
условиях затронутый сегмент сам по себе 
выступает в качестве системы со сложной 
внутренней иерархией. Отражением этого 
обстоятельства стало утверждение в научном 
и практическом обиходе термина «машино-
строительный комплекс», охватывающего 12 
крупных комплексных отраслей, а также более 
сотни специализированных производств и по-
дотраслей. К ведущим отраслям, родственным 
по характеру задействуемого сырья и приме-
няемых технологий, относятся химическое и 
нефтяное машиностроение, электротехниче-
ская промышленность, сельскохозяйственное 
и тракторное машиностроение, транспортное, 
тяжелое и энергетическое машиностроение, 
инструментальная и станкостроительная про-
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и мышленность, машиностроение для пищевой 

и легкой промышленности.
С указанным структурным уровнем маши-

ностроения корреспондируется мезоуровневый 
подход, занимающий в научной методологии 
промежуточное положение между макроэконо-
мическим инструментарием и методами иссле-
дований предприятий. Для лучшего понима-
ния практической значимости мезоуровневых 
разработок кратко остановимся на ключевых 
проблемах динамики отраслей внутри машино-
строительного комплекса, приоритетных точ-
ках роста машиностроительных производств, 
перспективных технологических укладах. Ха-
рактеризуя в данном контексте проблемы по 
критерию степени технической оснащенности 
производств в структуре машиностроительного 
комплекса, выделим пять уровней (техноло-
гических укладов). Первый представлен про-
изводством оборудования для предприятий 
по переработке первичного сырья и горнодо-
бывающей промышленности, второй — про-
изводством оборудования для сельскохозяй-
ственной отрасли, третий — производством 
строительных материалов, выпуском обору-
дования для цветной и черной металлургии, 
четвертый — электротехническим машино-
строением, автомобильной и подшипниковой 
промышленностью и т. д., пятый — оптико-
волоконной техникой, производством ЭВМ, 
производством оборудования и станков с про-
граммным числовым управлением, авиацион-
ной промышленностью, ракетно-космическим 
производством [1]. 

В ведущих странах мира большинство про-
изводств относится к четвертому и пятому 
технологическим укладам. При этом первый 
из них уже идет на спад, а другой выходит на 
пик своего развития. Более того, в ряде пере-
довых государств задействованы технологии 
шестого уклада. В свете вышеизложенного 
становится очевидным, что приоритеты госу-
дарственной промышленной политики России 
должны быть направлены на преобладание 
пятого и создание предпосылок для форми-
рования шестого технологического уклада. 
Все это станет действенным рычагом в плане 
реализации инновационных функций маши-
ностроения.

Общеизвестно, что в качестве первичной 
«клеточки» машиностроительного комплек-
са выступает машиностроительное предпри-
ятие. Масштаб настоящей статьи не позволяет 
проанализировать иерархическую структуру 
предприятия, которое в современных условиях 
может быть представлено и корпорацией, и 
входящим в нее предприятием, и отдельной 
производственной площадкой. В этом контек-
сте следует подчеркнуть, что в данном случае 
машиностроительное предприятие нами рас-

сматривается в целом, т. е. в нерасчлененном 
виде. С этим структурным уровнем коррелиру-
ется широко используемый в науке и практике 
микроэкономический подход, суть которого 
заключена в исследовании организационно-
управленческих, финансовых и социально-
экономических проблем машиностроительного 
предприятия как такового.

Отечественные предприятия машиностро-
ения находятся сегодня в исключительно 
трудных условиях. С одной стороны, это об-
условлено комплексом негативных макро- и 
мезоэкономических причин, в числе которых 
распад долгое время существовавших связей 
кооперации советского периода; просчеты и 
недальновидность в государственной промыш-
ленной политике; излишняя экспансия зару-
бежных производителей; торможение в  раз-
витии наиболее передовых отраслей и т. д. 
С другой стороны, деструктивно влияют на 
процессы воспроизводства предприятий их 
внутренние проблемы, обусловленные главным 
образом нехваткой финансовых, информаци-
онных, материально-технических и кадровых 
ресурсов. По совокупности указанных причин 
в постсоветский период приобрели особую ак-
туальность вопросы антикризисного управле-
ния, представленного комплексом технологий. 
В последнее время особая роль принадлежит 
инструментарию реструктуризации, в самом 
общем виде понимаемой как совокупность пре-
образований на микроуровне в плане адапта-
ции хозяйствующего субъекта к изменяющим-
ся условиям внешней и внутренней среды, 
направленной на позитивные изменения в ор-
ганизационно-производственной, технико-тех-
нологической, социально-кадровой и сбытовой 
структуре машиностроительного предприятия. 
Проблемы реструктуризации предприятий раз-
личных отраслей в своих работах исследова-
ли многие российские ученые. Среди них — 
Т.  А.  Балащев, С.  В.  Ильдеменов, В.  А.  Ири-
ков, В. Г. Крыжановский, В. Т. Крыжановский, 
С.  В. Леонтьев, В.  Н.  Тренев, Э.  А.  Уткин.

По-иному подходит к исследованию обозна-
ченных проблем Э. А. Уткин, для которого ре-
структуризация есть «последовательное улуч-
шение деятельности хозяйствующего субъекта, 
когда имеет место низкий уровень вложений и 
минимальный риск инвестора». Для данного 
автора принципиальной является низкая сте-
пень риска, что и отличает, по его мнению, 
реструктуризацию от реинжиниринга; послед-
ний, в понимании Е. А. Уткина, представляет 
собой перестройку деловых процессов в целях 
достижения кардинального улучшения дея-
тельности компании [2].

В контексте обобщения зафиксированных 
в  литературе подходов к реструктуризации 
представляется возможным определить ее 
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яприменительно к машиностроительному пред-
приятию как комплексную систему преоб-
разования всех подсистем хозяйствующего 
субъекта, ориентированную на его адаптацию 
к условиям сложной внешней, а  также дина-
мичной внутренней среды. Цель реструкту-
ризации — повышение эффективности функ-
ционирования предприятия, что выражается 
в укреплении его рыночных позиций, конку-
рентоспособности выпускаемой продукции, 
недопущении тех или иных кризисных тен-
денций.

К основным причинам реструктуризации 
целесообразно отнести следующие: 1) недо-
статочные (неудовлетворительные) результаты 
инновационной и инвестиционной деятельно-
сти машиностроительного предприятия; 2) со-
кращение объемов производства и продаж про-
дукции; 3) уменьшение прибыли, рентабель-
ности продаж; 4) увеличение кредиторской 
задолженности и т. д. Фактор падения объемов 
производства — одна из основных причин, 
обусловливающих необходимость проведения 
реструктуризации и выбора ее конкретных на-
правлений.

Ввиду ограниченности масштабов научной 
статьи невозможно развернуто охарактеризо-
вать все проблемы и технологии реструктури-
зации. Вместе с тем практически и теоретиче-
ски важны, на наш взгляд, вопросы о влиянии 
внешних факторов на деятельность машино-
строительного предприятия, о необходимости 
их ранжирования и систематизации при под-
готовке и в ходе реструктуризации. Именно 
этому посвящена заключительная часть данной 
статьи, в которой будут использованы прин-
ципы системного анализа.

В современных экономических и управленче-
ских исследованиях последний трактуется как 
«совокупность методов и средств исследования 
сложных, многоуровневых и многокомпонент-
ных систем, объектов, процессов, опирающих-
ся на комплексный подход, учет взаимосвязей 
и взаимодействий между элементами системы. 
Системный анализ играет важную роль в про-
цессе планирования и управления, при выра-
ботке и принятии управленческих решений» 
[3, с. 259]. В соответствии с общенаучными 
канонами трактовка предприятия в качестве 
системы с необходимостью предполагает вы-
деление и анализ его внешней и внутренней 
среды. Под первой, как правило, понимает-
ся многоуровневое окружение организации 
в единстве различных составляющих: наци-
ональной экономики, других хозяйствующих 
субъектов, властных и общественных структур, 
учебных заведений, институтов гражданского 
общества и т. д. 

Данный тезис может быть конкретизиро-
ван следующей цитатой: «Внешняя среда — 

это совокупность активных хозяйствующих 
субъектов, экономических, общественных и 
природных условий, национальных, межго-
сударственных институционных структур, 
других внешних условий и факторов, дей-
ствующих в окружении предприятия, влияю-
щих на различные сферы его деятельности» 
[4, с. 11–12]. Внутренняя среда предпри-
ятия представлена многообразием процессов 
его жизнедеятельности, развертывающихся 
в рамках производственной площадки хозяй-
ствующего субъекта. В этом ракурсе очеви-
ден тот факт, что предприятие, контактируя 
с   внешней средой, получает из нее необхо-
димые факторы производства, которые оно 
затем соединяет и трансформирует в готовую 
продукцию на основе соответствующих тех-
нологических процессов. 

Управление в его разнообразных формах 
осуществляет интеграцию всех подсистем, 
компонентов в единый созидательный про-
цесс с  обязательным результатом в виде го-
товой продукции (услуги). На выходе пред-
приятие снова взаимодействует со внешней 
средой (в  данном случае рынками сбыта), 
а после реализации продукции/услуг вновь 
запускает охарактеризованный выше вос-
производственный цикл. С  учетом этого це-
лесообразно структурировать внутреннюю 
среду предприятия по следующим блокам: 
1) факторы производства (материально-тех-
нические, финансовые, информационные, 
человеческие); 2)  производственные процес-
сы; 3) управление; 4) связи с внешней средой 
(маркетинг, логистика).

Охарактеризованный вариант системного 
подхода с выделением и структурированием 
внешней и внутренней среды предприятия 
носит общеэкономический, универсальный 
характер и может быть использован во всех 
отраслях. Несомненно, подобные исследования 
особенно актуальны применительно к машино-
строительным предприятиям, что обусловлено 
ключевыми народнохозяйственными функци-
ями данного народнохозяйственного сегмента 
как фундамента промышленности, основы эко-
номической безопасности страны.

Характеризуя общее состояние предпри-
ятий отечественного машиностроительного 
комплекса, необходимо отметить, что нали-
цо диалектическое взаимодействие, взаимо-
переходы внешних и внутренних факторов. 
Результат этого — неустойчивость траекторий 
микроэкономического развития, невыполне-
ние машиностроительными предприятиями их 
инновационных и социально-экономических 
функций в постсоветской экономике.

Ввиду ограниченного объема статьи невоз-
можно всесторонне исследовать обе группы 
факторов. Накопленный практический ма-
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тературе позиций позволяют сделать вывод 
о  приоритетности внешних сил при объясне-
нии кризисного положения отечественного 
машиностроительного комплекса. Рассмотрим 
подробнее внешние факторы. Предлагаем об-
ратить внимание на несколько теоретических 
тезисов.

Во-первых, в научной литературе данные 
факторы часто называют экзогенными (от 
греч. ехо — «вне, снаружи» и genos — «род, 
происхождение») [5, с. 1388]. Во-вторых, 
очевидно, что не вся внешняя среда маши-
ностроительного предприятия находится 
под его прямым контролем. Как показывает 
практика, поле непосредственных контактов 
хозяйствующего субъекта охватывает ограни-
ченный круг процессов, в то время как боль-
шая часть явлений объективной реальности 
протекает независимо от воли участников 
рыночных отношений. В-третьих, ввиду из-
ложенного утвердился подход, в соответствии 
с которым специалисты различают микро- и 
макросегменты внешней среды предприятия. 
Под первым понимается ареал внешней жиз-
недеятельности хозяйствующего субъекта, на 
который оно может при определенных услови-
ях некоторым образом воздействовать, а под 
вторым — постоянные и практически полно-
стью независимые от машиностроительного 
предприятия факторы.

Более детально рассматривая микросегмент 
внешней среды (или микросреды) машино-
строительного предприятия, вычленим ряд 
ее ключевых компонентов: ресурсные рынки; 
потребители выпускаемой продукции (услуг); 
конкуренты; агенты рыночных отношений; ры-
ночные институты; органы госрегулирования 
рынка; профильные институты гражданского 
общества.

Ресурсные рынки выступают в качестве ис-
точников главных факторов производства — 
материально-технических, информационных, 
финансовых, кадровых. К примеру, последний 
элемент представлен рынком труда, в рамках 
которого предприятия удовлетворяют свои по-
требности в персонале. На практике доказано, 
что качественные и количественные характе-
ристики человеческого фактора оказывают 
значительное влияние на функционирование 
машиностроительного предприятия и его кон-
курентоспособность.

Потребители продукции (услуг) предпри-
ятия своим платежеспособным спросом фак-
тически определяют судьбу хозяйствующего 
субъекта, его перспективы в плане расши-
ренного воспроизводства и устойчивого раз-
вития. Важнейшими категориями потребите-
лей являются предприятия обрабатывающей 
промышленности (как правило, акционерные 

общества с преобладанием частного капитала); 
государственный сектор, в том числе пред-
приятия оборонно-промышленного комплек-
са; крупнейший потребитель товаров и услуг 
в оте чественной экономике; зарубежные потре-
бители, число которых в постсоветской России 
резко сократилось.

Конкуренты вступают с машинострои-
тельным предприятием в отношения эко-
номического соревнования, во-первых, за 
доступ к  наилучшим источникам ресурсов, 
во-вторых, за наиболее выгодные условия 
сбыта произведенной продукции, в-третьих, 
за потребителей в единстве всех приведенных 
выше категорий.

Агенты рыночных отношений представлены 
поставщиками, всевозможными рыночными 
посредниками, экспертами, консультантами. 
К категории значимых рыночных институтов, 
с которыми взаимодействуют машинострои-
тельные предприятия, относятся банки, бир-
жи, инвестиционные структуры и т. п. Органы 
государственного регулирования — это феде-
ральные и субфедеральные властные структу-
ры, имеющие полномочия воздействовать на 
участников рыночных отношений, осущест-
влять всевозможные проверки, инспекции 
качества. Наконец, к числу профильных ин-
ститутов гражданского общества следует от-
нести профсоюзы, объединения работодателей, 
общества потребителей, средства массовой ин-
формации.

Структурирование макросреды машино-
строительного предприятия, которая не под-
вержена его непосредственному воздействию, 
выглядит следующим образом с учетом ее 
компонентов: природно-географическая; эко-
логическая; правовая; политическая; макро-
экономическая.

Природно-географическая и экологическая 
составляющая выступает для машинострои-
тельного предприятия в качестве объективной 
реальности. Для нее характерны наличие или 
дефицит различных видов ресурсов, энергии, 
а также установленные нормы допустимого 
воздействия на окружающую среду.

Правовой блок внешней среды — это сово-
купность нормативно-правовых актов феде-
рального, субфедерального и местного уров-
ней. Следует учитывать важную роль между-
народных правовых документов, по общему 
правилу имеющих приоритет по отношению 
к национальным актам.

Важнейшими характеристиками полити-
ческой системы является ее стабильность, 
а  также демократичность, т. е. наличие об-
ратных связей в плане взаимодействия хо-
зяйствующих субъектов с властью. Еще одним 
существенным показателем становится уро-
вень коррумпированности властной вертика-
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Оценки воздействия факторов внешней среды машиностроительного предприятия,  

влияющих на сбыт основной продукции

№ Экзо- и эндогенные факторы Интегральные оценки, балл

1 Низкая платежеспособность потребителей 3,18

2 Высокие транспортные тарифы 2,84

3 Высокий уровень производственных издержек 2,69

4 Потеря клиентов, разрыв прежних хозяйственных связей 2,52

5 Высокие цены на услуги оптово-посреднических предприятий 2,02

6 Дефицит маркетинговой информации, особенно об уровне цен  
и местонахождении потенциальных клиентов

1,69

7 Государственное вмешательство в регулирование тарифов, цен и т. д. 0,83

ли, неприемлемые масштабы которой — это 
один из главных деструктивных факторов, 
препятствующих стабильному развитию эко-
номики.

Наконец, крайне важна макроэкономиче-
ская компонента макросреды, представленная 
конъюнктурной, инвестиционной и инноваци-
онной составляющими. Все это в совокупности 
формирует тот или иной тип инвестиционного 
и предпринимательского климата в обществе.

Таковы общетеоретические основы анали-
за факторов внешней среды машинострои-
тельного предприятия. В заключение целе-
сообразно привести результаты конкретного 
исследования в этой области, выполненного 
Р. Капланом и Д. Нортоном. Данные авто-
ры системно проанализировали факторы 
микросреды предприятий машиностроитель-
ного комплекса в  контексте их влияния на 
сбыт основной продукции. Всего охвачено 
15 крупных машиностроительных и метал-
лообрабатывающих предприятий, а значения 
факторов проранжированы по следующей 
четырехбалльной шкале: 4 балла — очень 
высокая степень влияния, 3  балла — высо-
кая степень влияния, 2 балла — умеренная 
степень влияния, 1 балл — низкая степень 

влияния, 0 баллов — влияние полностью 
отсутствует.

По результатам исследования к числу основ-
ных факторов респонденты отнесли следующие: 
1) низкую платежеспособность потребителей; 
2) высокие транспортные тарифы; 3) высокий 
уровень производственных издержек; 4) поте-
рю клиентов, разрыв прежних хозяйственных 
связей; 5) высокие цены на услуги оптово-по-
среднических предприятий; 6) дефицит марке-
тинговой информации, особенно об уровне цен 
и местонахождении потенциальных клиентов; 
7) государственное вмешательство в регулиро-
вание тарифов, цен и т. д. [6]. В  обобщенном 
виде результаты упомянутого исследования 
даны в таблице 1.

Резюмируя, необходимо подчеркнуть, что 
предприятия машиностроительного комплекса 
характеризуются как сложно структурирован-
ные системы, активно взаимодействующие со 
своей внешней микро- и макросредой. Учесть 
все многообразие и характер воздействия этих 
факторов на данные предприятия, нейтра-
лизовать негативные и усилить позитивные 
внешние силы — таковы важнейшие задачи 
в рамках реструктуризации исследуемых хо-
зяйствующих субъектов.
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Совершенствование системы закупок для государственных 
и муниципальных нужд: вопросы нормирования 

А. А. Волкова1, Ю. А. Никитин1, В. А. Плотников1, 2, В. Я. Серба1

1 Военная академия материально-технического обеспечения им. генерала армии  А. В. Хрулёва, Санкт-Петербург, 
Россия
2 Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики, Санкт-Петербург, Россия 

Исследование направлено на изучение процедур нормирования как неотъемлемого элемента ин-
ститута планирования при осуществлении государственных и муниципальных закупок в Российской 
Федерации (РФ).

Цель. Выявить особенности формирования и установления требований к закупаемым для государ-
ственных и муниципальных нужд товарам, работам, услугам, а также к ценообразованию на них.

Задачи. Проанализировать подходы к нормированию в государственных и муниципальных закуп-
ках; систематизировать инструменты нормирования затрат и свойств закупаемых товаров, работ, 
услуг; выявить проблемы формирования требований к закупаемым товарам, работам, услугам и 
наметить пути их решения.

Методология. Использована методология институционального подхода к изучению экономических 
явлений и процессов, а также применены специфические методы структурного, экономико-право-
вого, системного и сравнительного анализа, экспертных оценок.

Результаты. Установлено, что действующая в России система государственных и муниципальных 
закупок обладает рядом недостатков, что приводит к невысокой эффективности ее функциониро-
вания. Одно из направлений совершенствования этой системы — совершенствование планирования, 
что требует модернизации подходов к осуществлению нормирования. Наиболее острыми являются 
проблемы совершенствования нормирования затрат, свойств закупаемых для государственных и 
муниципальных нужд товаров, работ, услуг (в том числе — обоснование цен на объекты закупки). 
При этом решение последней из двух указанных проблем предложено рассматривать как способ 
косвенного регулирования (через установление фактических потребительских стандартов) произ-
водственной деятельности в экономике на микроуровне. В цифровую эпоху развитие нормирования 
в закупках строится на использовании единых информационных систем и каталогов закупаемых 
товаров, работ, услуг. В то же время эти технические инструменты пока не совершенны и в ряде 
случаев не повышают, а снижают эффективность государственной и муниципальной закупочной 
деятельности. В этой связи авторами предложены меры по модернизации этих инструментов.

Выводы. В области нормирования закупочных процессов существует ряд проблем, снижающих 
эффективность функционирования изученной системы. В частности, первостепенного решения 
требует урегулирование проблемных вопросов в сфере каталогизации товаров, работ, услуг и уста-
новления предельных цен закупок. Совершенствование нормирования как элемента планирования 
закупок для государственных и муниципальных нужд является важным и необходимым шагом при 
повышении обоснованности бюджетных ассигнований, выделяемых на указанные цели, и повы-
шении эффективности их использования.

Ключевые слова: государственные и муниципальные закупки, нормирование цен, нормирование свойств то-
варов, планирование закупок, экономическая эффективность.
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и Aim. The study aims to identify the specific features of formation and establishment of requirements 

for the goods, works, and services being procured for public and municipal needs and their pricing.

Tasks. The authors analyze approaches to standardization in public and municipal procurement; sys-
tematize tools for the standardization of costs and properties of the goods, works, and services being 
procured; identify problems in the formation of requirements for the goods, works, and services being 
procured and outline ways to solve them.

Methods. This study uses the methods of the institutional approach to the examination of economic 
phenomena and processes as well as specific methods of structural, economic, legal, systems, and 
comparative analysis and expert assessment.

Results. It is established that the current system of public and municipal procurement in Russia has 
a number of flaws that reduce its efficiency. One of the ways to modernize this system is to improve 
planning, which requires updating approaches to standardization. The most severe problems include 
the improvement of standardization of costs and properties of the goods, works, and services being 
procured for public and municipal needs (including substantiation of prices for the subjects of pro-
curement). The solution to the latter problem can be considered as a method of indirect regulation 
(through the establishment of de facto consumer standards) of production activity in the economy at 
the micro-level. In the digital era, the development of standardization in procurement is based on the 
use of unified information systems and catalogs of the goods, works, and services being procured. At 
the same time, these technical instruments are not yet perfect and in some cases may reduce rather 
than increase the efficiency of public and municipal procurement. To this end, the authors propose 
measures aimed at modernizing these instruments.

Conclusions. There are a number of problems in the field of standardization of procurement pro-
cesses, which reduce the efficiency of the examined system. In particular, the issues of cataloging 
goods, works, services and setting price ceilings need to be addressed urgently. Improving standardi-
zation as an element of public and municipal procurement planning is an important and necessary 
step in improving the validity of budget appropriations allocated for these purposes and increasing 
the efficiency of their use. 

Keywords: public and municipal procurement, standardization of costs, standardization of the properties of goods, 
procurement planning, economic efficiency.
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Введение

Согласно имеющимся оценкам Счетной палаты 
Российской Федерации (РФ), по данным сайта 
“Finanz.ru” от 13 июня 2019 г., содержащимся 
в публикации «Госзакупки на 7,5 триллиона 
рублей утекли в неизвестном направлении», 
через систему государственных и муниципаль-
ных закупок в нашей стране перераспределя-
ется более 20 % ВВП. При этом такая система 
«функционирует с низкой эффективностью и 
при практически полном отсутствии конку-
ренции». Безусловно, идеально работающих 
систем подобного масштаба не бывает. Вместе 
с тем даже незначительные положительные 
изменения в этой системе способны принести 
очень существенный экономический эффект.

Закономерен в этой связи существенный 
исследовательский интерес к проблемам со-
вершенствования системы закупок для госу-
дарственных и муниципальных нужд, который 
нашел отражение в многочисленных публика-
циях, в том числе авторских [1–5]. По нашему 
мнению, в ранее проведенных исследованиях 
недостаточное внимание уделялось такому 
аспекту функционирования системы закупок 
для государственных и муниципальных нужд, 
как нормирование. В настоящей публикации 

авторы предприняли попытку в некоторой сте-
пени «закрыть» этот пробел.

Подходы к нормированию в государственных 
и муниципальных закупках

Смысл нормирования в рассматриваемой сфере 
определяется необходимостью рационализа-
ции использования ограниченных ресурсов, 
которая осуществляется, во-первых, путем соз-
дания институциональных предпосылок для 
запрета закупок товаров, работ, услуг, обла-
дающих избыточными или недостаточными 
потребительскими свойствами, а также свой-
ствами надежности и безопасности. Во-вторых, 
важная роль в рационализации использования 
ресурсов посредством их экономии принад-
лежит нормированию стоимости предметов 
закупки.

Нормирование — один из ключевых аспек-
тов эффективного менеджмента, деятельность 
по установлению различного вида норм (вре-
мени, труда, материалов и др.). В советский 
период развития нашей страны, когда в СССР 
действовала централизованная плановая систе-
ма хозяйствования [6], нормированию уделя-
лось первостепенное значение. Именно много-
уровневая система норм задавала основные 
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япропорции народнохозяйственного комплекса 

на всех уровнях его функционирования. По-
сле перехода к рыночной модели хозяйствова-
ния значение планирования как инструмента 
управления социально-экономическими про-
цессами, особенно на макро- и мезоуровне, 
существенно ослабло, планирование приня-
ло преимущественно индикативный характер 
[7–9].

Вместе с тем произошло снижение влияния 
нормирования на процессы управления, что, 
по нашему мнению, среди прочих факторов, 
повлияло на снижение эффективности по-
следнего. Хозяйственная деятельность в от-
сутствие системы научно обоснованных норм 
приобрела большую степень неопределенности, 
следовательно, достижение целей стало более 
затруднительным, в том числе ввиду того, что 
такие цели в ряде случаев трансформировались 
в нечеткие целевые установки. В дальнейшем, 
по мере накопления опыта управления в ры-
ночных условиях, произошло осознание не-
обходимости планирования, невозможности 
эффективного менеджмента в отсутствие обо-
снованной системы норм, что возродило ин-
терес к этому инструменту и, соответственно, 
к  нормированию в целом.

Рассмотрим, как реализуются процедуры 
нормирования в исследуемой нами предметной 
области. Основным нормативно-правовым ак-
том выступает Федеральный закон от 5 апре-
ля 2013  г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее — ФЗ-44). Этот закон содержит 
различные положения, в том числе регламен-
тирующие порядок планирования закупок то-
варов, работ, услуг (далее — ТРУ) для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд. Закон предусматривает ряд инструмен-
тов, используемых при планировании, в том 
числе нормирование в сфере закупок. Таким 
образом, институт нормирования является со-
ставной частью планирования закупок ТРУ 
для государственных и муниципальных нужд.

Нормирование имеет сложную структуру, 
которая может быть раскрыта через три основ-
ных элемента. Во-первых, порядок разработки 
и принятия правовых актов о нормировании 
в сфере закупок (нормирование процессов). Во-
вторых, порядок определения нормативных за-
трат на обеспечение функций государственных 
органов, органов управления государственны-
ми внебюджетными фондами, муниципальных 
органов (нормирование затрат). В-третьих, по-
рядок установления требований к закупаемым 
заказчиками отдельным видам ТРУ, в том чис-
ле к их ценам (нормирование свойств товаров). 
Первый из элементов — нормирование процес-
сов — задает институциональные рамки для 

второго третьего, т. е. с операционной точки 
зрения в системе нормирования в сфере госу-
дарственных и муниципальных закупок мож-
но выделить два направления нормирования: 
нормирование затрат и нормирование свойств 
ТРУ. Указанные два элемента оказывают раз-
личное воздействие на экономику в целом. 

Нормирование затрат регулирует отношения 
исключительно в государственном (муници-
пальном) секторе, оно не распространяется 
на деятельность небюджетных предприятий 
и организаций, населения. Нормирование же 
свойств ТРУ непосредственно затрагивает ин-
тересы субъектов производства, продавцов и 
покупателей на соответствующих рынках, оно 
служит инструментом воздействия на эконо-
мику на микроуровне. Действительно, если 
государственные или муниципальные уполно-
моченные органы задают требования к ТРУ, 
то эти требования могут приобрести статус 
фактических стандартов. Впоследствии может 
начаться их применение и в коммерческой 
практике.

В отечественной литературе последнее свой-
ство нормирования в достаточной степени пока 
не изучено. Между тем посредством механизма 
нормирования свойств ТРУ возможно оказа-
ние существенного косвенного регулирующего 
воздействия на экономические процессы со 
стороны государства за счет подстраивания 
процессов и стандартов деятельности хозяй-
ствующих субъектов под его требования. Ав-
торы планируют более детально изучить эту 
проблематику в своих дальнейших исследо-
ваниях. В данной же статье остановимся под-
робнее на вопросах нормирования затрат и 
свойств ТРУ лишь в  рамках государственной 
и муниципальной закупочной деятельности.

Инструменты нормирования затрат и свойств 
закупаемых товаров, работ, услуг

Общие требования к определению норма-
тивных затрат на обеспечение функций го-
сударственных органов, органов управления 
государственными внебюджетными фондами 
и муниципальных органов утверждены поста-
новлением Правительства РФ от 13 октября 
2014  г. №  1047 «Об Общих правилах опре-
деления нормативных затрат на обеспечение 
функций государственных органов, органов 
управления государственными внебюджетны-
ми фондами и муниципальных органов, опре-
деленных в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации наиболее значимых 
учреждений науки, образования, культуры и 
здравоохранения, включая соответственно тер-
риториальные органы и подведомственные ка-
зенные учреждения, а также Государственной 
корпорации по атомной энергии “Росатом”, 
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и Государственной корпорации по космической 

деятельности “Роскосмос” и подведомствен-
ных им организаций». В целях развития это-
го нормативно-правового акта разработано и 
принято значительное число документов фе-
дерального, регионального и муниципального 
уровней власти.

В указанном документе определен порядок 
расчета нормативных затрат. Следует отме-
тить, что их нормирование может произво-
диться с использованием различных методов: 
наряду с очевидным формульным расчетом 
(этот метод расчета кажется естественным с по-
зиций сути рассматриваемого процесса) может 
применяться подход, не использующий форму-
лы. В последнем случае требуется описание и 
официальное закрепление порядка выполне-
ния такого рода качественного (по существу — 
экспертного) установления нормативов. Бе-
зусловно, ввиду субъективизма качественных 
методов приоритет должен быть предоставлен 
формульному методу расчета при нормирова-
нии затрат. Тем не менее, учитывая много-
образие свойств ТРУ и факторов, влияющих 
на их стоимость, обойтись без качественного 
подхода, по-видимому, пока не удастся.

Конечно, с экономических позиций, основ-
ное внимание при нормировании должно уде-
ляться нормативам цены, т. е. ценам за едини-
цу планируемых к приобретению ТРУ. Эти нор-
мативы играют важную роль в установлении 
начальной (максимальной) цены контракта 
в  рамках государственных и муниципальных 
закупочных процедур. Вместе с тем норматив 
цены является не единственным источником 
для формирования начальной (максимальной) 
цены контракта, поскольку не учитывает кон-
трактные условия, важные с позиций содер-
жания конкретных контрактных отношений 
(сроки поставки, наличие авансирования и пр.) 
и выступает в качестве ориентировочного зна-
чения цены единицы продукции, сложившейся 
на рынке. Норматив цены по своей сути явля-
ется референтной ценой [10], полномочия по 
определению которой возложены на главных 
распорядителей бюджетных средств. 

Опора исключительно на референтные цены, 
как показал опыт госзакупок лекарственных 
препаратов в РФ в 2019 г., может привести 
к массовым срывам закупочных процедур, по-
скольку эти референтные цены не в полной 
мере учитывают совокупность ценообразую-
щих факторов. На сайте журнала об инду-
стрии здравоохранения “Vademecum” 29 июля 
2019 г. сообщается: «Более четверти объявлен-
ных в первом полугодии 2019 г. тендеров на 
закупку [медицинских] препаратов признаны 
несостоявшимися… Количество сорванных аук-
ционов, по сравнению с аналогичным перио-
дом предыдущего года, выросло вдвое — с 31,8 

тысячи до 60,8 тысячи… Не состоялось свыше 
2,9 тысячи объявленных регионами тендеров 
на закупку противоопухолевых препаратов, 
что стало одним из факторов, тормозивших 
выполнение федерального проекта по борьбе 
с онкозаболеваниями... Модель расчета НМЦК 
[начальной (максимальной) цены контракта] 
по референтным ценам должна была стать обя-
зательной для заказчиков с 1 января 2019 г.». 
Недостаточная обоснованность этих цен и при-
вела к указанным срывам.

Дополнительной помощью главным рас-
порядителям бюджетных средств в процессе 
определения нормативов цены может являть-
ся создание каталога ТРУ, что предусмотре-
но ФЗ-44. Впоследствии, после определения 
структуры реестров референтных цен, скла-
дывающаяся система их формирования мо-
жет быть трансформирована в интегральную 
процедуру формирования единого реестра на 
основе аутсорсинга, подразумевающего пере-
дачу полномочий главных распорядителей 
бюджетных средств информационно-ценовым 
агентствам, являющимся профессиональными 
участниками процесса сбора и обработки це-
новой информации [11, с. 63].

Исходя из так называемого правила Парето, 
значения потребительских свойств товара целе-
сообразно нормировать только для тех свойств 
товара, которые формируют стоимость товара 
в размере более, чем 20  %, т. е. нормируемое 
свойство должно оказать существенное влия-
ние на стоимость. При этом следует упомянуть 
об одном важном обстоятельстве. С  позиций 
обыденного мировосприятия уровень свойств 
товаров имеет «ограничение снизу», т. е. ес-
ли качество того или иного товара выше, чем 
минимально требуемое, этот факт оценивается 
как благоприятный и желательный. В ситуа-
ции с госзакупками такой подход не применим. 
Нормированные свойства (с допустимыми от-
клонениями) точно задают требования к ТРУ. 
Ни их превышение, ни недостижение не яв-
ляются желательными. 

Действительно, если товар обладает завы-
шенными свойствами, не обусловливающи-
ми его требуемую минимальную пригодность 
в   целях оказания государственных или му-
ниципальных услуг, то покупка такого товара 
может рассматриваться как приобретение то-
вара с избыточными потребительскими свой-
ствами. Это — нерациональное расходование 
бюджетных средств. Если такой факт выяв-
ляется в дальнейшем, лица и органы, допу-
стившие закупку «сверхкачественных» ТРУ, 
скорее всего, будут подвергнуты санкциям. 
Следует подчеркнуть, что нормативные затра-
ты не используются для расчета бюджетных 
ассигнований на закупки ТРУ. Назначение 
нормативных затрат несколько иное: количе-



 Экономика и управление . 2020 • 26 (5) • 511–519 515

А
. 

А
. 

В
о

л
к

о
В

А
, 

Ю
. 

А
. 

Н
и

к
и

т
и

Н
, 

В
. 

А
. 

П
л

о
т

Н
и

к
о

В
, 

В
. 

Я
. 

С
е

р
б

А
 С

о
в

е
р

ш
е

н
с

т
в

о
в

а
н

и
е

 с
и

с
т

е
м

ы
 з

а
к

у
п

о
к

 д
л

я
 г

о
с

у
д

а
р

с
т

в
е

н
н

ы
х

 и
 м

у
н

и
ц

и
п

а
л

ь
н

ы
х

 н
у

ж
д

: 
в

о
п

р
о

с
ы

 н
о

р
м

и
р

о
в

а
н

и
яственно обосновать запрашиваемые объемы 

ассигнований на закупку.

Проблемы формирования требований 
к  закупаемым товарам, работам, услугам  
и пути их решения

В настоящее время в сфере формирования и 
установления требований к закупаемым ТРУ 
наиболее проблемными на практике являются 
вопросы создания и разработки каталога ТРУ, 
установления предельных цен закупок ТРУ. 
Пример со срывом госзакупок медицинских 
препаратов в первом полугодии 2019 г. при-
веден нами выше. В ведомственном каталоге 
имелось около 3 тыс. закупаемых позиций. 
К сожалению, свойства не для всех из них 
были тщательно обоснованы, что и привело 
в конечном итоге к срывам.

С вопросами ведения каталога ТРУ тесно 
связана проблема недостаточной информатив-
ности статистического инструментария сбора 
информации о закупках. Эта проблема счита-
ется «классической» для экономики в  целом. 
Ее перманентный характер обусловлен тем об-
стоятельством, что даже если предположить, 
что когда-либо удастся создать систему стати-
стического наблюдения, позволяющую соби-
рать необходимые данные о закупках во всех 
возможных разрезах, эксплуатировать эту си-
стему на низовом уровне (непосредственно вво-
дить в нее первичные данные) будут десятки, 
сотни и даже тысячи людей. И эти люди будут 
совершать непреднамеренные и умышленные 
ошибки, их квалификация не всегда будет со-
ответствовать предъявляемым требованиям и 
т. д. В итоге собираемая информация будет 
отличаться некоторой неполнотой и необъек-
тивностью, а ее использование — приводить 
к проблемам в  организации и осуществлении 
закупок.

Несовершенство каталогов ТРУ и Единой 
информационной системы в целом влечет низ-
кое качество планирования и ведомственного 
контроля в области закупок. Незавершенность 
системы, обеспечивающей информационное 
обеспечение контрактной системы, приводит 
к тому, что развитие системы нормирования 
и других составных частей системы государ-
ственных закупок значительно затрудняется 
[12, с. 47]. Проблема каталогизации ТРУ — 
одна из ключевых [13; 14]. Несмотря на на-
личие значительного числа методических и 
теоретических наработок, многолетние уси-
лия, направленные на попытку ее разрешения, 
в  практическом смысле она так и не решена. 
Без достоверного и полного каталога невоз-
можна полноценная работа по планированию 
закупок в части обоснования тех или иных 
потребительских свойств ТРУ. Каталог ТРУ 

призван обеспечивать сопоставимость цен и 
упрощать регулирование торгов и контроль за 
эффективностью, что изменит принцип фор-
мирования закупочных процедур, повысит их 
обоснованность и прозрачность, в том числе 
для широкой общественности.

Важно подчеркнуть, что каталог ТРУ должен 
выступать не только как справочник, но и как 
инструмент нормирования, который упорядо-
чивает требования к представляемым и заку-
паемым ТРУ. У процесса каталогизации есть 
и обратная сторона: каталогизация повышает 
эффективность территориального контроля. 
Сопоставляя цены на одни и те же товары по 
субъектам РФ, можно, например, выявлять 
закупки по завышенным ценам. В планах 
развития системы закупок предполагается 
внедрение новых форм автоматизированно-
го контроля, проверки цен, а также создание 
электронного магазина, что позволит снизить 
до минимума долю закупок у единственного 
поставщика [15].

Отсутствие единого каталога ТРУ приводит 
к неэффективности еще и по той причине, что 
заказчики при описании объекта закупки за-
частую составляют это описание в свободной 
форме, сосредоточивая внимание на одних 
характеристиках и опуская другие. Пробле-
му составляет также нерегламентированность 
используемых единиц измерения. Например, 
расход моторного топлива для закупаемой ав-
тотехники может быть указан как в литрах, 
так и в килограммах. В таком случае необходи-
мо наличие специальной документированной 
процедуры для пересчета количества топлива 
из килограммов в литры и обратно [16, с. 8]. 
Подобные вспомогательные документы необ-
ходимы, но они обюрокрачивают и снижают 
действенность существующей системы государ-
ственных и муниципальных закупок.

Важным вопросом, связанным с повыше-
нием эффективности управления финансо-
выми ресурсами при осуществлении закупок 
ТРУ для государственных и муниципальных 
нужд, является вопрос установления предель-
ных цен. При разработке методики расчета 
предельных цен закупок для государственных 
и муниципальных нужд необходимо обратить 
внимание на следующие проблемные моменты 
[17, с. 106].

1. Однозначное определение исчерпываю-
щего перечня ТРУ, по которым будут устанав-
ливаться предельные цены. Так, разрабаты-
ваемый Минэкономразвития России каталог 
включает в себя более 30 тыс. наименований. 
Установить предельные цены для 30 тыс. наи-
менований ТРУ в условиях СССР с его плано-
вой экономикой было просто, хотя решение 
этой задачи и отличалось большой трудоем-
костью. В условиях же экономики рыночной, 
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стве видов экономической деятельности даже 
косвенное ценовое регулирование со стороны 
государства отсутствует, решить эту задачу 
представляется весьма и весьма затруднитель-
ным.

2. Неопределенность в установлении тер-
риториальных границ рынков. Аналогичная 
проблема обнаружена и в антимонопольном 
законодательстве. В России сложилась опреде-
ленная схема административно-территориаль-
ного деления, но эта схема далеко не всегда 
совпадает с экономическим районированием. 
Например, Санкт-Петербург и Ленинградская 
область — два различных субъекта федерации, 
но в рамках Санкт-Петербургской агломерации 
пригородные муниципальные районы, города 
и поселки де-факто функционируют в рамках 
городской экономики. Иными словами, при-
менительно к различным номенклатурам ТРУ 
предельные цены закупок должны устанавли-
ваться дифференцированно, по индивидуаль-
ным правилам, с учетом специфики террито-
риальной организации экономики.

3. Противоречивость направлений государ-
ственной экономической политики. Например, 
если рассмотреть такой важный приоритет этой 
политики, как импортозамещение [18–20], 
то со стратегических позиций при закупках 
следует отдавать предпочтение продукции от-
ечественных производителей или, по крайней 
мере той, в которой доля местной (региональ-
ной, национальной) добавленной стоимости 
выше [21]. Но это требование может привести 
к росту закупочных цен в случаях, когда ино-
странные аналоги предлагаются на рынке по 
более низкой цене. Аналогичные противоречия 
возникают между процедурами прокьюремента 
и политикой поддержки малого предприни-
мательства, политикой в сфере национальной 
безопасности. Удовлетворительных институ-
циональных процедур согласования в рамках 
различных направлений экономической по-
литики, к сожалению, пока не выработано.

4. Временные параметры установления и пе-
ресмотра нормативов. В условиях интенсивных 
ценовых сдвигов, вызванных инфляцией или 
иными факторами, эта корректировка должна 
осуществляться часто. Но «неповоротливость» 
государственных и муниципальных органов 

существенно замедляет возможность этой опе-
ративной корректировки или ее блокирует. 
Например, с началом пандемии COVID-19 и 
объявлением в России ограничительных мер 
цены на защитные медицинские изделия и спе-
циализированное оборудование существенно 
выросли. По данным, размещенным на портале 
“Известия” от 7 февраля 2020 г., «Федераль-
ная антимонопольная служба России зафик-
сировала существенный рост оптовых цен на 
медицинские маски», «самое значительное по-
вышение цен … в Адыгее — стоимость выросла 
в 15 раз». Кроме того, часть из закупаемых 
ТРУ для государственных и муниципальных 
нужд относится к сезонным, что сказывается 
и на их ценах, и на периоде закупки (напри-
мер, картофель и овощи приобретаются пре-
имущественно осенью, после сбора урожая). 
Фактор сезонности цен также требует учета.

Заключение

Таким образом, одним из направлений совер-
шенствования российской системы государ-
ственных и муниципальных закупок является 
развитие нормирования. В условиях совре-
менной российской институциональной среды 
нормирование, несмотря на его определяющий 
вклад в эффективность планирования как клю-
чевой функции управления, оказалось неза-
служенно забытым. Этот вывод справедлив и 
для деятельности отдельных организаций, и 
для таких крупных систем, как система госу-
дарственных и муниципальных закупок.

Анализ реальных закупочных процессов и 
их нормативно-правового обеспечения пока-
зывает, что в области нормирования наблю-
дается ряд проблем, снижающих эффектив-
ность функционирования изученной системы. 
В частности, первостепенного решения требует 
урегулирование проблемных вопросов в сфере 
каталогизации ТРУ и установления предель-
ных цен закупок, рассмотренных в статье. Со-
вершенствование нормирования как элемента 
планирования закупок для государственных и 
муниципальных нужд служит важным и необ-
ходимым шагом для повышения обоснованно-
сти бюджетных ассигнований, выделяемых на 
указанные цели, и повышения эффективности 
их использования.
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Подходы к организации бизнеса: от функциональной  
до сетевой структуры (научно-практический обзор)

А. В. Алтухов1, С. А. Тищенко1

1 Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия

Статья посвящена обзору подходов к организационной структуре бизнеса, истории развития соот-
ветствующей научной мысли и предпринимательской практики.

Цель. Проследить изменение теоретических и практических подходов к организационной структу-
ре компании.

Задачи. Изучить подходы к организационной структуре бизнеса и изложить те из них, которые 
сохраняют актуальность и в настоящее время. Показать историю развития научной мысли о струк-
туре и стратегии компании, выявить наиболее значимые работы в этой области. Сформулировать 
выводы о том, какие из подходов (структуры) наиболее важны и перспективны с учетом реальной 
предпринимательской практики. 

Методология. Исследование проведено с применением методов анализа информации и последую-
щего синтеза новых знаний в виде авторских выводов и прогнозов, на основе релевантных научных 
публикаций отечественных и зарубежных авторов, включая оригинальные публикации на англий-
ском и французском языках.

Результаты. Кратко изложены основные варианты организационных структур компаний; пред-
ставлен соответствующий обзор истории развития подходов к структуре и стратегии бизнеса.

Выводы. Развитие теории и практики организационных структур неразрывно связано с развитием 
экономических и социальных процессов; возникновение сетевых структур закономерно и логически 
вытекает из истории развития предыдущих типов структур. Именно сетевая структура организации 
является наиболее прогрессивной и перспективной для современных компаний. Указано на необ-
ходимость дополнительных научных изысканий в области сетевых бизнес-структур, их истории и 
современной практики использования.

Ключевые слова: компания, обзор, организация, предпринимательство, предприятие, платформа, стратегия, 
структура.

Для цитирования: Алтухов А. В., Тищенко С. А. Подходы к организации бизнеса: от функциональной до се-
тевой структуры (научно-практический обзор) // Экономика и управление. 2020. Т. 26. № 5. С. 520–527. http://
doi.org/10.35854/1998-1627-2020-5-520-527

Approaches to Business Organization: from Functional to Network Structure  
(a Scientific and Practical Review)

A. V. Altoukhov1, S. A. Tishchenko1

1 Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

The presented study examines approaches to the organizational structure of the business and the 
history of development of the corresponding schools of scientific thought and business practices.

Aim. The study aims to track changes in theoretical and practical approaches to organizational struc-
ture.

Tasks. The authors examine approaches to the organizational structure of the business and describe 
those that remain relevant at present; show the history of development of scientific thought on 
company structure and strategy and identify the most significant works in this field; conclude which 
approaches (structures) are the most important and promising with allowance for real business 
practices.

Methods. This study uses the methods of information analysis and subsequent synthesis of new know-
ledge in the form of the authors’ conclusions and predictions based on relevant scientific publications 
of Russian and foreign authors, including original publications in English and French.
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) Results. The major types of organizational structures are briefly described, and a review of the his-

tory of development of approaches to business structure and strategy is provided.

Conclusions. There is a direct correlation between the development of the theory and practice of or-
ganizational structures and the development of economic and social processes. The emergence of 
network structures naturally and logically follows from the history of development of previous types 
of structures. Network structure is the most progressive and promising form of organization for 
modern companies. Further research is required in the field of network business structures, their 
history, and modern usage practices.

Keywords: company, review, organization, entrepreneurship, enterprise, platform, strategy, structure.

For citation: Altoukhov A.V., Tishchenko S.A. Approaches to Business Organization: from Functional to Network 
Structure (a Scientific and Practical Review). Ekonomika i upravlenie = Economics and Management. 2020;26(5):520-
527 (In Russ.). http://doi.org/10.35854/1998-1627-2020-5-520-527

Введение

Критерии успеха компании, в том числе опре-
деление оптимального соотношения размера 
и организационной структуры компании во 
взаимосвязи с ее стратегией, — актуальные 
вопросы теории и практики управления и 
экономики фирмы. Проблемы, связанные со 
структурой и стратегией, имеют богатую исто-
рию научного осмысления, но постоянные из-
менения в экономике и обществе требуют и все 
новых исследований, концепций и конкретных 
практических приемов организации бизнеса. 
Особую важность проблема выбора структуры 
организации имеет для практического пред-
принимательства, для тех, кто собирается 
начать бизнес, или ощущает необходимость 
в реорганизации существующего дела. Уже на 
этапе создания (или при планировании реорга-
низации) возникает проблема выбора наиболее 
подходящей структуры компании, определения 
того, каким образом структура организации 
должна быть связана с ее стратегией.

В рамках данной публикации нами решено 
представить общие идеи из сохраняющих акту-
альность, важных и интересных для практиче-
ского предпринимательства работ, посвящен-
ных организационным структурам и выбору 
наиболее подходящего способа организации 
бизнеса, в том числе в зависимости от раз-
меров и стратегии компании.

Основная цель исследования — проследить 
изменение теоретических и практических под-
ходов к организационной структуре компании 
от самых первых форм (функциональная струк-
тура) до новейших способов выстраивания биз-
неса (сетевая структура).

Обзор ключевых работ о стратегии  
и структуре компании

В начале 60-х гг. XX в. вышла книга амери-
канского историка бизнеса Альфреда Д. Чанд-
лера о стратегии и структуре компаний [1], 
признанный шедевр теоретической мысли 
в  данной области. Центральный тезис Чанд-

лера заключается в том, что «стратегия дает 
компаниям возможность сфокусироваться и 
позволяет определить, что им нужно сделать 
и почему» [1]. Следовательно, «как только 
компания понимает, какой должна быть ее 
стратегия, необходимо обеспечить создание 
структуры, соответствующей достижению этой 
стратегии» [1]. Кратко идею Чандлера можно 
сформулировать так: «структура следует за 
стратегией» [2]. Полагаем, что логика биз-
нес-планирования «от стратегии к структу-
ре» актуальна и в прошлом, и в настоящем, 
поскольку важнейшая предпосылка эффек-
тивного функционирования компании — от 
своего рождения до построения глобальной 
предпринимательской платформы — это про-
ектирование ее организационной структуры.

Следующим важным шагом в теории управ-
ления структурой компании стали работы Ген-
ри Минцберга [3; 4; 5; 6], который с 70-х гг. 
XX в. и далее упорядочивает порой противо-
речивые выводы исследователей и синтезирует 
их в общую картину структурирования органи-
заций. Минцберг описывает организации как 
предпринимательские, механистические, про-
фессиональные, адхократические, диверсифи-
цированные, политические и миссионерские. 
Работы Минцберга содержат многогранный 
подход, основанный главным образом на спо-
собах, которыми организация строится, чтобы 
противостоять возникающим непредвиденным 
обстоятельствам. Его выводы поменяли ранее 
общепринятые представления о том, чем раз-
личаются компании и почему [7].

Позднее Ричард Холл указал на то, что ком-
поненты размера и структуры могут быть во 
многих случаях тесно взаимосвязаны, но кон-
цептуальные различия между ними столь вели-
ки, что приходится каждый трактовать отдель-
но [7]. Им предложено и наиболее известное 
определение организации, соответствующее 
подходу к проектированию организационной 
структуры компании: «организация является 
коллективом с относительно идентифициро-
ванными границами, нормативным порядком 
(уставом), ранжированием власти (иерархией), 
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цедуры); этот коллектив существует на относи-
тельно постоянной основе в окружающей среде 
и занимается деятельностью, которая обычно 
связана с набором целей; деятельность имеет 
результаты для членов организации, для самой 
организации и для общества» [7].

Считаем, что данное определение предпри-
ниматель вполне может использовать для за-
дач организационного проектирования, раз-
работки структуры компании от стартапа до 
глобальной платформы. Дополним, что под 
организационной структурой Холл предлагает 
понимать «расстановку людей в разных соци-
альных позициях, которые влияют на ролевые 
отношения между людьми» [7]. Это определе-
ние говорит, во-первых, о разделении труда 
(люди получают разные задачи или задания 
внутри организации), во-вторых, о рангах или 
иерархии, позициях, определяемых правилами 
и инструкциями.

Наконец, и в настоящее время проводят-
ся фундаментальные исследования в области 
теории структуры и стратегии организации, 
имеющие прикладную ценность. Речь, напри-
мер, идет о коллективном труде 32 француз-
ских преподавателей бизнес-школ и практиков 
управления [8]. «Стратегор» — это справочное 
пособие для руководителей компаний и веду-
щий учебник по стратегическому менеджменту 
во Франции. Ключевые идеи организационных 
структур, представленные в этом монументаль-
ном труде французских авторов по стратегии, 
конспективно изложены в брошюре Бертрана 
Жибуэна, профессора стратегии в коммерче-
ских и инженерных школах Парижа [9]. Он 
же предложил определение структуры пред-
приятия, которое, на наш взгляд, имеет более 
прикладной характер, чем, например, опреде-
ление Холла: «Структура — это совокупность 
функций и отношений, определяющих задачи, 
которые должно выполнять каждое подразде-
ление организации, и способы сотрудничества 
между этими подразделениями» [9].

Жибуэн дает следующие пояснения к это-
му определению: «структура соответствует то-
му, как организовано предприятие», является 
ключевым элементом в реализации его страте-
гии, «и наоборот, структура может влиять на 
стратегию, обуславливая восприятие лидера и 
ограничивая стратегические движения», а зна-
чит, «существует взаимосвязь между стратеги-
ей и структурой, которая требует адаптации и 
постоянной корректировки» [9]. Кроме того, 
Жибуэн показал, что в дополнение к страте-
гии структура компании формируется множе-
ством одновременно действующих факторов: 
размером компании (по мере роста организа-
ция должна усиливать свою специализацию, 
координацию и формализацию, при этом она 

может быть поражена избытком бюрократии); 
технологией (производственный процесс опре-
деляет выбор структуры организации, когда 
механистическая, централизованная и жесткая 
структура противопоставляется органической, 
децентрализованной и гибкой); внешней сре-
дой (структура организации выполняет функ-
цию взаимодействия с внешней средой, какой 
бы динамичной, сложной и неопределенной та 
ни являлась) [9]. Важным результатом стало 
заключение о том, что структуру любой ор-
ганизации позволяют охарактеризовать три 
элемента: специализация (способ и степень 
разделения труда внутри компании); координа-
ция (организация сотрудничества подразделе-
ний внутри компании); формализация (степень 
регламентированности правил работы) [9].

Опираясь на наработки вышеперечислен-
ных исследователей (и не только их), авторы 
«Стратегора» выделяют пять типов органи-
зационных структур, которые применяются 
в  настоящее время: функциональная, диви-
зионная, матричная, проектная и сетевая [8]. 
Далее кратко рассмотрим каждую из этих воз-
можных структур.

Функциональная структура организации

Функциональная структура подходит для 
предприятия с одним видом деятельности. 
Она представляет собой организационную 
структуру на основе функций с тремя по-
следовательными этапами развития, сопро-
вождающими увеличение ее размера. Такая 
структура позволяет компании с одним видом 
деятельности развиваться за счет повышения 
своей конкурентоспособности в стабильной 
внешней среде. Разделение труда по функци-
ям (операционным и поддерживающим) обе-
спечивает специализацию, способствующую 
эффективности. Главный признак функцио-
нальной структуры — каждое направление 
деятельности представляет собой один шаг 
в цепочке создания конечного продукта [5]. 
Так, например, конструкторское бюро будет 
функциональным подразделением в составе 
организации, которая изготавливает и продает 
оригинальные изделия.

Функциональная структура является первой 
формой организации предприятия. Она создана 
на основе функциональной модели Фредерика 
Тейлора [10], отца «научного менеджмента», 
и базируется на вертикальном и горизонталь-
ном разделении труда и иерархической мо-
дели французского «пионера менеджмента» 
Анри Файоля [11]. Выделяют три стадии раз-
вития функциональной структуры: солнечная 
структура (сосредоточена вокруг основателя 
или руководителя), простая функциональная 
(иерархическая) структура, развитая функцио-
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функциональный подходы) [9].
Данная структура особенно пригодна для 

стабильной внешней среды. Чтобы избежать 
слишком большой централизации, чрезмерно-
го консерватизма и внутренних коммуникаци-
онных трудностей, обычно связанных с этой 
формой структуры, руководитель должен по-
ощрять инициативу, содействовать адаптации 
к изменениям внешней среды и распростра-
нению информации. Преимуществами функ-
циональной структуры являются простота и 
специализация, благодаря чему повышается 
производительность. Но такая структура не 
пригодна для большого по размерам предпри-
ятия и при значительной диверсификации его 
деятельности.

Минцберг отмечает, что «в годы становле-
ния для большинства организаций характерна 
простая структура» [6]. Однако многие малые 
организации никогда не расстаются с простой 
структурой. С одной стороны, важная пробле-
ма функциональных структур заключается 
в  том, что это — самая рискованная из всех 
типов структур, поскольку зависит от здоровья 
одного человека, т. е. своего основателя. С дру-
гой стороны, такая структура организации по-
прежнему актуальна в различных условиях: 
пока ценится предпринимательская иници-
атива и поощряются молодые организации; 
пока в некоторых отраслях нужны небольшие 
и неформальные компании, а в других, неза-
висимо от величины фирм, — сильные лиде-
ры; и, конечно, пока возникает необходимость 
в периодической реструктуризации и выводе 
из кризиса организаций всех типов. В таких 
условиях именно функциональная структура 
наиболее рациональна, по крайней мере, на не-
котором этапе жизненного цикла организации.

Дивизионная структура организации

Дивизионная структура подходит для дивер-
сифицированного предприятия. Это — орга-
низационная структура на основе отдельных 
подразделений или центров прибыли, облада-
ющих широкими полномочиями в отношении 
своей продукции и рынков. Такая структура 
использует рыночный принцип группирования 
организационных единиц [6]. Подразделения 
создаются для обслуживания разных рынков 
и наделяются всеми необходимыми для это-
го полномочиями оперативного управления. 
Каждое подразделение имеет функциональ-
ную структуру и формирует собственную цепь 
создания стоимости: занимается исследова-
тельской, конструкторской, закупочной, про-
изводственной и маркетинговой деятельно-
стью. Подразделение относительно свободно от 
прямого контроля со стороны штаб-квартиры, 

а   также от необходимости координировать 
свою деятельность с другими подразделениями 
предприятия.

Дивизионная структура чаще всего встре-
чается среди крупных диверсифицированных 
компаний. Волны слияний в американском 
бизнесе в XX в. привели к образованию ги-
гантских корпораций с дивизионными струк-
турами. Сегодня такая структура широко 
распространена в частном секторе индустри-
альной экономики; подавляющее большин-
ство крупнейших американских корпораций, 
входящих в список «Fortune-500», пользу-
ются дивизионной структурой или ее вари-
ациями. Диверсифицированная организация 
с дивизионной структурой обладает четырь-
мя преимуществами перед функциональной 
структурой:
1. Эффективное перераспределение капитала: 

штаб-квартира выбирает, куда направить 
финансирование, и тем самым сосредотачи-
вается на более сильных рынках, используя 
излишки прибыли одних подразделений, 
чтобы помогать развитию других.

2. Сильные руководящие кадры: давая пред-
приятиям в своем составе развиваться неза-
висимо, диверсифицированная организация 
готовит сильных руководителей.

3. Распределение рисков по разным рынкам 
в то время, как обычная машинная (функ-
циональная) бюрократия держит «все стра-
тегические яйца в корзине одного рынка».

4. Способность стратегически адаптировать-
ся к окружающей обстановке: в то время 
как каждое подразделение отлаживает свою 
бюрократическую машину, штаб-квартира 
может сосредоточиться на стратегическом 
портфеле, приобретая новые предприятия 
и избавляясь от старых и непродуктивных 
бизнесов [5; 9].

Однако существуют и противоположные 
мнения, в частности, по поводу стратегиче-
ской адаптации говорят о том, что дивизи-
онная структура не способствует, а препят-
ствует стратегическим инициативам. Это свя-
зано с  тем, что система контроля призвана 
побуждать менеджеров дивизионов все более 
улучшать финансовые показатели, но вместе 
с тем она же притупляет у них стремление 
к  инновациям и способствует «мышлению на 
краткосрочную перспективу и недальновидно-
сти» [5]. Склонность к инновациям характер-
на для предпринимательского подхода и даже 
требует его, что плохо уживается с диверсифи-
цированной конфигурацией компании. Пред-
приниматель сознательно идет на риск, чтобы 
добиться успеха; бизнесмен, занимающийся 
инновациями внутри компании, лучше всего 
действует в свободной структуре инновацион-
ной адхократии [5].
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и На наш взгляд, снижение склонности к ри-

ску и инновациям — главный недостаток ди-
визионный структуры. Да, процедуры внеш-
него контроля штаб-квартиры могут устранить 
риск, но они же ликвидируют и сопровожда-
ющие его выгоды — «настоящее инноватор-
ство». Иными словами, дивизионы диверси-
фицированного предприятия — это фабрики 
«поддерживающих» инноваций, но отнюдь не 
центры прорывных инноваций [12], т. е. роль 
диверсифицированных организаций — пользо-
ваться инновациями, а не создавать их, приоб-
ретая результаты инновационной деятельности 
у независимых компаний. В результате прак-
тика показывает, что предприниматели-изо-
бретатели (инноваторы) создают собственные 
компании, чтобы избежать бюрократического 
контроля. Это является целесообразным ре-
шением.

Матричная структура организации

Матричная структура подходит для предпри-
ятия, организованного на основе функций и 
подразделений. Речь идет об организации с ре-
шетчатой структурой, сочетающей двойную 
ответственность для некоторых менеджеров. 
Такая структура подходит для диверсифициро-
ванных предприятий, которые желают, чтобы 
подразделения в большей степени сотрудни-
чали между собой, а также для интернаци-
онализированных предприятий, способствуя 
глобальному подходу и местной адаптации [9].

С 70-х гг. XX в. и в дальнейшем, в 80-е 
гг., возрастающая сложность внешней среды 
потребовала повышения дифференциации и 
интеграции в рамках организаций. Именно 
в это время появляются два новых типа струк-
тур: матричные структуры, о которых речь 
идет в данном разделе, и проектные структу-
ры, которые будут рассмотрены в следующем 
разделе данной публикации. Интересно, что 
матричная организационная структура ши-
роко использовалась в 70-е гг. XX в., затем 
подвергалась резкой критике, а вновь обрела 
популярность в начале XXI в. в ограниченной 
форме, адаптированной к сложной современ-
ной внешней среде.

Матричная структура имеет сложное функ-
ционирование, что характерно как для чле-
нов управленческой команды, так и для со-
ответствующих менеджеров подразделений. 
«Матричные директора» несут перекрестную 
ответственность за одни и те же подгруппы 
организации (продуктовое или географическое 
подразделение либо функция). Ответственные 
за центр стратегии и прибыли, они должны 
координировать свои действия друг с другом, 
чтобы определить последовательные цели и 
избежать постановки несовместимых задач для 

подконтрольных им «матричных менеджеров». 
«Матричные менеджеры», в свою очередь, 
должны быть компетентными, творческими 
и дипломатичными личностями, экспертами 
в переговорах, поскольку они зависят от двух 
вышестоящих руководителей и иногда должны 
удовлетворять противоречивые требования. 
Поэтому такие сотрудники считаются наибо-
лее быстро реагирующими и самыми эффек-
тивными менеджерами компании. При этом 
другие (обычные) менеджеры и все сотрудни-
ки предприятия оказываются в классической 
структуре организации (функциональной или 
дивизионной).

Руководителю трудно контролировать ма-
тричную структуру, которая придает одина-
ковое стратегическое значение двум или бо-
лее измерениям деятельности организации. 
В результате руководство нередко приходит 
к тому, что начинает злоупотреблять собрани-
ями и совещаниями в стремлении к консенсу-
су в  решении проблем — это может лишить 
многих «матричных» директоров и менедже-
ров значительного времени и энергии. Еще 
один недостаток заключается в том, что циклы 
принятия решений могут становиться очень 
длительными (без единого командования ино-
гда трудно принимать решение или достигать 
компромисса), а пересмотр принципа иерархии 
может вызывать многочисленные конфликты.

Однако у матричной структуры есть и важ-
ные преимущества: она создает благоприятные 
условия для распространения знаний, а также 
является гибкой, позволяя в случае неудачи 
без особых сложностей вернуться к функцио-
нальной или дивизионной структуре.

Проектная структура организации

Проектная структура подходит для компании, 
деятельность которой не является ни повто-
ряющейся, ни стандартизированной. В этих 
случаях используется организационная струк-
тура, позволяющая управлять временными 
проектами. Временные команды собираются 
под определенный проект и расформировыва-
ются после того, как он завершен (проектная 
структура может быть создана наряду со ста-
бильной организационной структурой с более 
повторяющейся деятельностью). При этом ру-
ководитель проекта должен обеспечить опти-
мизацию следующих независимых параметров: 
техническое качество; сроки выполнения; рас-
ходы на проект.

Эта форма структуры разработана на круп-
ных промышленных предприятиях для соз-
дания новых продуктов или осуществления 
значительных капиталовложений. Затем она 
развивалась благодаря корпоративным пар-
тнерствам и альянсам. Проектная структура 
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) особенно удобна для создания концепций и 

при осуществлении инновационных разрабо-
ток в сфере услуг (информатики, телефонии, 
банковского дела и т. д.). Преимущество про-
ектной структуры состоит в том, что она позво-
ляет организовать мобилизацию необходимых 
средств, оперативно контролировать процессы 
и разрешать возможные конфликты.

К недостаткам можно отнести то, что приоб-
ретение опыта в проектной структуре сложнее, 
чем в повторяющейся деятельности, поскольку 
невелики возможности стандартизации. Обыч-
но накапливают опыт только руководители 
проектов.

Сетевая структура организации

Сетевая структура подходит для предприятия, 
включенного в свою экосистему; это — органи-
зационная структура, состоящая из внутрен-
ней сети автономных подразделений и внешней 
сети партнеров. Сегодня большинство крупных 
организаций используют элементы матричной 
и проектной структур, комбинируя разнообраз-
ные способы специализации и координации 
деятельности и получая в итоге то, что было 
названо сетевой структурой организации.

Эв Кьяпелло и Люк Болтански, сравни-
вая и исследуя европейскую и американскую 
литературу по управлению 60-х — 90-х гг. 
ХХ  в., предложили термин «проектный (се-
тевой) мир» в рамках своего фундаментально-
го исследования [13]. Они указали на то, что 
результатом культурных, социально-экономи-
ческих и технологических изменений конца 
тысячелетия служит новая парадигма «про-
ектного мира», в основе которой — слабо ие-
рархичная горизонтальная сеть. В «проектном 
мире» успешный предприниматель, ученый 
или менеджер помимо адаптивности и гиб-
кости должен быть креативным и проявлять 
инициативу [14]. Поскольку начало проекта 
требует прохождения этапа высокой неопре-
деленности [15], который никогда не может 
быть формализован и протекает в обстановке 
неполных договоренностей, самым важным 
становится доверие.

Репутация — основной капитал сетевого 
мира. Согласно современным теориям управ-
ления, происходит переход от узкой специали-
зации к интеграционным, сетевым процессам. 
Тенденции перехода к сетевым организацион-
ным структурам привели к появлению новых 
концепций и подходов к управлению, состав-
ляющих новейшие исследования по истории 
управленческой мысли [16; 17].

Сетевая структура — это особый тип орга-
низации, в которой подразделения (узлы сети) 
пользуются широкой автономией, и устанавли-
вают между собой отношения сотрудничества 

(отношения сети), причем все это гибко ко-
ординируется общим руководством компании 
[18]. О сетях и о сетевых организационных 
структурах можно было бы сказать многое, но 
подробный разбор такого актуального явления 
выходит за рамки данной статьи. Исследование 
этой темы продолжим в последующих наших 
статьях.

В данном случае ограничимся заключением 
о том, что именно сетевой подход к органи-
зации бизнеса является в настоящее время 
наиболее прогрессивным, а потому и наибо-
лее перспективным, что подтверждается и на 
практике, и в научной литературе.

Заключение

Итак, нами проведен обзор наиболее актуаль-
ных научно-практических идей и подходов, 
посвященных организационным структурам 
бизнеса и их взаимосвязям со стратегиями 
компании. Рассмотренные варианты организа-
ционных структур сегодня применяются в той 
или иной степени и долго будут сохранять 
практическую значимость для различных ком-
паний в различных условиях. В статье пока-
зано изменение теоретических и практических 
подходов к организационной структуре бизнеса 
на примере использующихся в реальной пред-
принимательской практике функциональной, 
дивизионной, матричной, проектной и сетевой 
структур.

 По результатам проведенного исследова-
ния сделаны ключевые выводы. Во-первых, 
рассмотренные варианты организационных 
структур по-прежнему сохраняют практиче-
скую, а  следовательно, и научную актуаль-
ность; могут успешно применяться в реальных 
бизнес-процессах в зависимости от размеров, 
стратегии и условий деятельности компании. 
Во-вторых, развитие теории и практики ор-
ганизационных структур неразрывно связано 
с развитием экономических и социальных про-
цессов, а появление новых организационных 
форм бизнеса неизбежно при условии про-
должения этого развития. В-третьих, возник-
новение сетевых организационных структур 
закономерно и логически вытекает из истории 
развития предыдущих успешных организаци-
онных структур, базируется на них. Сетевая 
структура организации наиболее прогрессив-
на и наиболее перспективна для современных 
компаний. Сетевые структуры организации 
бизнеса требуют дополнительного исследова-
ния, как с точки зрения истории их возник-
новения, так и с  точки зрения современной 
и перспективной практики их применения 
с  учетом фактического состояния экономики, 
технологий и социального устройства обще-
ства. Этим вопросам следует уделить особое 
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и внимание, в том числе и авторам статьи, а ре-

зультаты соответствующих изысканий должны 
быть представлены в будущих научных пуб-
ликациях.
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Тенденции развития рынка ипотечного кредитования  
в Российской Федерации

Е. М. Толмачева1

1 Алтайский институт экономики — филиал Санкт-Петербургского университета технологий управления  
и экономики, Барнаул, Россия

Исследование направлено на изучение рынка ипотечного кредитования в условиях рыночной эко-
номики и цифровизации бизнес-процессов.

Цель. Рассмотреть влияние процессов цифровизации в банковском секторе на развитие банковских 
услуг и продуктов, в частности на ипотечное кредитование.

Задачи. Определить основные причины и факторы развития ипотечного кредитования в Российской 
Федерации (РФ).

Методология. Исследование выполнено с применением методов анализа, синтеза, сравнения, на 
базе логического и системного походов. 

Результаты. Увеличение роли ипотеки в современных условиях выводит на первое место оценку 
потенциала ипотечного кредитования. Исследование механизма ипотечного кредитования важно 
прежде всего с точки зрения возможного решения одной из наиболее острых социально-экономи-
ческих проблем России — жилищной проблемы. Развитие электронного ипотечного кредитования 
способствует повышению конкурентоспособности банка, повышает лояльность его клиентов. 

Выводы. Проблема развития ипотечного кредитования заключается в отсутствии банковских при-
ложений, которые бы в полной мере удовлетворяли потребностям кредитных организаций и кли-
ентов банков. Вследствие этого банки оформляют кредиты «по старинке» или работают с «про-
двинутыми» пользователями. Автоматизация бизнес-процессов находится в числе перспективных 
направлений по развитию банковского бизнеса и ипотечного кредитования. 

Ключевые слова: автоматизация бизнес-процессов, ипотека, ипотечное кредитование, виртуальные помощ-
ники, банковский бизнес. 
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Trends in the Development of the Mortgage Market in the Russian Federation
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The presented study examines the mortgage market in the context of the market economy and 
digitalization of business processes.

Aim. The study aims to analyze the impact of digitalization processes in the banking sector on the 
development of banking services and products, in particular on mortgage lending.

Tasks. The authors determine the main causes and factors of the development of mortgage lending in 
the Russian Federation.

Methods. This study uses the methods of analysis, synthesis, comparison, as well as logical and sys-
tems approaches.

Results. The increasing role of mortgage brings the assessment of the potential of mortgage lending 
to the forefront. Examination of the mortgage mechanism is important primarily from the perspective 
of potentially solving one of the most acute socio-economic problems in Russia – the housing problem. 
Development of electronic mortgage lending enhances the bank’s competitiveness and increases cus-
tomer loyalty.

Conclusions. The problem with the development of mortgage lending consists in the lack of banking 
applications that would fully satisfy the needs of credit institutions and the bank’s customers. There-
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и fore, banks choose to issue loans “the old way” or work with “advanced” users. Automation of business 

processes is one of the most promising areas for the development of banking and mortgage lending. 
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К основным бизнес-процессам любого банка 
относится кредитование, в том числе ипотеч-
ное. Под ипотечным кредитом, одним из видов 
потребительского кредита, понимают целевой 
долгосрочный кредит, в качестве обеспечения 
по которому выступает приобретаемое недви-
жимое имущество. 

Необходимо отметить, что понятия «ипо-
тека» и «ипотечное кредитование» различны 
по значению. Ипотека как правоотношение 
представляет собой залог недвижимого иму-
щества с целью получения ссуды. Ипотечное 
кредитование, в свою очередь, — это процесс 
предоставления кредита под залог недвижи-
мого имущества. В отношении реализации 
процесса ипотечного кредитования действу-
ют принципы, аналогичные процессу креди-
тования в целом: возврат ипотечного кредита 
должен осуществляться в сроки, установлен-
ные договором, под установленный договором 
процент и в определенной сумме, согласно 
ежемесячному графику платежей, который 
является приложением к договору ипотечного 
кредитования. 

Реализация процесса ипотечного кредито-
вания имеет определенные особенности, свя-
занные со спецификой оформления, выдачи 
и обслуживания ипотечного кредита. Особен-
ности процесса ипотечного кредитования пред-
ставлены на рисунке 1.

Участниками системы ипотечного кредито-
вания являются залогодатель, т. е. физическое 
или юридическое лицо, предоставившее залог 
для обеспечения возврата средств, а также за-
логодержатель — кредитное учреждение. Сущ-
ность ипотечного кредитования представляет-
ся возможным рассмотреть через совокупность 
определенных функций, реализуемых на ма-
кро- и микроуровне, как видно на рисунке 2.

Так, на макроуровне посредством ипотечно-
го кредитования осуществляется привлечение 
инвестиций в сферу материального производ-
ства, что также является функцией финансо-
вого механизма. Кроме того, осуществляется 
стимулирование оборота и перераспределение 
недвижимого имущества.

В отношении кредитных организаций, осу-
ществляющих жилищное кредитование, суще-
ствуют достоинства и недостатки ипотечного 
кредитования, как показано на рисунке 3. На 

микроуровне посредством ипотечного кредито-
вания повышается благосостояние населения 
в целом и отдельных людей в частности, а так-
же обеспечение возврата заемных средств, что 
важно для каждой кредитной организации. 
При регулировании процессов ипотечного кре-
дитования государством и Центральным бан-
ком Российской Федерации следует принимать 
во внимание все его функции на макроуровне 
и микроуровне. Банки, разрабатывая свою кре-
дитную политику, учитывают все преимуще-
ства и недостатки ипотечного кредитования 
в перспективе. 

Согласно Федеральному закону РФ «Об 
ипотеке (залоге недвижимости)» от 16 июля 
1998 г. № 102-ФЗ (в ред. от 2 августа 2019 г.) 
при оформлении жилищного кредита, заемщик 
обязан предоставить в качестве предмета за-
лога имеющуюся квартиру или приобретаемое 
жилье. В связи с тем, что залогодержателем 
считается банк, он требует от плательщика 
проведения мероприятий по оценке. Кредитор 
устанавливает предельный размер займа, исхо-
дя из ликвидной и рыночной стоимости поме-
щения [4]. Таким образом, банк страхует себя 
от невыплаты заемщиком ипотечной ссуды, 
получая возможность реализовать недвижи-
мость и покрыть издержки. Оценка квартиры 
требуется и клиенту, благодаря ей определя-
ется адекватность стоимости жилья. Заемщик 
обращается к независимому оценщику, чтобы, 
находясь в сложной финансовой ситуации, он 
смог самостоятельно продать квартиру по ры-
ночной цене для погашения долга. 

Для заказчика оценки недвижимости проце-
дуру можно условно разделить на два этапа [2]. 
Первый этап заключается в предоставлении 
необходимых для оценки документов, второй 
— непосредственно в оценке недвижимости. 
При комплексном подходе учитываются только 
неизменные характеристики квартиры. 

На основе полученных данных оценщиком 
формируется отчет. Он содержит в себе оцен-
ку рыночной и ликвидационной стоимости 
залогового имущества. На его формирование 
в  среднем требуется 1–3 дня. Большинство 
документов, которые потенциальный заемщик 
подает в банк для рассмотрения, действитель-
ны в течение ограниченного времени. Рыноч-
ная и ликвидная стоимость залоговой кварти-
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Рис. 1. Особенности ипотечного кредитования [1]

Рис. 2. Сущность ипотечного кредитования, проявляющаяся через совокупность функций

ры в редких случаях не совпадает. Ввиду этого 
банк в выдаче займа опирается на меньшую из 
заявленных сумм. Если рыночная стоимость 
меньше ликвидной, то банк выдаст заем на 
рыночную стоимость залоговой квартиры. Ес-
ли, наоборот, ликвидная стоимость меньше 
рыночной (той, которую желает получить про-

давец квартиры), то для заемщика будет до-
ступен заем меньшего размера, чем требуется 
для приобретения квартиры.

Ипотечное кредитование является важнейшим 
аспектом, характеризующим благосостояние на-
селения, а также положительно влияющим на 
экономический рост государства в целом. Рас-
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Рис. 3. Преимущества и недостатки ипотечного кредитования для кредитных организаций 

Рис. 4. Динамика выданных ипотечных кредитов физическим лицам в России в 2015–2019 гг., млрд руб. [3]

смотрим динамику выданных ипотечных креди-
тов в России, отраженную на рисунке 4.

На основании приведенных данных можно 
сделать вывод о том, что динамика выданных 

физическим лицам ипотечных кредитов с каж-
дым годом имеет тенденцию к росту, за исклю-
чением 2017 г., что обусловлено ухудшением 
экономической ситуации в целом в стране. 
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Рис. 5. Доля ипотечных кредитов в портфеле в России, 2015–2019 гг., % [4]

Рис. 6. Динамика доступности ипотеки в России в 2015–2019 гг., % населения, которому доступна ипотека [5]

Информация, представленная на рисунке 5, 
свидетельствует о том, что доля ипотечных 
кредитов в портфеле кредитов в РФ имеет тен-
денцию к росту на протяжении анализируе-
мого периода: в 2019 г. доля увеличилась на 
12 % по сравнению с 2015 г., составив 44 %. 

Данные о доступности ипотеки, представлен-
ные на рисунке 6, позволяют заключить, что 
ипотека для населения стала более доступной: 
процент населения, которому доступна ипоте-
ка, увеличился до 41 %. 

На основании указанных на рисунке 7 сведе-
ний о динамике ставок по ипотеке можно сде-
лать вывод о снижении ставок по ипотечным 
кредитам на 4 % за анализируемый период, 
что обусловлено снижением ставки рефинан-
сирования. 

Анализируя информацию, характеризую-
щую структуру ипотечного портфеля в банках 

РФ, отраженную на рисунке 8, можно утверж-
дать, что наибольшую долю в данной структуре 
занимают кредиты, выданные на построенное 
жилье (76,1 % в 2019 г.). 

Немаловажным фактором, характеризую-
щим эффективность ипотечного кредитования, 
является доля просроченной задолженности, 
как показано на рисунке 9. Очевиден тот факт, 
что доля кредитов, платежи по которым про-
срочены на 90 дней и более, в 2019 г. соста-
вила 2,3 %, что меньше 2018 г. на 0,9 %. Это 
свидетельствует об улучшении платежной дис-
циплины, а также повышении уровня благо-
состояния населения.

Доля рынка ипотечного кредитования 
в   России находит отражение на рисунке 10. 
Согласно этим данным, наибольшую долю 
в  сегменте ипотечного кредитования имеет 
ПАО «Сбербанк России».
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Рис. 7. Динамика ставок по ипотеке в России в 2015–2019 гг., % [4]

Рис. 8. Структура ипотечного портфеля в банках России в 2019 г., % [4]

Рис. 9. Динамика доли кредитов, платежи по которым просрочены на 90 дней и более в России  
в 2015–2019 гг., %
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Рис. 10. Доля рынка ипотечного кредитования в России в 2019 г., % [4]

Рис. 11. Динамика среднего срока кредитования в части ипотечных кредитов в России в 2015–2019 г.

Далее рассмотрим динамику среднего сро-
ка кредитования в части ипотечных кредитов 
с 2015 по 2019 г. в России в целом, как пока-
зано на рисунке 11. Итак, ввиду этих сведений 
очевиден факт роста среднего срока кредито-
вания в 2019 г. по сравнению с 2015 г. на два 
с половиной года.

Таким образом, рассматривая все показатели 
в совокупности, можно сделать вывод о том, 
что ипотечное кредитование становится все 
более доступным. Клиенты кредитных орга-
низации охотнее приобретают готовое жилье 
в ипотеку. Спрос на долевое строительство в де-
кабре 2019 г. достиг своего минимума и соста-
вил 23 %. Снижение средних ипотечных ставок 
коррелирует с уменьшением доли ипотечных 

сделок со строящимся жильем. В  среднем 
в  2019  г. она составила 25  %, а  в  2018  г.  — 
29  %, в  2017  г.  — 36  %. В целом в России 
в 2019 г. выдано 368 тыс. ипотечных кредитов 
под договоры участия в долевом строительстве 
на общую сумму 871 млрд руб. По сравнению 
с 2018 г. количество кредитов увеличилось 
на 18  %, а их объем — на 32 %. Между тем 
число кредитов на готовое жилье возросло на 
42 %, а их объем — на 57  % [3].

Итак, на рынке банковского кредитования 
в целом и ипотечного кредитования в част-
ности наблюдаются такие тенденции, как [6] 
рост объема выданных кредитов физическим 
лицам; рост объема ипотечного кредитования; 
доступность ипотеки для населения — про-
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увеличился до 41 %; снижение ставок по ипо-
течным кредитам на 4  % за анализируемый 
период, что обусловлено снижением ставки 
рефинансирования; снижение доли кредитов, 
платежи по которым просрочены на 90 дней и 
более, в 2019 г. составило 2,3 %, что меньше 
2018 г. на 0,9  %. Последнее свидетельству-
ет об улучшении платежной дисциплины, 
а  также повышении уровня благосостояния 
населения.

В ходе исследования процесса развития 
ипотеки в России выявлены и проблемы. Во-
первых, просроченная задолженность не имеет 
тенденции к снижению в 2019 г., несмотря на 
снижение ставок по ипотеке в 2016–2019  гг. 
и увеличение сроков ипотечных кредитов 
в  среднем в 2018–2019 гг. При изменении 
макроэкономических показателей в худшую 
сторону она может резко увеличиться. Во-
вторых, снижение объемов выдачи ипотеки 
в 2019 г. в сегменте жилищного строительства. 
Рост просроченной задолженности в сфере ипо-
течного кредитования — тревожный показа-
тель для макро- и микроэкономики страны. 
Длительная просрочка по ипотеке ведет к не-
минуемому обращению требований по иску на 
заложенное имущество и увеличению фонда 
дефолтной недвижимости. Банки не всегда мо-
гут ее эффективно реализовать, так как рынок 
жилья и цены на него в России подвержены 

влиянию экономических кризисов, меняются 
скачкообразно.  

Недопущения роста просроченной задолжен-
ности в составе портфеля ипотечных кредитов 
можно добиться путем совершенствования тех-
нологий скоринга при рассмотрении заявок, 
повышения взаимодействия в межбанковской 
среде и с государственными организациями, 
обладающими такими данными. Внедрение 
программ внутри банка по предотвращению 
образования просрочки у клиента: кредитные 
каникулы, возможность отложить платеж на 
срок более месяца и предложить клиентам 
оформлять заявки в личном кабинете, внедряя 
электронные опции. 

Неустойчивость экономического положе-
ния застройщиков негативно влияет на объ-
емы выдачи ипотеки в секторе новостроек. 
Однако банкам необходимо эффективно уча-
ствовать во взаимодействии с государством 
в обсуждении путей решения этой проблемы 
на законодательном уровне. Существует воз-
можность развивать кредитование подрядчи-
ков как юридических лиц, тем самым раз-
вивая еще одно направление кредитования. 
Для совершенствования процесса ипотечного 
кредитования кредитным организациям це-
лесообразно развивать такие направления, 
как применение технологий искусственно-
го интеллекта и использование технологий 
блокчейн.
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Управление провозной емкостью как инструмент 
рационализации коммерческого потенциала  
воздушного судна

И. С. Кородюк1, Н. В. Мамонова1, Д. М. Гринев1

1 Байкальский государственный университет, г. Иркутск, Россия

Статья посвящена ключевой проблеме, актуальной для любого вида пассажирского и грузового 
транспорта, заключающейся в оптимальном заполнении доступной провозной емкости. Решение 
подобных задач для пассажирских воздушных судов связано с рационализацией потенциала ком-
мерческой емкости самолета путем комбинирования грузовой и пассажирской составляющей ком-
мерческой загрузки. Исследование процессов управления отправкой, связанных с попутной доза-
грузкой пассажирских рейсов, показало, что ключевые проблемы сопутствующих грузовых услуг 
обусловлены отсутствием достоверной оценки грузовых возможностей пассажирских воздушных 
судов. В качестве рабочей гипотезы исследования выдвигалось предположение о возможности по-
лучения достоверной оценки весовых характеристик свободной провозной емкости на основе об-
работки послевылетной статистической информации.

Цель. Исследование рационализации потенциала коммерческой емкости пассажирского самолета, 
достижение которой предполагает получение ответа на вопрос о том, как пассажирская авиаком-
пания может достоверно оценить свой сопутствующий грузовой потенциал.

Задачи. Для достижения поставленной цели проведен сравнительный анализ применяемых авиа-
компаниями методов оценки параметров свободной провозной емкости с фактическими характери-
стиками, зафиксированными по данным послевылетной статистики, а также их дальнейшее ис-
следование с применением стандартных методов обработки статистической информации.

Методология. Наряду с типовыми методами научного познания применялся многомерный регрес-
сионный анализ.

Результаты. Проведен анализ «весовой» структуры пассажирского рейса; по уравнению многомер-
ной регрессии исследованы все независимые переменные, выделены наиболее значимые факторы; 
получена оценка весовых параметров свободной провозной емкости для нескольких уровней на-
дежности при различных уровнях пассажирской продажи.

Выводы. Итоговая модель, построенная на основе послевылетной статистической информации, 
показала приемлемую сходимость расчетных и фактических характеристик. Ее практическое при-
менение способно повысить коммерческую эффективность попутных грузовых услуг пассажирских 
авиакомпаний путем принятия обоснованных управленческих решений.

Ключевые слова: пассажирские авиакомпании, прогнозирование показателей авиаперевозок, послевылетная 
статистика, грузовые квоты, свободная провозная емкость, бронирование грузовых авиаперевозок, корреля-
ция, регрессия, значимость показателей.

Для цитирования: Кородюк И. С., Мамонова Н. В., Гринев Д. М. Управление провозной емкостью как инстру-
мент рационализации коммерческого потенциала воздушного судна // Экономика и управление. 2020. Т. 26. 
№ 5. С. 537–550. http://doi.org/10.35854/1998-1627-2020-5-537-550

Capacity Management as a Tool for Rationalizing the Commercial Potential  
of Aircraft 

I. S. Korodyuk1, N. V. Mamonova1, D. M. Grinev1

1 Baikal State University, Irkutsk, Russia

The presented study addresses a crucial problem for any type of passenger and cargo transport, which 
is filling the available capacity in an optimal way. Solving this problem for passenger aircraft involves 
rationalizing the potential of the aircraft’s commercial capacity by combining the cargo and passenger 
components of payload. Examination of dispatch management processes associated with en route 
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boarding on passenger flights shows that the key problems of related cargo services are caused by the 
lack of reliable assessment of the cargo capacity of passenger aircraft. The working hypothesis of this 
study implies that it is possible to obtain a reliable estimate of the weight characteristics of available 
capacity by processing post-flight statistics.

Aim. The study aims to examine the rationalization of the commercial capacity potential of passenger 
aircraft, which can be achieved by answering the question of how a passenger airline can reliably as-
sess its cargo potential.

Tasks. To achieve the set aim, the authors comparatively analyze methods used by airlines to assess 
available capacity parameters with the actual characteristics according to post-flight statistics and 
further examine them using standard methods for processing statistical information.

Methods. This study uses multi-dimensional regression analysis along with standard scientific methods 
of cognition.

Results. The “weight” structure of a passenger flight is analyzed; all independent variables are exam-
ined using the multi-dimensional regression equation, and the most significant factors are identified; 
the weight parameters of available capacity are estimated with several levels of reliability at different 
levels of passenger sales.

Conclusions. The final model based on post-flight statistics shows an acceptable convergence of esti-
mated and actual characteristics. Its practical application can improve the commercial efficiency of 
en route cargo services provided by passenger airlines by allowing managers to make informed deci-
sions.

Keywords: passenger airlines, prediction of air transportation indicators, post-flight statistics, cargo quotas, avail-
able capacity, booking of air transportation, correlation, regression, significance of indicators.

For citation: Korodyuk I.S., Mamonova N.V., Grinev D.M. Capacity Management as a Tool for Rationalizing the 
Commercial Potential of Aircraft. Ekonomika i upravlenie = Economics and Management. 2020;26(5):537-550 (In 
Russ.). http://doi.org/10.35854/1998-1627-2020-5-537-550

Введение

Прогнозирование показателей авиаперевозок 
является ключевым фактором успешной работы 
любого авиаперевозчика. Необходимость про-
гнозирования вытекает из фундаментальных 
основ теории управления, в соответствии с ко-
торыми прогнозирование считается ключевым 
этапом при выборе оптимальных управляющих 
воздействий на любые процессы. Достоверный 
прогноз наиболее значимых для деятельности 
авиаперевозчика факторов позволяет оценить 
не только расходную и доходную составляющие 
бюджета авиакомпании, но и сформировать 
требования к будущему самолетному парку, 
провести разработку расписания движения 
воздушных судов (ВС) и оптимальной марш-
рутной сети, а также планирование стратеги-
ческого развития авиакомпании в целом.

Процесс прогнозирования собственных объ-
емов перевозок и объемов перевозок конкурен-
тов включает в себя использование статисти-
ческих данных о пассажиропотоках, экономи-
ческих и демографических данных, сведений 
о ВВП, численности населения, его подвиж-
ности, ожидаемом спросе на авиаперевозки 
в  отдельных регионах с учетом конкурирую-
щих видов транспорта. Анализ применяемых 
в настоящее время методов прогнозирования 
показал, что наиболее приемлемы с точки зре-
ния статистической точности модели прогнози-
рования временных рядов с учетом сезонных 
колебаний, а также модели множественной 

регрессии [1, с. 122–127]. Эти модели успешно 
используются в практической деятельности 
как российских, так и зарубежных авиаком-
паний, показывая высокую степень достовер-
ности прогнозов.

Стоит отметить, что вышеуказанные способы 
прогнозирования пассажирских и грузовых 
авиаперевозок применяются для определения 
спроса в долгосрочной, среднесрочной и крат-
косрочной перспективе (точнее, для опреде-
ления потенциальной доли авиаперевозчика 
в общем объеме «рыночного» спроса). Спрос на 
авиаперевозки, имея стохастическую природу, 
чаще всего изменяется непрерывно, а объем 
предложения всегда изменяется дискретно [2, 
c. 52]. Увеличение/уменьшение объема пред-
ложения осуществляется авиакомпанией либо 
путем изменения частот выполняемых рейсов, 
либо путем использования ВС с большей или 
меньшей пассажировместимостью (для гру-
зовых ВС — грузовместимостью). Для авиа-
перевозок объем предложения, измеряемый 
показателями кресельной пассажировмести-
мости (для пассажирских ВС) и весовой гру-
зовместимости (для грузовых ВС), является 
константой, величина которой закладывается 
на этапе проектирования и имеет вариатив-
ность в разрешенных заводом-изготовителем 
пределах.

Итак, достоверный прогноз «пассажирского» 
или «грузового» спроса позволяет осуществить 
качественный подбор следующего за спросом, 
дискретно изменяющегося оптимального объ-
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жирских ВС максимальной пассажировмести-
мости, а для грузовых ВС — максимальному 
тоннажу/объему грузовых отсеков.

Обзор современного состояния отрасли

Вышеизложенный порядок прогнозирования не 
является универсальным и в некоторых случаях 
не подходит. К числу таких случаев относится 
дозагрузка пассажирских самолетов грузовы-
ми и почтовыми отправлениями. Почти любой 
пассажирский рейс обладает не использованной 
пассажирами свободной провозной емкостью, 
которая может успешно применяться под гру-
зовые нужды. Подобное комбинирование пасса-
жирской и грузовой составляющей рейса позво-
ляет в целом более рационально использовать 
потенциал коммерческой емкости самолета [3, 
с. 126]. Любая авиакомпания, выполняющая 
регулярные пассажирские рейсы на пассажир-
ских самолетах, выступает на рынке как про-
давец, предлагающий провозную емкость двух 
видов: пассажирскую и грузовую. Очередность 
загрузки при этом четко регламентирована: пас-
сажир и его багаж всегда первичен, груз втори-
чен. Груз на пассажирских рейсах загружается 
в порядке дозагрузки на оставшийся свободный 
тоннаж и свободный объем багажно-грузовых 
отсеков [4, с. 40].

В настоящее время грузовой авиационный 
бизнес активно использует три типа моделей 
грузовых авиаперевозок [5, s. 56]: комбиниро-
ванные авиаперевозчики, применяющие как 
свободные емкости пассажирских воздушных 
судов, так и собственные — грузовых рейсов 
(например: Люфтганза, Сингарпур Эйрлайнс, 
Кореен Эйр); грузовые авиакомпании, пере-
возящие груз на регулярных и чартерных гру-
зовых рейсах (например, Волга-Днепр, Car-
golux); логистические интеграторы, использу-
ющие грузовую авиацию как часть собственной 
системы логистических услуг (например, UPS, 
DHL, FedEx).

Специфика российской отрасли грузовых 
авиаперевозок такова, что именно дозагрузка 
попутным грузом пассажирских рейсов служит 
основным способом рационализации исполь-
зования провозной емкости для внутрирос-
сийских авиаперевозок, доля рынка которого 
в 2018 г. составила 78,1 % по грузообороту и 
77,8 % по объему грузовых авиаперевозок [6]. 
Спрос на авиаперевозки, выполняемые грузо-
выми самолетами, ограничен как значитель-
ной себестоимостью таких услуг, поскольку 
все расходы, связанные с выполнением рейса, 
«относятся» целиком на груз, так и несбалан-
сированностью спроса по направлению для 
большинства маршрутов, приводящей к одно-
сторонней загрузке рейсов [7, с. 116].

Пассажирская и грузовая составляющие ре-
гулярного пассажирского рейса (РПР) имеют 
ряд существенных различий относительно и 
порядка расчета провозной емкости, и сро-
ков бронирования. Так, продажа пассажирских 
перевозок (речь идет о сроке начала продажи 
авиабилетов) может начинаться за 20–30 дней 
до вылета рейса местных воздушных линий 
и за 1–1,5 года — для магистральных. На-
чало продажи (бронирования) груза на пасса-
жирский рейс возникает в значительно более 
поздний период, который в редких случаях 
превышает две недели (от начала продажи гру-
за до момента вылета ВС). Спрос на «раннее» 
грузовое бронирование практически отсутству-
ет, и до 90 % запросов на перевозку поступают 
в текущую рабочую неделю, т. е. за 2–7 дней 
до вылета рейса.

Срок начала продажи (бронирования) гру-
за зависит и от частот выполнения рейсов, 
и от времени между ними. Так, при выпол-
нении рейса с частотой раз в две недели ми-
нимальный срок начала бронирования груза 
составляет 14 дней, тогда как для ежедневного 
рейса этот показатель может составлять 2–3 
дня. Столь поздний срок бронирования гру-
зовых авиаперевозок объясняется срочностью 
большинства отправлений, при которой спрос 
достигает максимальных значений на ближай-
ший к вылету рейс, и именно он запрашива-
ется в первую очередь. Лишь при отсутствии 
возможности отправки на ближайшем рейсе 
рассматриваются прочие варианты отправки. 
Максимальный период грузового бронирова-
ния устанавливается каждым авиаперевоз-
чиком самостоятельно. Так, у авиакомпании 
«Аэрофлот» он составляет 10 дней, у авиаком-
пании «Ангара» — от 2 до 7 дней.

Постановка проблемы

Согласно утвержденной отраслевой технологии 
обслуживания пассажирских рейсов «остаточ-
ная» грузовая емкость (не использованный 
пассажирами тоннаж и объем багажно-грузо-
вых отсеков) достоверно определяется в про-
цессе коммерческого обслуживания рейса за 40 
минут до вылета самолета, после регистрации 
всех пассажиров, взвешивания багажа и руч-
ной клади, а также расчета необходимого на 
полет количества топлива. Данная величина 
определяется в два этапа [8].

На первом этапе рассчитывается общая вели-
чина коммерческой загрузки рейса (Payload), 
которая определяется как разность между 
максимальным взлетным весом ВС (Take-off 
weight, TOW) и оперативным весом (Operating 
weight, OW) — весом готового к полету само-
лета без коммерческой загрузки [9]. Опера-
тивный вес самолета (ОW) является суммой: 



540 Economics	and	Management	•	2020	•	26	(5)	•	537–550

М
а

т
е

М
а

т
и

ч
е

с
к

о
е

 М
о

д
е

л
и

р
о

в
а

н
и

е
, 

с
и

с
т

е
М

н
ы

й
 а

н
а

л
и

з
 

(Basic weight, BW) + (crew and crew baggage) +  
+ (Take-off fuel, TOF), где Basic weight — вес 
пустого снаряженного или базовый веc; Сrew 
and crew baggage — вес экипажа, багажа эки-
пажа и бортового питания пассажиров; Take-
off fuel, TOF — вес топлива, необходимого на 
полет. (Basic weight, BW) + (crew and crew 
baggage) = (Dry operating weight, DOW) — су-
хой оперативный вес или вес готового к полету 
самолета без топлива, а DOW + TOF — опе-
ративный вес (Operating weight, OW). На вто-
ром этапе определяется разность между общей 
величиной коммерческой загрузки (Payload) и 
весом пассажиров их багажа и ручной клади 
(общий вес пассажиров определяется как про-
изведение их весовых нормативов на общее 
число пассажиров на рейсе, а вес багажа и 
ручной клади — взвешиванием).

Получившийся «остаток» не использован-
ной пассажирами провозной емкости является 
свободной грузовой емкостью (СГЕ), весовой 
характеристикой, ограничивающей макси-
мально возможное количество груза, прини-
маемого к перевозке в условиях предстоящего 
пассажирского рейса. Альтернативное исполь-
зование вышеуказанного свободного остатка 
в случаях значительной разницы в цене на 
авиакеросин в аэропортах прилета и вылета 
заключается в дозаправке ВС, с расчетом «на 
обратную дорогу».

В настоящее время квотирование рейса 
(оценка величины свободной грузовой емко-
сти пассажирского самолета) происходит путем 
закрепления за каждым регулярным рейсом 
определенных грузовых квот, устанавливае-
мых сотрудниками авиакомпаний, ответствен-
ными за планирование и бронирование грузо-
вой загрузки. Процесс подтверждения брони-
рования происходит либо путем направления 
«письма-подтверждения», либо посредством 
автоматизированных систем бронирования 
(АСБ) при их наличии у авиакомпании. Про-
цесс подтверждения происходит по принципу 
«запрос-ответ», при котором грузоотправитель 
или грузовой агент запрашивает возможность 
перевозки груза, а авиакомпания отказывает/
подтверждает эту перевозку. Если запрос на 
перевозку груза осуществляется в рамках за-
ранее установленной авиаперевозчиком квоты, 
подтверждение бронирования происходит ав-
томатически.

В действительности все грузовое квотиро-
вание рейса (оценка его провозной емкости) 
происходит на основании понимания и виде-
ния ситуации сотрудниками авиакомпании, 
ответственными за бронирование (менедже-
рами по бронированию). Результат подобной 
деятельности, связанной с психологическими 
и психофизиологическими чертами конкретно-
го человека, несет в себе возможность приня-

тия непреднамеренных ошибочных решений. 
«Бронировщики» при оценке весовых харак-
теристик рейсов руководствуются усреднен-
ными характеристиками провозной емкости 
для данного типа ВС, которые основываются 
на данных «послевылетной» статистики, и 
могут определяться по одному из нижепере-
численных вариантов (сегодня в отрасли не 
установлен порядок оценки провозной емкости 
пассажирского самолета):

 • среднестатистическим значением величины 
фактически отправленного груза на выле-
тевших рейсах;

 • среднестатистическим значением «остаточ-
ной» СГЕ на вылетевших рейсах;

 • наиболее вероятным (гарантированным) зна-
чением СГЕ, реализуемым даже при макси-
мальной пассажирской загрузке;

 • значениями СГЕ, определяемыми на основа-
нии оценки корреляционной связи — «чис-
ла пассажиров и количества перевозимого 
груза».
Зачастую грузовая квота в российских и зару-

бежных авиакомпаниях устанавливается с уче-
том типа воздушного судна вне зависимости 
от величины пассажирской загрузки, напри-
мер, для Аэробус-319-100 — 1,5 тонны, Аэро-
бус-320-200 — 1,75 тонны, Аэробус-330-300 — 
24 тонны [10, с. 116; 11].

Грузовая квота, определяемая по любому из 
вышеперечисленных вариантов, не является 
достоверной оценкой свободной провозной ем-
кости на момент вылета ВС. Это происходит 
из-за того, что в качестве критерия оценки 
стохастических характеристик провозной емко-
сти используется численное значение грузовых 
квот-констант, имеющих с ней опосредованную 
связь. Фактически численная характеристика 
грузовой квоты, назначенная по одному из 
вышеперечисленных вариантов, применяется 
в качестве оценки выборочной совокупности 
весовых параметров свободной провозной ем-
кости, сформированной из случайных вели-
чин, зарегистрированных на реальных рейсах, 
с неустановленным законом распределения и 
отсутствием достоверной информации о вы-
борочной средней и дисперсии. В реальности 
статистическая оценка вариационного ряда 
весовых параметров СГЕ перевозчиком не 
осуществляется.

Кроме того, любая «статистическая сред-
няя» может использоваться в качестве эффек-
тивной характеристики свободной провозной 
емкости, если ее значение значительно превы-
шает дисперсию. В противном случае ее ис-
пользование может привести к значительным 
ошибкам. Например, если на одном рейсе сво-
бодная грузовая емкость по факту составила 
1 000 кг, на втором 2 000 кг, то при использо-
вании среднего значения 1  500 кг в качестве 
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Сравнительная оценка грузовых квот и фактических параметров грузовой емкости 

По авиакомпании «Ангара»

Всего рейсов 135 100 %
число рейсов, расчетная величина загрузки оказалась больше квоты 10 7,4 %
число рейсов, расчетная величина загрузки оказалась меньше квоты 125 92,6 %
число рейсов, на которых грузовая квота попала в интервал с фактическим весом  
с погрешностью +/–25 % 

20 14,8 %

число рейсов, на которых грузовая квота попала в интервал с фактическим весом  
с погрешностью +/–50 % 

36 26,7 %

общая сумма всех квот 71 963 100,0 %
сумма фактической провозной емкости 139 365 193,66 %

По авиакомпании «Аэрофлот»

Всего рейсов 99 100,0 %
число рейсов, на которых квота была превышена 10 10,1 %
число рейсов, на акоторых квота была занижена 89 89,9 %
число рейсов, на которых грузовая квота совпала с фактическим весом в пределах 
+/– 500 кг, т.е. попала в интервал ±25 %

12 12,1 %

число рейсов, на которых грузовая квота совпала с фактическим весом в пределах 
+/– 1000 кг, т.е. попала в интервал ±50 %

25 25,3 %

общая сумма всех квот 198 000 100,0 %
сумма фактической провозной емкости 507 143 256,1 %

оценки провозной емкости для каждого рейса 
получаем 500 кг фактического «перегруза» 
в первом случае и 500-килограммовый «недо-
груз» во втором. Подобные систематические 
ошибки в  оценке провозной емкости приводят 
не только к экономическому ущербу, связанно-
му с упущенной возможностью авиаперевозки, 
но и к постоянному несоответствию весовых 
характеристик планируемого к перевозке груза 
с одной стороны и необходимой для его отправ-
ки емкости с другой, что в итоге способствует 
значительному расхождению запланирован-
ных и фактических сроков отправки груза.

Следовательно, установленный для пасса-
жирских рейсов порядок расчета провозной ем-
кости под перевозку груза, достоверно опреде-
ляемой за час до вылета рейса по расписанию, 
влечет за собой возникновение проблемной и 
одновременно парадоксальной ситуации, при 
которой продажа грузовых услуг на протяже-
нии всего периода бронирования происходит 
без точной оценки количественных характе-
ристик провозной емкости.

В целях исследования степени расхождения 
установленных авиаперевозчиком грузовых 
квот и фактических весовых характеристик 
грузовой емкости нами проведено их сравнение 
для 135 различных рейсов авиакомпании «Ан-
гара», выполняемых из Иркутска на самолетах 
АН-24/26 и АН-148 с 1 по 30 марта 2019 г., 
а также 87 рейсов авиакомпании «Аэрофлот», 
выполняемых на самолете Боинг-737-800 с 1 
по 30 апреля 2019 г. по маршруту «Иркутск — 
Москва».

Выбор для исследования именно этих двух 
авиаперевозчиков обусловлен их различны-

ми подходами к квотированию грузовой ем-
кости: в авиакомпании «Ангара» грузовые 
квоты устанавливают специалисты по грузо-
вым авиаперевозкам, в ПАО «Аэрофлот» они 
задаются посредством АСБ. Результаты этой 
работы представлены в таблице 1. 

Количественная оценка степени расхожде-
ния установленных авиаперевозчиком грузо-
вых квот и фактических величин оставшего-
ся свободного тоннажа показала практически 
двукратное расхождение этих показателей. 
При этом идентичные результаты зафиксиро-
ваны для обоих методов квотирования (и для 
«ручного» квотирования, и для квотирования 
посредством АСБ). Анализ итоговых данных 
таблицы говорит об общей невысокой точности 
квотирования вне зависимости от способа бро-
нирования груза. Общее число рейсов, на кото-
рых грузовая квота совпала с фактической СГЕ 
с погрешностью ±50 %, составила для рейсов 
с «ручным» бронированием 27 %, а с автома-
тизированным бронированием — 26 %. Нельзя 
не обратить внимание на значительное число 
рейсов, на которых зафиксировано двух–трех-
кратное расхождение сравниваемых величин.

Подобные проблемные ситуации, связанные 
с недостоверной оценкой провозной емкости, 
возникают исключительно для случаев грузо-
вых авиаперевозок на пассажирских ВС, т.  е. 
в ситуациях, когда один самолет перевозит 
два вида коммерческой загрузки (пассажиры и 
груз) одновременно. Для пассажирских авиапе-
ревозок в «чистом» виде объем предлагаемых 
услуг, равный кресельной пассажировмести-
мости ВС, является константой на всем про-
тяжении периода бронирования и продажи. 
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Рис. 1. Весовая структура рейса (Мвзл = 100 %)

Для грузовых авиаперевозок, выполняемых на 
грузовых ВС, объем предлагаемых услуг харак-
теризуется как фиксированный на протяжении 
всего периода бронирования и продажи. Его 
максимальная величина ограничена либо объ-
емом грузовых помещений, либо предельной 
коммерческой загрузкой грузового ВС.

Вариант решения поставленной проблемы — 
получение вероятностной оценки весовых па-
раметров свободной провозной емкости на мо-
мент начала грузового бронирования путем 
построения зависимости ее величины от веро-
ятности попадания в доверительный интервал 
с заданным уровнем значимости. Требуемая 
точность прогноза такова, что нет необходимо-
сти поиска точечных значений (интервальной 
оценки вполне достаточно).

«Весовая» структура рейса

По нашему мнению авторов, в качестве эф-
фективного варианта решения проблемы не-
достоверности оценки СГЕ выступает подбор 
математических методов, повышающих каче-
ство прогноза. Математически провозная ем-
кость, представляющая собой разность между 
максимальным взлетным весом ВС с одной 
стороны и оперативным весом и коммерческой 
загрузкой (пассажирами) с другой, определя-
ется по формуле: 

 Мсге = Ммакс вз. вес – Мснр – Мтоп = Nобщ × 

 × (Mпас + Мбаг/рк)  (1)

где Мсге — свободная грузовая емкость, весо-
вая характеристика грузовой емкости, ограни-
чивающее ее максимальное значение;

Ммакс вз. вес — максимальный взлетный вес, 
весовая константа для данного типа ВС, уста-

навливаемая заводом-изготовителем. Напри-
мер, для самолетов типа Ан-24 максимальный 
взлетный вес составляет 22,5 тонны, для Бо-
инг-737-800 — 79 тонн;

Мснр — масса пустого снаряженного самоле-
та без топлива, весовая характеристика, явля-
ющаяся суммой базового веса самолета, экипа-
жа, бортового питания, технической аптечки. 
Для парка ВС одного типа Мснр может иметь 
значительную вариативность вследствие раз-
личия базовых весов ВС. Базовый вес самолета 
определяется путем взвешивания ВС на заво-
де-изготовителе. Во время жизненного цикла 
самолет претерпевает изменения (за счет веса 
различного дополнительного оборудования, 
демонтируемого/устанавливаемого на ВС);

Мтоп — общая заправка топливом (масса то-
плива на взлете). Данная величина определяет-
ся летным составом по результатам штурман-
ского расчета непосредственно перед вылетом 
рейса. Складывается из расчетного значения 
топлива на полет, уход на запасной аэродром, 
аэронавигационного запаса;

Mпас — весовой норматив одного взрослого 
пассажира, составляющий 80 кг для зимнего 
периода навигации и 75 кг — для летнего (от-
раслевые требования для расчета) [8];

Nобщ — фактическое число зарегистрирован-
ных пассажиров на рейсе;

Мбаг/рк — вес багажа и ручной клади, в сред-
нем на одного зарегистрированного пассажира. 

Графически весовая структура типового пас-
сажирского рейса, состоящая из вышеуказан-
ных величин, представлена на рисунке 1, со-
ставленном для условного рейса по маршруту 
«Иркутск — Бодайбо» на самолете Ан-24 со 
следующими параметрами: Мвзл — 22 500 кг, 
Мтоп — 3  600 кг, Мснр — 15  200 кг, пассажи-
ров — 30 чел., груз — 500 кг.
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Построение модели исследования

Оценка параметров свободной провозной ем-
кости выполнена авторами на основе данных 
послевылетной статистики нескольких пас-
сажирских рейсов с применением стандарт-
ных математических методов [12]. В качестве 
рабочей гипотезы исследования выдвигается 
предположение о возможности получения до-
стоверной оценки весовых характеристик СГЕ 
путем статистической оценки данных послевы-
летной статистики. Такая оценка СГЕ должна 
обеспечить приемлемую с практической точки 
зрения сходимость установленной авиапере-
возчиком грузовой квоты с ее фактическими 
весовыми характеристиками и, как следствие, 
возможности принятия обоснованных решений 
по управлению загрузкой.

На начальный период грузового бронирова-
ния, составляющий от 3 до 14 дней до вылета 
рейса, значения всех показателей уравнения 
(1) доподлинно неизвестны (значение Мснр 
определяется за период от 1 до 3 дней до вы-
лета рейса, после расстановки ВС по маршру-
там, значения Мтоп, Mпас, Мбаг/рк обретают свои 
окончательные значения за час до вылета рей-
са). Предварительная оценка этих показателей 
возможна только по данным послевылетной 
статистики по уже выполненным рейсам. Все 
вышеупомянутые статистические показатели, 
необходимые для расчета свободной провозной 
емкости, связаны между собой уравнением (1). 
Это — расчетное уравнение исследуемой мо-
дели. Используя более удобное обозначение 
исследуемых величин, указанных в таблице 2, 
представим исследуемую зависимость данных 
в виде уравнения

 1 2 3 3 4.Y K X X X X= − − − ×   (2)

Для исследования взаимосвязей зависимой и 
независимых переменных использована стати-
стическая выборка, состоящая из 87 наблюде-
ний, зафиксированных на рейсах авиакомпании 
ПАО «Аэрофлот» с 1 по 30 апреля 2019 г. по 
маршруту «Иркутск — Москва», как показано 
в таблице 3. В данную выборку вошли все ис-
следуемые величины, в том числе и искомая 
величина Y, оценка значений вариационного 
ряда которой позволит в первом приближении 
получить ее основные числовые характеристики.

Таблица 2
Вводимые обозначения исследуемых величин

Y Mсге Свободная грузовая емкость Зависимая переменная 
K1 Mмакс вз. вес Максимальный взлетный вес константа
X1 Мснр Масса пустого снаряженного самолета (без топлива) Независимая переменная 1
X2 Мтоп Общая заправка топливом (масса топлива на взлете) Независимая переменная 2
X3 Mрвп Средний вес одного пассажира с багажом Независимая переменная 3

X4 Nобщ Фактическое число зарегистрированных пассажиров на рейсе Независимая переменная 4

По критерию Пирсона на уровне значимости 
0,01 доказана гипотеза нормального закона 
распределения величины Y (среднее значение 
5 544,3 кг; стандартное отклонение 2 481,7; на-
блюдаемое значение критерия 2

0 11,24χ =  меньше 
критического 2 13,2χ = ). Это даст возможность 
применить для уравнения (2) регрессионную 
модель, с дальнейшим построением требуемо-
го прогноза. Случайные ошибки, заложенные 
в  модель, распределенные по нормальному 
закону, позволяют применить для построе-
ния регрессионной модели метод наименьших 
квадратов. Оценка величины Y по правилу 
«трех сигм» дает диапазон значений величины 
свободной провозной емкости, абсолютно не-
пригодный для практического использования 
в целях прогнозирования: –1  900,9 кг < Y < 
< 12  989,6 кг.

Регрессионная модель способствует учету 
всех рисков и всех переменных, оказываю-
щих влияние на результирующий показатель 
свободной грузовой емкости Y. Предполага-
ется, что учет дополнительных переменных 
уравнения (2) способен значительно улучшить 
качество прогноза величины Y. Причем сте-
пень улучшения качества прогноза должна за-
висеть от числа задействованных независимых 
переменных. При оценке показателя Y стоит 
учесть, что максимальная «глубина» брони-
рования грузовой емкости на РПР находится 
во временном интервале 3–14 дней, начинаю-
щемся от момента открытия грузового брони-
рования до момента вылета ВС. И в большин-
стве случаев лишь в последнюю неделю перед 
вылетом самолета грузовая и пассажирская 
емкость продаются одновременно. В нашем 
случае необходимость грузового прогноза на 
срок, превышающий период грузового брони-
рования, отсутствует.

Исследование вида распределения незави-
симых переменных X1, X2, X3 и X4, входящих 
в  уравнение (2), показало, что только два по-
казателя X2 и X3 имеют распределение близкое 
к нормальному, их графическое изображение 
приведено на рисунках 2 и 3.

Для обеих переменных при заданном уровне 
значимости 0,01 наблюдаемое значение крите-
рия Пирсона (для фактора Х2 – 2

0 12,3χ = ; для 
Х3 – 2

0 10,14χ = ) оказалось меньше критическо-
го 2 13,2χ = . Основные числовые характеристи-
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Рис. 2. Распределение X2 (общей заправки топливом)

Рис. 3. Распределение X3 (среднего веса пассажира с багажом)

Таблица 4
 Основные числовые характеристики

Общая заправка топливом (Х2) Средний вес пассажира с багажом (Х3)
Среднее 18 811,36782 Среднее 89,07597
Стандартная ошибка 85,61991676 Стандартная ошибка 0,1853156
Медиана 18 790 Медиана 88,856061
Мода 18 290 Мода Не опред.
Стандартное отклонение 798,6094181 Стандартное отклонение 1,7285092
Дисперсия выборки 637 777,0027 Дисперсия выборки 2,987744
Эксцесс –0,45710415 Эксцесс 0,424453
Асимметричность 0,077485181 Асимметричность 0,5741257
Счет 87,00 Счет 87,00
Уровень надежности (95,0 %) 170,2067613 Уровень надежности (95,0 %) 0,3683953

ки показателей Х2 и Х3, отраженные в  табли-
це 3, также подтверждают нормальность их 
распределения (коэффициенты асимметрии и 
эксцесса близки к нулю).

Все вышеизложенное дает возможность 
по лучить качественные интервальные оцен-
ки исследуемых факторов: с вероятностью 
99,8  % Х2 будет находиться в диапазоне 

( )216598,28 21020,36X< < , а X3 — в диапа-
зоне 3(84,1 94,2)X< < . 

Для проверки значимости влияния рассма-
триваемых факторов (X1, X2, X3, X4) на ре-
зультирующий показатель Y использовался 
корреляционный анализ, в котором значимость 
влияния изучаемых показателей устанавлива-
лась с помощью критерия Стьюдента. Была 
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Таблица 5 
Матрица парных коэффициентов корреляции

Y X1 X2 X3 X4

Y 1        
X1 –0,16412 1      
X2 –0,53971 0,284688 1    
X3 –0,0348 –0,05266 –0,07952 1  
X4 –0,94078 0,050895 0,242614 –0,02287 1

построена матрица парных коэффициентов 
корреляции, что отражено в таблице 5. Из 
нее видно, что коэффициент корреляции по 
X4 (–0,94078) обладает прямо пропорциональ-
ной линейной зависимостью с переменной Y 
(свободная грузовая емкость обратно пропор-
циональна числу пассажиров на рейсе).

Критерий Стьюдента с надежностью 99  % 
подтверждает гипотезу о значимости фактора 
X4: наблюдаемое значение 0 25,58t = −  больше 
по абсолютной величине, чем критическая 
точка критерия 2,37kpt = . Таким образом, 
фактическое число зарегистрированных пас-
сажиров на рейсе является наиболее весомым 
фактором, влияющим на остаточную свобод-
ную грузовую емкость. Однако, если учиты-
вать только этот показатель, то картина будет 
недостаточно полной.

Проведенное исследование позволяет по-
строить регрессионный анализ по рассматри-
ваемым переменным (эффект мультиколлине-
арности отсутствует). Исследуемые статисти-
ческие данные использованы для построения 
модели многомерной линейной регрессии, 
которая связывает все исследуемые величины:

( )1 2 3 4997 69,63 1,22 1,03 119,4 87,72Ŷ X X X X= − − − −

( ) ( ) ( ) ( ) ( )                             13 017          0,3        0,02         10,67       0,77   (3)

В уравнении (3) все найденные коэффици-
енты регрессии статистически значимы, на 
строке ниже, в скобках, подписаны их стан-
дартные отклонения. Верификация модели 
с помощью критерия Фишера показала, что 
его значение 0 4639,95F =  значительно больше 
табличного значения критерия 3,56kpF = , что 
свидетельствует о статистической значимости 
модели в целом. Качество модели определяет 
скорректированный коэффициент детермина-
ции 2 99,6%R = . 

Таким образом, с надежностью 99  % мож-
но утверждать, что рассматриваемые в модели 
факторы оказывают существенное влияние на 
величину Y. Это позволяет использовать ее для 
прогнозирования величины свободной провоз-
ной емкости. Причем, если построить линейную 
модель парной регрессии Y только на значимую 
переменную X4, то остаточная сумма квадратов 
будет равна 731  988,5, тогда как в модели (3) 
остаточная сумма квадратов составляет 29 040.

Заключение

Для практического применения результатов, 
связанных с принятием обоснованных реше-
ний по эффективному управлению свободной 
грузовой емкостью, получена оценка величины 
Y для нескольких уровней надежности, при 
различных уровнях пассажирской продажи. 
Наибольшую практическую ценность в оценке 
величины Y имеет именно нижняя граница 
доверительного интервала, которая гарантиро-
ванно обеспечит на пассажирском рейсе пере-
возку груза с общим весом, не превышающим 
этот предел.

Именно поэтому вышеупомянутая оценка 
свободной грузовой емкости Y строилась по 
нижней границе доверительного интервала 
с  применением уравнения многомерной ре-
грессии (3). В качестве прогнозных значений 
факторов использовались средние показате-
ли для 1 43891,05X = ; 2 18 811,37X = ; 3 14,07597X = . 
Значения фактора X4 (количество зарегистри-
рованных пассажиров) задавались с интерва-
лом в 10 человек, в диапазоне, находящемся 
в пределах размаха вариации этого признака, 
т. е. от 70 до 158 человек.

В результате получено семейство кривых, 
как видно на рисунке 4: зависимость уров-
ня значимости показателя Y от самого значе-
ния этого показателя при различных уровнях 
пассажирской продажи. Форма полученных 
кривых указывает на их близость к полиноми-
альной зависимости, что позволило построить 
соответствующие им тренды. При детальном 
анализе трендов по каждому случаю (от 70 
до 158 пассажиров) выяснилось, что все они 
являются параболами с отрицательными ко-
эффициентами при максимальной степени Х. 
Качество таких моделей (коэффициент детер-
минации) для всех кривых — 99,9 %. 

Подобного рода зависимости могут быть ис-
пользованы в повседневной практике брони-
рования пассажирскими авиаперевозчиками. 
При этом любой специалист˗«бронировщик», 
не обладая высокой квалификацией и опытом 
работы, сможет точно определить при задан-
ных условиях «гарантированный» тоннаж на 
пассажирском рейсе. 

Используя в линейном уравнении много-
мерной регрессии (3) различные комбинации 
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Рис. 4. Зависимость весовых характеристик от уровня значимости

значений четырех независимых факторов 
(минимальные или максимальные показате-
ли веса багажа, заправки, снаряженного веса 
самолета), можно получить различные соот-
ветствующие им значения свободной грузовой 
емкости. Построение такого рода зависимостей 

для каждого направления маршрутной сети 
авиаперевозчика, с одной стороны, улучшит 
оперативность и скорость принятия решений 
в подтверждении бронирования, с другой — 
повысит качество планирования грузовых ави-
аперевозок на пассажирских рейсах.
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Статья посвящена рассмотрению теоретических вопросов эволюции научного изучения феномена 
предпринимательства в Российской Федерации (РФ).

Цель. Изучить проблемные вопросы и перспективы развития отечественного предприниматель-
ства.

Задачи. Провести анализ и обобщить существующие теоретические подходы к определению эконо-
мической сущности предпринимательства; выявить основные этапы развития нормативно-правовой 
базы предпринимательства в России; обобщить опыт развития предпринимательства в российском 
государстве.

Методология. Автором использованы методы сравнения, исторический, логический, анализа и 
синтеза.

Результаты. Обозначены основные проблемы совершенствования законодательного регулирования 
предпринимательских правоотношений, а также определены его перспективы.
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в предпринимательстве проблем.
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Для экономической деятельности в условиях 
рынка характерны демонополизация государ-
ственной собственности, активное развитие 
множественных форм собственности, включая 
частную, а также свобода предприниматель-
ства и товарооборота [1, c. 78]. Предприни-
мательская деятельность представляет собой 
особый вид экономической активности физи-
ческих лиц и их объединений (организаций, 
коммерческих компаний, т. е. юридических 
лиц).

Феномен предпринимательства является се-
годня объектом междисциплинарного изуче-
ния в рамках экономических, юридических, 
социологических и психологических дисци-
плин. С точки зрения психологии предприни-
мательская деятельность выступает в качестве 
разновидности трудовой активности человека, 
в отличие от представлений юристов, которые 
противопоставляют трудовые и предпринима-
тельские отношения. 

I. Исследование понятия 
«предпринимательство»

Под предпринимательством в соответствии 
с  ч. 3 ст. 2 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее — ГК РФ) [2] следует по-
нимать такую самостоятельную экономиче-
скую деятельность, которая осуществляется 
на свой риск с целью извлечения прибыли на 
систематической основе в процессе участия 
в рыночном товарообороте, разноплановом 
использовании собственного и заемного иму-
щества, оказания услуг и выполнения работ. 
Если проанализировать данное определение, 
закрепленное национальным законом, ста-
новится понятно, что деятельность любого 
субъекта предпринимательской деятельности 
естественным образом неразрывно связана 
с  понятием «риск»: предпринимательству по 
его природе свойственно наличие рисков как 
неотъемлемой части. Эти риски в отсутствие 
криминальной составляющей означают веро-
ятность возникновения убытков, являющихся 
обратной стороной единственной экономиче-
ской цели предпринимательства — извлечения 
максимально возможной прибыли при мини-
мально возможных затратах. 

Данную деятельность ведет особый субъ-
ект — предприниматель. Успешный предпри-
ниматель с точки зрения психологии обладает 
определенным набором личностных качеств и 
движим к самореализации системой внутрен-
ней и внешней мотивации [3, c. 113]. Наличие 
и преодоление принципиально неустранимо-
го экономического риска — основа феномена 
предпринимательства. Синоним предпринима-

тельства — предприимчивость — указывает 
на особый творческий подход к преодолению 
рисков [4, c. 756].

Научное изучение предпринимательства бе-
рет начало в ХVIII в., т. е. в период, когда 
капиталистические рыночные отношения ста-
ли активно разрушать иерархию феодального 
способа производства и основанные на нем 
прежние социальные нормы. На первый план 
стали выходить товарно-денежные отношения, 
в которых основным участником стал пред-
приниматель.

Идея использования категории «предпри-
нимательство» и авторство данного термина 
принадлежат видному ирландскому эконо-
мисту Ричарду Кантильону [5, c. 18–19]. Он 
первым обратил внимание на важнейшую роль 
в развитии экономики и финансов этой спец-
ифичной, особой категории участников рынка 
и назвал их предпринимателями (имея в ви-
ду присущую им предприимчивость в делах). 
Кантильон предложил новый термин «пред-
принимательство» использовать для обозначе-
ния способа экономической деятельности при 
капитализме, т. е. в условиях растущего рын-
ка. Кроме Р. Кантильона, в качестве родона-
чальников социологии предпринимательства, 
безусловно, следует назвать и экономистов 
А.  Смита, М. Вебера, В. Зомбарта, Й.  Шум-
петера, И. Кирцнера [6, c. 19].

Нельзя не обратить внимание на вклад в  со-
циологию предпринимательства экономиста 
Й.  Шумпетера, который придерживался и 
ныне актуального функционального подхода. 
В  рамках этого подхода им создана целост-
ная теория предпринимательства. В его теории 
нашли свое место и экономическое обоснование 
необходимости осуществления инновационной 
деятельности как элемента предприниматель-
ства (предпринимательство рассматривается 
как двигатель научно-технического прогресса), 
и предпринятое данным исследователем фор-
мирование подхода к созданию психологиче-
ского портрета, характеризующего личность 
типичного представителя предпринимателей. 
Им выявлена и временная ограниченность 
осуществления предпринимательской функ-
ции, ее переменчивость, неустойчивость ввиду 
творческого характера предпринимательской 
деятельности [7, c. 7–12]. Именно Й. Штум-
петером сформулировано общепринятое ныне 
в социологической литературе (мировой и от-
ечественной) определение предпринимателя 
как хозяйствующего субъекта, функцией ко-
торого является создание и реальное осущест-
вление новых комбинаций в производстве и 
товарообороте, а также внедрении этих новых 
комбинаций. 

Предпринимательству как самостоятельному 
социально-экономическому явлению присуща 
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ифункция новаторства в экономике: имеется 
в виду создание новых, ранее не известных 
потребителям товаров и их активное продви-
жение на рынке, либо в рамках новаторства 
известному, привычному, а потому потеряв-
шему привлекательность в глазах потребителя 
товару придаются новые качества и свойства. 
В  результате на производстве внедряются но-
вые технологии, осваиваются новые рынки 
сбыта. Следовательно, задача и социальная 
миссия предпринимателя — не столько полу-
чение неограниченной прибыли («безудержная 
тяга к сверхприбыли»), сколько создание и 
организация функционирования новых эф-
фективных производств, новых технологий 
продвижения товаров, маркетинга, — и как 
результат наполнение рынка новыми высоко-
качественными товарами.

II. Эволюция нормативно-правового 
регулирования предпринимательства  
в России

Актуальность изучения предпринимательства 
в России возникла в 90-е гг. прошлого сто-
летия и была обусловлена процессом рефор-
мирования в политической и социально-эко-
номических сферах, которые сгенерировали 
новые экономические отношения, основанные 
на рыночных подходах. Естественно, что в со-
ветский период с учетом отсутствия в стране 
рыночных отношений, исследовательской базы 
для изучения данного явления не имелось, по-
скольку в товарообороте отсутствовала фигура 
предпринимателя. 

В последние тридцать лет предприниматель-
ство как метод хозяйствования укрепилось 
в российской экономической системе [8, c. 49]. 
Реформирование, предпринятое практически 
во всех сферах, включая экономику, сгене-
рировало в стране новые экономические от-
ношения, основанные на рыночных подходах, 
сформированных на получении максимизиро-
ванной прибыли и риске убытков, который 
полностью не устранить.

Развитие предпринимательской деятельно-
сти стимулируется государством посредством 
экономических и законодательных механизмов 
[9]. Правовая регламентация данного феномена 
осуществляется предпринимательским правом, 
чья правовая природа и место в системе на-
ционального права в настоящее время служат 
предметом непрекращающейся научной дис-
куссии. Предпринимательство обеспечивает 
освоение новых перспективных производств, 
способствует модернизации и реконструкции 
устаревших моделей. Кроме того, предпри-
нимательская деятельность способствует раз-
витию конкуренции, увеличению открытости 
национальной экономики, создает механизмы 

достижения устойчивого развития экономи-
ки страны. Сегодня можно обозначить четыре 
значимых фактора, позволяющих определить 
место предпринимательского (хозяйственного) 
права в системе национального права. 

Так, первый фактор состоит в том, что пред-
принимательское право, безусловно, представ-
ляет собой одно из направлений теории права. 
Второй фактор — это то обстоятельство, что 
предпринимательское право общепризнано 
как учебная дисциплина, которая изучается 
будущими экономистами и юристами. Третий 
фактор заключается в том, что предпринима-
тельское право выступает в качестве компо-
нента национального законодательства. Чет-
вертый фактор касается возможности считать 
предпринимательское право самостоятельной 
отраслью права. Если, как правило, три пер-
вых фактора исследователями не оспаривают-
ся ввиду очевидности, то четвертый является 
спорным. В отношении него в современной 
правовой литературе изложены диаметрально 
противоположные точки зрения, которые будут 
рассмотрены ниже. 

Продолжается дискуссия о возможности 
вычленения в отдельную отрасль правовых 
норм, опосредующих хозяйственную деятель-
ность, между представителями хозяйственно-
правовой (монистической) и цивилистической 
(дуалистической) концепций, чьи воззрения 
и подходы неоднородны. Выделение отраслей 
права возможно по различным основаниям. 
Как правило, отрасли права выделяются, ис-
ходя из двух основных критериев: наличия 
предмета правового регулирования и уни-
кального метода правового регулирования. 
Анализируя современные позиции юристов от-
носительно возможности признания предпри-
нимательского (хозяйственного) права само-
стоятельной отраслью и о его месте в россий-
ской правовой системе, необходимо отметить, 
что научные прения далеки от завершения. 
Поэтому сегодня по-прежнему существуют 
диаметрально противоположные взгляды на 
данную проблему. 

Можно охарактеризовать в этой связи три 
основных подхода. Первый состоит в мони-
стической концепции, которая рассматривает 
предпринимательское право в качестве само-
стоятельной отрасли права. Свой подход его 
приверженцы (А. Г. Быков, В. В. Лаптев, 
В. К. Мамутов, B. C. Мартемьянов и др.) обу-
словливают наличием предметного единства 
(предпринимательские отношения) и метода 
правового регулирования. Соглашаясь с  дан-
ной позицией, Е. П. Губин, П. Г. Лахно подчер-
кивают, что предпринимательские отношения 
выступают как определяющие всю совокуп-
ность общественных отношений, сопряжен-
ных с экономической деятельностью рыночных 
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в субъектов [10, c. 152–153]. По их мнению, 
данная отрасль является совокупностью право-
вых норм, которыми урегулированы предпри-
нимательские отношения, а также иные, тесно 
связанные с ними, включая некоммерческие 
отношения рыночных субъектов и макроэ-
кономические отношения, формирующиеся 
в процессе государственного регулирования 
экономики. 

Позиция данных ученых подвергается кри-
тике, прежде всего, ввиду того, что предмет 
предпринимательского (хозяйственного) права 
не отделен в полной мере от предмета права 
гражданского [11]. Отметим, что представи-
тели монистического направления опираются 
на то, что существует колоссальный массив 
нормативных актов, посредством которых ре-
гулируется экономическая и, по сути, предпри-
нимательская деятельность, что потенциально 
создает условия для принятия кодифициро-
ванного акта — Предпринимательского (хо-
зяйственного) кодекса Российской Федерации. 
Данный подход потенциально может оказаться 
успешным. Тем более что ряд развитых евро-
пейских стран (Австрия, ФРГ, Франция) давно 
приняли такого рода кодифицированные акты. 
Работа по созданию Предпринимательского 
(хозяйственного) кодекса РФ может способ-
ствовать окончательному выделению предпри-
нимательского права как самостоятельной от-
расли права, тогда как в отсутствие такого 
кодифицированного акта говорить о  сформи-
рованности самостоятельной отрасли сложно. 
Отметим также, что ранее в России неодно-
кратно предпринимались безуспешные попыт-
ки кодификации хозяйственного права.

Второй подход признает предприниматель-
ское право отраслью права «второго уровня», 
которая носит комплексный характер и соче-
тает в себе признаки и методы ряда базовых 
отраслей, в первую очередь гражданского и 
административного. Так, Н. Н. Надеждин, 
признавая предпринимательское право ком-
плексной отраслью второго уровня, пишет 
о  том, что, по его мнению, имеется тенден-
ция «перерастания его в отрасль базовую» 
[12]. При этом предпринимательское право 
рассматривается как отрасль права «второго 
уровня», объединяющая нормы гражданского 
и административного права. Существует факт 
отсутствия единого метода: предприниматель-
ским правом пользуются как императивным 
методом, исчерпывающе регулирующим отно-
шения с участием предпринимателей (к  при-
меру, предписания контролирующих органов, 
установление обязанности в установленном 
порядке регистрироваться, получать лицен-
зии, вносить налоговые платежи, и т. п.), так 
и в качестве диспозитивного метода, присуще-
го гражданскому праву. 

Представители третьей точки зрения на про-
блему, радикально противоположной предыду-
щим мнениям, представляющие цивилистиче-
скую/дуалистическую концепцию, в частности 
С. С. Алексеев, С. Э. Жилинский, В. Ф. По-
пондопуло, Е. А. Суханов, В. Ф. Яковлев, по-
лагают принципиально нецелесообразным на 
настоящем этапе развития конструирование 
предпринимательского (хозяйственного) права 
как самостоятельной отрасли права. Наиболее 
последовательно точка зрения, согласно кото-
рой предпринимательское право не может и не 
должно дифференцироваться, превращаться 
в самостоятельную отрасль права, отражена 
в работах Е. А. Суханова, указывающего на 
исключительно прикладной характер суще-
ствующей ныне дифференциации [13, c. 19].

Исследователи, придерживающиеся дуали-
стической концепции, утверждают, что ввиду 
сложившихся традиций российского дореволю-
ционного, советского и ныне действующего за-
конодательства, нормы, которыми урегулиро-
ван феномен предпринимательства, органично 
вписались в рамки гражданского права [14]. 

Вышеизложенное означает факт отсутствия 
сегодня объективной необходимости формиро-
вания новой отрасли посредством вычленения 
норм из уже сложившихся объективным об-
разом отраслей. Именно с учетом этого сто-
ронники данной точки зрения высказываются 
против идеи принятия Предпринимательского 
(хозяйственного) кодекса. Действительно, выч-
ленение из ГК РФ норм о предпринимательстве 
может существенно нарушить существующую 
конструкцию данного нормативного акта.

Представляется, что последняя из вышеизло-
женных точка зрения в наибольшей мере отве-
чает реалиям наших дней, когда хозяйственной 
практикой формирование специальной отрасли 
права для организации предпринимательской 
практики не востребовано. Следует признать, 
что по своей сути предпринимательские от-
ношения — отношения особые. Потенциаль-
но они могут быть исключены из сферы ци-
вильного и административного права. Однако 
в  настоящее время потребности в выделении 
целостного систематизированного националь-
ного предпринимательского законодательства 
в РФ не сформировано. В то же время сегодня 
практически каждая отрасль отечественного 
права в той или иной мере содержит нормы, 
связанные с предпринимательством — граж-
данское право, административное право, уго-
ловное право и др. Это означает, что предпри-
нимательское право на данном эволюционном 
этапе выступает как составная часть граждан-
ского права, специальное изучение которой 
предопределено практическим интересом к фе-
номену предпринимательства как фундамента 
рыночных правоотношений. 
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иIII. Формирование и развитие малого бизнеса 
в России

На наш взгляд, дальнейшее развитие норма-
тивной базы предпринимательства будет свя-
зано с малым бизнесом как категорией пред-
принимательства. Малый бизнес появился 
в  России в 90-е гг. прошлого века с началом 
рыночных реформ. Впервые этот термин офи-
циально использован в постановлении Совета 
министров СССР № 790 «О мерах по созданию 
и развитию малых предприятий» [15]. 

В настоящее время малое и среднее пред-
принимательство занимает около пятой части 
российского рынка товаров, работ и услуг. Так, 
по данным Федеральной налоговой службы 
России, в едином государственном реестре на 
10 января 2020  г. зарегистрировано 5,9  млн 
малых и средних предприятий, в том числе 
фермерских хозяйств. По информации Стат-
комитета СНГ на этих предприятиях России 
работают около 25  % общей численности за-
нятых в экономике, а доля субъектов малого 
и среднего предпринимательства в ВВП РФ 
составляет 20–21 %. Это недостаточно высокая 
доля в бизнесе государства, к примеру, в США 
доля малого бизнеса в ВВП равна 50–52  %, 
в  Италии — около 60  %, а Испании и Нор-
вегии она достигает 65–75  %. В Евросоюзе 
малый бизнес составляет 90  % общего числа 
предприятий [16, c. 4]. Как видно из приве-
денных выше статистических данных, Рос-
сия значительно отстает от других стран, что 
является одним из факторов низких темпов 
экономического роста в стране. Между тем 
в экономически развитых странах именно ма-
лый бизнес выполняет социальную задачу по-
средством создания рабочих мест, обеспечения 
доходами широких слоев населения. 

В современной российской правовой системе 
понятие «малого и среднего предприниматель-
ства» («малого и среднего бизнеса») использует-
ся для обозначения вида предпринимательства, 
основанного на экономической деятельности 
индивидуальных предпринимателей, а также 
небольших и средних организаций (малых и 
средних предприятий). Малое и среднее пред-
приятие не являются самостоятельной орга-
низационно-правовой формой предпринима-
тельской деятельности. Речь идет об обычных 
юридических лицах, как правило, коммер-
ческих организациях, но и индивидуальные 
предприниматели могут быть отнесены к числу 
малых предприятий, однако, лишь при условии 
соответствия установленным критериям. Это — 
хозяйствующие субъекты (юридические лица и 
индивидуальные предприниматели), которые 
отнесены в  соответствии с критериями, опре-
деленными Федеральным законом № 209-ФЗ 
«О  развитии малого и среднего предпринима-

тельства в Российской Федерации» [17], к ка-
тегории малых предприятий, включая микро-
предприятия и средние предприятия.

Ввиду п. 2 ст. 7 Федерального закона № 209-
ФЗ на данную категорию предпринимателей 
распространяется возможность применения 
упрощенных способов ведения бухгалтерского 
учета, включая упрощенную бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность и упрощенный по-
рядок ведения кассовых операций. Предостав-
ленные законодательно возможности способ-
ствуют облегчению финансовой деятельности 
компании, которая априори с учетом малого 
размера нуждается в поддержке. Кроме того, 
ст. 17 указанного Закона предусмотрено оказа-
ние бюджетной финансовой помощи субъектам 
малого и среднего предпринимательства путем 
предоставления субсидий, бюджетных инве-
стиций, государственных и муниципальных га-
рантий по обязательствам субъектов малого и 
среднего предпринимательства и организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства.

Предпринимательство тесно связано с  рис-
ками. В условиях длительного мирового эко- 
 номического кризиса особое значение приобре-
тает необходимость сохранения финансовой ста-
бильности компаний, и, соответст венно, должен 
использоваться финансовый риск-менеджмент, 
который сформирует новые стратегические и 
тактические способы ведения дел и принятия 
бизнес-решений. Он представляет собой ком-
плексную систему управления рисками пред-
принимательской компании. Ее существование 
способно не только минимизировать финансо-
вые последствия наступления негативных со-
бытий, но и повысить конкурентоспособность 
компании на рынке [18, c. 182]. Соответствен-
но, современные предприниматели находятся 
перед необходимостью не просто вкладывать 
финансовые и материальные ресурсы в дело, но 
и разрабатывать конкретные методы, приемы 
для максимально раннего и полного выявления 
рисков, а также находить методы компенсации 
уже на этапе принятия и реализации управ-
ленческих решений, дабы минимизировать 
возможный неизбежный ущерб, в первую оче-
редь  — риск финансовых потерь.  

Государственная поддержка малого бизне-
са направлена и на снижение рискованности 
малого бизнеса. Ресурсная необеспеченность 
заставляет государство поддерживать малый 
бизнес по таким основным направлениям, как 
финансовая поддержка, материально-техниче-
ская поддержка, консультативная и информаци-
онная поддержка, формирование современной 
рыночной инфраструктуры. Помимо денежного 
субсидирования малого бизнеса, госорганы мо-
гут предложить представителям малого бизнеса 
помощь иного характера, например, предостав-
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в ление в аренду нежилой недвижимости, земли, 
техники по сниженным ставкам или бесплатно. 
Государство может оказать содействие в получе-
нии банковского кредита на льготных условиях.

Одна из перспективных форм поддержки 
малого бизнеса — «бизнес-инкубатор», т. е. 
организации, создаваемые в целях поддерж-
ки начинающих предпринимателей на ранней 
стадии их деятельности. Поддержка осущест-
вляется посредством предоставления на льгот-
ных условиях в аренду помещений и оказания 
услуг, необходимых для ведения предприни-
мательской деятельности на начальном этапе 
формирования бизнеса. «Бизнес-инкубатор» 
также обеспечивает оказание консультаци-
онных услуг по вопросам налогообложения, 
бухгалтерского учета, кредитования, правовой 
защиты, делопроизводства, бизнес-планирова-
ния, повышения квалификации и обучения. 

Выводы

Итак, можно предположить, что в ближайшей 
перспективе возможными направлениями пре-
одоления существующих в предприниматель-
стве проблем являются следующие: 

 • совершенствование правовой регламентации, 
в частности совершенствование налогового 

законодательства и снижение налогового 
бремени. Следует определить оптимальную 
налоговую нагрузку на налогоплательщи-
ков с учетом категории субъектов предпри-
нимательства, отраслевых и региональных 
особенностей деятельности налогоплатель-
щиков (например, в зависимости от масшта-
бов их деятельности, численности филиалов, 
особенностей используемого имущества, ко-
личества предоставляемых рабочих мест и 
др.);

 • создание благоприятных условий для роста 
количества малых и средних предприятий, 
в том числе создание территориальных пре-
ференций на региональных рынках сбыта;

 • повышение правовой культуры предприни-
мателей и населения, что возможно реали-
зовывать в различных программах, от повы-
шения уровня правового образования всех 
социальных групп населения, в том числе 
представителей бизнеса, до создания образа 
законопослушного предпринимателя;

 • расширение форм государственной поддерж-
ки малому бизнесу во всех необходимых для 
этого направлениях: и в части налогового 
законодательства, и в условиях субсидиро-
вания, и в части информационно-консуль-
тационной поддержки.
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