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Эволюционное развитие транзитных перевозок 
температурочувствительных грузов 

В. А. Цветков1, К. Х. Зоидов1, А. А. Медков1

1 Институт проблем рынка РАН, Москва, Россия

Исследование направлено на выявление современных организационно-институциональных тенден-
ций эволюционного развития транзитных перевозок температурочувствительных грузов.

Цель. Установление места и роли транзитных перевозок температурочувствительных грузов желез-
нодорожным транспортом через территорию России и на евро-азиатском пространстве в системе 
глобальных путей сообщения как эффективного направления развития транзитной экономики, 
инновационного вида перевозочного процесса и высокодоходного вида экспорта транспортных услуг.

Задачи. Рассмотрение, систематизация и анализ организационно-институциональных направлений 
эволюционного развития транзитных перевозок температурочувствительных грузов. Выработка 
предложений по реализации наиболее эффективных корпоративных механизмов развития транзит-
ной экономики в России и формирования глобальной Евразии.

Методология. В исследовании использованы методы эволюционно-институциональной теории, си-
стемного анализа, теории производственно-технологической сбалансированности и исторического 
подхода.

Результаты. Определено, что развитие перевозок грузов, чувствительных к температурному режи-
му и другим параметрам, должно происходить эволюционным путем. Указано, что в начале XXI 
в. особую актуальность приобретают перевозки рыбы и морепродуктов из стран Азиатско-Тихоо-
кеанского региона в Европейский союз для удовлетворения нужд розничной торговли и сферы 
общественного питания. Выявлены сильные (конкурентные преимущества) и слабые (рыночные 
проблемы) стороны транзитных перевозок температурочувствительных грузов различными видами 
транспорта. Разработан комплекс организационно-институциональных мероприятий по повышению 
прослеживаемости перемещения российского продовольствия с целью формирования, отправки и 
курсирования на регулярной основе «холодных экспрессов».

Выводы. Одним из организационно-институциональных направлений эволюционного развития 
перевозок температурочувствительных грузов является деятельность наднациональных интеграци-
онных и политических образований, прежде всего, Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и 
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), их усилия по формированию единого транспорт-
ного пространства, сопряжению инфраструктурно-интеграционных проектов. Корпоративным на-
полнением интеграционных процессов на пространстве глобальной Евразии в части сопряжения 
транспортно-коммуникационных систем должно стать создание наднациональной Евразийской 
транспортно-транзитной компании (ЕТТК).

Ключевые слова: глобальная Евразия, транзитные перевозки, температурочувствительные грузы, эволюци-
онное развитие, организации, институты, железнодорожный транспорт, рефрижераторные контейнеры.
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The Evolutionary Development of Transit Transport  
of Temperature-Sensitive Goods

V. A. Tsvetkov1, K. Kh. Zoidov1, A. A. Medkov1

1 Market Economy Institute of RAS, Moscow, Russia

The presented study identifies modern organizational and institutional trends in the evolutionary 
development of transit transport of temperature-sensitive goods.
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в Aim. The study aims to determine the place and role of transit transport of temperature-sensitive 
goods across Russia and within the Eurasian space via global communication lines as an efficient 
direction for the development of transit economy, an innovative method of transport, and a highly 
profitable form of export for transport services.

Tasks. The authors examine, systematize, and analyze the organizational and institutional directions 
for the evolutionary development of transit transport of temperature-sensitive goods and formulate 
proposals for implementing the most efficient corporate mechanisms for the development of transit 
economy in Russia and formation of a global Eurasia.

Methods. This study uses the methods of evolutionary-institutional theory, systems analysis, theory 
of engineering and manufacturing balance, and historical approach.

Results. It is determined that the development of transport of temperature-sensitive and other sensi-
tive goods should be evolutionary. In the early 21st century, the transport of fish and seafood from 
the Asia-Pacific region to the European Union is becoming increasingly important for meeting the 
demands of retail trade and the food service industry. The benefits (competitive advantages) and 
shortcomings (market problems) of transit transport of temperature-sensitive goods by different modes 
of transport are identified. A set of organizational and institutional measures has been developed to 
improve the traceability of movement of Russian food products for the purpose of development, dis-
patch, and regular operation of a fleet of “cold express trains”.

Conclusions. One of the organizational and institutional directions for the evolutionary development 
of transit transport of temperature-sensitive goods involves the activity of supranational political and 
integration entities, primarily the Eurasian Economic Union (EAEU) and the Shanghai Cooperation 
Organisation (SCO), and their efforts to create a unified transport space and to combine infrastructure 
and integration projects. The establishment of a supranational Eurasian Transit Transport Company 
(ETTC) should serve as a corporate framework for integration processes within the global Eurasian 
space in terms of linking transport and communication systems.

Keywords: global Eurasia, transit transport, temperature-sensitive goods, evolutionary development, organizations, 
institutions, railway transport, refrigerated containers.

For citation: Tsvetkov V.A., Zoidov K.Kh., Medkov A.A. The Evolutionary Development of Transit Transport of 
Temperature-Sensitive Goods. Ekonomika i upravlenie = Economics and Management. 2020;26(3): 222-232 (In 
Russ.). http://doi.org/10.35854/1998-1627-2020-3-222-232 
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Введение

Развитие перевозок грузов, чувствительных 
к температурному режиму и другим пара-
метрам, должно происходить эволюционным 
путем. Температурочувствительными грузами 
являются скоропортящиеся продукты пита-
ния, продукция растениеводства, химические 
вещества, опасные грузы [1], электроника и 
ряд других. 

В России за последние 10 лет доля желез-
нодорожного транспорта в перевозках скоро-
портящейся продукции сократилась на 40  %, 
а доля автомобильного транспорта выросла 
до 88 % [2]. В современном мире перевозки 
температурочувствительных грузов в рефриже-
раторном подвижном составе во многом выпол-
няют такую же роль, что и поставки пряностей 
(особенно перца) в Средневековье — функцию 
сохранения и улучшения потребительских ка-
честв продуктов питания, повышения разно-
образия гастрономических вкусов, удовлетво-
рения потребностей людей с высоким уровнем 
доходов.

Для Западной и Южной Европы потреб-
ность в повышении потребительского каче-
ства продуктов питания была актуальнее, чем 

для России и северных территорий Европы 
и Америки, по причине более высоких тем-
ператур воздуха и отсутствия возможности 
устраивать ледники. Описывая средневе-
ковую историю Венецианской республики, 
Р. Кроули отмечает большую роль перца и 
других специй в коммерческом обороте горо-
да-государства [3, с.  176]. Развитие рефри-
жераторных транспортных средств, прежде 
всего, морского флота, снизило потребность 
в пряностях, позволяя перевозить на дальние 
расстояния скоропортящиеся продукты пи-
тания. У. Бернстайн отмечает: «Изобретение 
кораблей-рефрижераторов в конце XIX века… 
обеспечило Европу дешевой говядиной из 
Америки» [4, с. 25].

В начале XXI в. особую актуальность при-
обретают перевозки рыбы и морепродуктов 
из стран Азиатско-Тихоокеанского региона 
в  Европейский союз для удовлетворения 
нужд розничной торговли и сферы обществен-
ного питания. В настоящее время перевозка 
высокоценных продуктов питания глубокой 
заморозки на дальние расстояния, напри-
мер, из Японии и Южной Кореи в Европу и 
Америку, осуществляется воздушным и мор-
ским транспортом. Перевозки водным путем 
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Рис. 1. Схема транзитных контейнерных перевозок по коридору «Восток–Запад»

Источник: Кудрявцева Е. Транзит остановился на границе [Электронный ресурс] // Гудок. 2018. 7 ноября. 
URL: http://www.gudok.ru/newspaper/?ID=1441758&archive=2018.11.07 (дата обращения: 22.11.2019).

требуют накопления значительных партий 
грузов, они занимают длительное время, но 
их преимуществами являются относительная 
дешевизна, а главное – обработанность марш-
рутов и сервисов. Дорогостоящие перевозки 
скоропортящихся грузов воздушным транс-
портом поддерживаются снижением цен на 
авиационное топливо. В текущей ситуации, 
однако, негативное влияние на их осущест-
вление оказывает сокращение межгосудар-
ственного пассажирского сообщения из-за 
пандемии коронавируса COVID-19: грузы 
перевозятся в багажных отсеках пассажир-
ских авиалайнеров.

В статье выдвинута гипотеза, суть которой 
заключается в том, что транзитные перевозки 
температурочувствительных грузов железно-
дорожным транспортом не только найдут свое 
место в системе глобальных сообщений, но и 
станут эффективным способом развития тран-
зитной экономики в России и на пространстве 
глобальной Евразии.

1. Эволюционное развитие транзитных 
перевозок грузов железнодорожным 
транспортом в контексте межвидовой 
конкуренции

Основными видами грузов, перевозимых по 
маршруту «Европа — Азия — Европа», явля-
ются автомобили и комплекты для сборочных 
производств, электроника, мебель и скоро-
портящиеся продукты питания. Железнодо-
рожный транспорт имеет неоспоримые пре-
имущества перед морским в части доставки 
продовольственной продукции: чем меньше 

время перевозки, тем свежее она будет, как 
показано на рисунке 1.

Узким местом российских транспортно-ком-
муникационных процессов служит точное со-
блюдение времени доставки, а также сохранно-
сти высокоценных грузов. В настоящее время 
в данной области наблюдаются существенные 
проблемы. Так, президент Союза транспор-
тников России В. Ефимов отмечает, что «на 
наш Транссиб зарубежные перевозчики идут 
неохотно. У них очень высокие требования 
к  точности прибытия состава» [5]. 

По информации генерального директора 
ПАО «ТрансКонтейнер» В. Сараева, средняя 
скорость контейнерных поездов в 2018 г. 
составила около 700–800 км/сут., но «если 
взять анализ за 9 месяцев 2019 г., 43 % кон-
тейнерных поездов прибыли с опозданием, из 
них 13  % — с опозданием более двух суток. 
В Европе из-за географических ограничений 
скорость поезда составляет 350 км/сут.» [6]. 
По мнению директора Института транспорта 
ВШЭ М. Блинкина, «морской транзит гораз-
до медленнее. Однако он отлажен как часы. 
Время наших транзитных перевозок зависит 
от партнеров на погранпереходах. Таможен-
ная служба исполняет свой долг, досматри-
вая контейнеры и вагоны. Но они работают 
медленно, старомодно, и из-за этого мы про-
игрываем» [7].

Кроме того, сегодня глобальные морские 
контейнерные сервисы, с одной стороны, ин-
тенсивно наращивают собственные парки реф-
рижераторных контейнеров. С другой стороны, 
в условиях торгового противостояния США 
и КНР, пандемии коронавируса и в период 
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в Таблица 1
Сильные и слабые стороны транзитных перевозок температурочувствительных грузов  

различными видами транспорта

Вид транспорта Сильные стороны  
(конкурентные преимущества) Слабые стороны (рыночные проблемы)

Водный морской Относительная дешевизна перевозки, отла-
женность сервисов, развитая портовая ин-
фраструктура и система фидерных сообще-
ний, увеличение вместимости судов-кон-
тейнеровозов, мероприятия по снижению 
расхода топлива, сокращению простоя 
судов и затрат на оплату труда экипажа, 
формирование глобальных альянсов, сни-
жающих условно-постоянные издержки

Длительное время перевозки, повышение 
тарифов на прохождение каналов, необ-
ходимость формирования крупных судо-
вых партий грузов, пролегание морских 
маршрутов по южным морям, что требует 
дополнительных затрат на поддержание 
низких температур в рефконтейнерах

Автомобильный Возможность гибкой перевозки от «двери 
до двери», быстрая подача ТС, преимуще-
ства инфраструктурной дискриминации, 
широкие возможности для оппортуни-
стического поведения, развития теневого 
сектора, сокращения издержек за счет 
усиленной эксплуатации техники и во-
дителей

Отсутствие жесткого графика доставки, 
простои на границах, расширение сети 
платных автомагистралей, усиление кон-
троля труда и отдыха водителей с помо-
щью тахометров, что не позволяет управ-
лять ТС круглосуточно

Воздушный Самый быстрый вид транспорта, подходя-
щий для перевозки высокоценных, ком-
пактных видов грузов, предметов «лакше-
ри», а также скоропортящихся продуктов

Высокая стоимость, зависимость от по-
годных условий, невозможность перевозки 
некоторых видов грузов по соображениям 
безопасности, сокращение пассажиро-ба-
гажного сообщения из-за коронавируса

Железнодорожный Относительно высокая скорость перевоз-
ки, возможность формирования ускорен-
ных контейнерных поездов, «холодных» 
агроэкспрессов, возможность осуществле-
ния контрольных процедур без остановки 
движения составов, сокращение времени 
перегрузочных  и погрузочно-разгрузоч-
ных операций на начально-конечных и 
промежуточных станциях, возможность 
перевозки некоторых видов продуктов 
в универсальном подвижном составе, 
налаживание производства российских 
рефконтейнеров, реализация синергети-
ческого эффекта развития транзитных, 
экспортно-импортных и внутренних 
перевозок контейнерных грузов, высокие 
экологические стандарты

Необходимость ОАО «РЖД» нести инфра-
структурные издержки, исчерпание про-
пускных способностей Восточного полиго-
на железных дорог, затянутость погранич-
ных процедур, необходимость перегрузки 
контейнеров при изменении стандарта 
колеи, отсутствие сквозного перевозочно-
го документа, недостаток рефконтейнеров 
российского производства, а также склад-
ских площадок с розетками, электри-
фицированных фитинговых платформ и 
дизель-генераторных установок, высокая 
стоимость перевозок в специализирован-
ном подвижном составе

новогодних праздников в Китае на маршруте 
«Азия — Европа» возникает проблема форми-
рования судовых партий контейнерных грузов, 
для решения которой используется железнодо-
рожный транспорт в качестве компенсаторно-
го инструмента. В систематизированном виде 
сильные (конкурентные преимущества) и сла-
бые (рыночные проблемы) стороны транзитных 
перевозок температурочувствительных грузов 
различными видами транспорта представлены 
в таблице 1.

2. Институциональная основа конкурентных 
преимуществ автомобильного транспорта  
при перевозках скоропортящейся продукции

К институциональным факторам повышения 
конкурентных преимуществ автомобильного 

транспорта при перевозках скоропортящейся 
продукции относятся: 
1. Широкие возможности для оппортунистиче-

ского поведения автоперевозчиков, уклоне-
ния от проверок Россельхознадзора, благо-
даря большому числу малых транспортных 
компаний, индивидуальных предпринима-
телей, физических лиц — владельцев грузо-
вых автомобилей и легкого коммерческого 
транспорта.

2. Наличие институциональных ограничений 
на проверку перевозок скоропортящейся 
продукции, которые могут выполнять толь-
ко контролирующие органы субъектов РФ.

3. Большие возможности выбора и измене-
ния маршрутов движения автотранспорта, 
определения мест разгрузки и перегрузки 
перевозимой продукции.
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быть альтернативными автомобильным в слу-
чае затягивания пограничных процедур до-
смотра и оформления грузовых автомобилей, 
в том числе в результате проведения каран-
тинных мероприятий. Заместитель генераль-
ного директора по проектной деятельности и 
технической политике ЗАО «Евросиб СПб-ТС» 
С. Кондратенко предлагает осуществить ком-
плекс мер организационно-институциональ-
ного характера для повышения конкурентных 
преимуществ железнодорожного транспорта 
при перевозках температурочувствительных 
грузов и ликвидации необоснованных приви-
легий автомобильного транспорта, связанных 
с несовершенством нормативно-правовой базы 
и трудностями проведения контрольных про-
цедур [8]. 

До недавнего времени главным конкурент-
ным преимуществом автомобильного транспор-
та при перевозке температурочувствительных 
грузов была тарифная политика ОАО «РЖД», 
согласно которой перевозки в рефрижератор-
ном подвижном составе обходились грузов-
ладельцам почти в полтора раза дороже, чем 
в универсальном. Для исправления этого по-
ложения в конце 2019 г. издан приказ Мини-
стерства транспорта РФ, предусматривающий, 
что для перевозки ряда продовольственных 
товаров можно использовать разные виды под-
вижного состава, в том числе универсальные 
контейнеры.

Но существуют и негативные последствия 
либерализации требований к технологии пе-
ревозки температурочувствительных грузов, 
связанные с несовершенством организацион-
но-институциональной среды. Критический 
подход к состоянию перевозок скоропортя-
щихся грузов изложил президент Ассоциа-
ции операторов рефрижераторного подвиж-
ного состава М. Синев. Он утверждает, что 
«в целом вся проблема отрасли сводится к 
двум главным: действующим тарифам и без-
действию контролирующих органов в лице 
Россельхознадзора и Роспотребнадзора» [9]. 
Организационно-институциональные измене-
ния привели к трансформации производствен-
но-технологических факторов транспортиров-
ки температурочувствительных грузов. Стали 
более востребованными термос-контейнеры, 
рефконтейнеры в  режиме термоса, универ-
сальные контейнеры в составе ускоренных 
поездов. Перевозки скоропортящихся грузов 
в составе ускоренных контейнерных поез-
дов, следующих по выделенным «ниткам» 
графика, сами по себе обеспечивают сохран-
ность продукции, сокращая риски ее порчи 
и уменьшения стоимости. Стоимость пере-
возки килограмма рыбы в контейнере-рефри-
жераторе превышает стоимость его перевозки 

в  вагоне-термосе примерно в 1,75 раза. Ис-
пользование вагонов-термосов, срок службы 
которых постоянно продлевается, обусловлено 
сиюминутным желанием операторов данного 
подвижного состава получить доход.

Таким образом, главной институциональной 
проблемой при перевозке рыбной продукции 
с Дальнего Востока является унификация же-
лезнодорожных тарифов на транспортировку 
грузов в универсальных и рефрижераторных 
контейнерах. Перевозки рыбной продукции 
отличаются сезонной неравномерностью, 
связанной с прохождением путины. В свя-
зи с этим тарифные ставки на предоставле-
ние рефрижераторных вагонов, фитинговых 
платформ и рефконтейнеров характеризуют-
ся большой волатильностью. У операторов 
железнодорожного рефрижераторного под-
вижного состава отсутствуют долгосрочные 
контракты с грузоотправителями на перевоз-
ку рыбной продукции, что также является 
причиной повышения стоимости перевозки 
в отдельные периоды. 

В целях сглаживания тарифных колебаний 
и стимулирования железнодорожных перевоз-
ок скоропортящихся грузов железнодорожным 
транспортом рассматривалась возможность 
субсидирования перевозок рыбы по желез-
ной дороге, а также применения налоговых 
льгот для компаний — поставщиков рыбной 
продукции на внутренний рынок. В целях 
предоставления тарифных скидок требуется 
правительственное решение с последующим 
предоставлением ОАО «РЖД» бюджетных ком-
пенсаций потерь доходов.

В области организации перевозок рыбной 
продукции с Дальнего Востока очевидны сле-
дующие институциональные ловушки: согла-
сие ОАО «РЖД» на предоставление опера-
торам подвижного состава скидки в размере 
50  % в границах тарифного коридора только 
под гарантированные годовые объемы пере-
возок; несогласие рыбодобывающих компа-
ний  — грузоотправителей на заключение 
годовых контрактов, гарантирующих запла-
нированные объемы перевозок продукции.

Для преодоления указанных институцио-
нальных ловушек необходимо начать пере-
говорный процесс с участием представите-
лей государства. В противном случае рыба 
будет уходить на морской и автомобильный 
транспорт, а по железной дороге перевозиться 
в  универсальном подвижном составе, не обе-
спечивающем должные условия сохранности 
этого груза, чувствительного к малейшим ко-
лебаниям температуры. Как отмечает М. Си-
нев, «автомобилями целесообразно перевозить 
рыбу на небольшие расстояния, а когда речь 
идет о больших расстояниях, железная до-
рога  — лучший вариант» [10].
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в 3. Синергия транзитных перевозок 
температурочувствительных грузов  
и роста экспортных поставок  
продовольствия в Китай

Основной проблемой при перевозках рыбы 
в  рефконтейнерах является наличие значи-
тельного порожнего пробега тары и подвижно-
го состава. Унификация тарифов на перевозки 
грузов в универсальных и рефрижераторных 
контейнерах будет способствовать обратной 
загрузке рефконтейнеров любыми контейне-
ропригодными грузами.

Новым институционально-организацион-
ным фактором, стимулирующим транзит-
ные перевозки температурочувствительных 
грузов через территорию России, является 
начало и увеличение экспорта отечествен-
ного продовольствия в Китай. Это позволяет 
уменьшить условно-постоянные расходы на 
перевозку одного транзитного контейнера, 
сформировать стимулы для обратной за-
грузки подвижного состава и контейнеров 
транзитными грузами. Основой экспортных 
поставок продовольствия в Китай служат то-
вары, требующие соблюдения температурно-
го режима.

В целях стимулирования поставок рос-
сийского продовольствия китайские ком-
пании создали инфраструктуру для приема 
скоропортящейся продукции в Чунцине и 
Чэнду. Это приводит к сокращению време-
ни проведения пограничных процедур. Рас-
сматривается вопрос о предоставлении ОАО 
«РЖД» тарифной скидки в размере 50 % на 
перевозки рефконтейнеров по ряду маршру-
тов. Привлекательность железнодорожного 
транспорта для перевозки температурочув-
ствительных грузов повышается вследствие 
реализации ОАО «РЖД» инновационно-
инвестиционного проекта «Холодный экс-
пресс». При участии Российского экспорт-
ного центра реализуется комплекс мер по 
повышению прослеживаемости перевозок 
российского продовольствия. Организация 
перевозок рыбной продукции по маршруту 
«Владивосток — Хуньчунь (Китай)» позво-
ляет сформировать грузовую базу для портов 
Приморского края. Формирование кластера 
по переработке рыбной продукции в  при-
граничной китайской провинции Цзилинь 
повышает спрос на российскую рыбу и, со-
ответственно, цены на нее.

Организационно-институциональные проб-
лемы обратной загрузки контейнеров и под - 
виж ного состава связаны, прежде всего, 
с  ограничениями Россельхознадзора в фор-
ме введенного в 2019 г. запрета на ввоз из 
Китая в Россию косточковых и цитрусовых 
культур.

4. Открытие новых направлений перевозок 
сельскохозяйственной продукции

Транзитная экономика в России развивается 
также благодаря усилиям, прилагаемым дру-
гими странами ЕАЭС и постсоветского про-
странства, в частности Белоруссией. Первые 
контейнеры с пищевой продукцией (сыром, 
молоком, сливками, пивом, маслом, кон-
дитерскими изделиями и др.) по маршруту 
«Брест — Чэнду» отправлены в августе 2018 г. 
В сентябре этого же года организована пробная 
перевозка молочной продукции по маршруту 
«Колядичи — Чунцин». Необходимо отметить, 
что ТЛЦ «Колядичи» развивается как распре-
делительный центр для китайских товаров, 
следующих в Европу, поэтому для него акту-
ален вопрос обратной загрузки контейнеров и 
подвижного состава.

Заслуживает внимания предложение прице-
плять к проходящим мимо коротким поездам 
сцепы с рефрижераторными контейнерами, 
формировать «холодные экспрессы» на всем 
пространстве глобальной Евразии. И, наобо-
рот, при формировании ускоренных рефри-
жераторных поездов следует предусмотреть 
возможность включения в такие составы ва-
гонов с широкой номенклатурой грузов, не 
чувствительных к температурному режиму. 
Это будет способствовать поддержанию ре-
гулярности курсирования полносоставных 
ускоренных «холодных экспрессов» в период 
снижения предложения рыбной продукции 
к  перевозке.

В рамках развития международного транс-
портного коридора «Север – Юг» Белорусская 
железная дорога совместно с ОАО «РЖД» и 
ЗАО «Азербайджанские железные дороги» 
планирует организовать курсирование кон-
тейнерного поезда по маршруту «Минск — 
Баку». В настоящее время по маршруту «Ев-
ропа — Япония» перевозятся дорогостоящие 
грузы: электроника, химическая продукция, 
компоненты и комплектующие, технологиче-
ское оборудование. Особое внимание японских 
компаний привлекает потенциальная возмож-
ность организации железнодорожных перевоз-
ок скоропортящихся грузов.

В связи с тем, что грузы из Японии отлича-
ются высокой добавленной стоимостью, кри-
тическое значение имеет соблюдение условий 
перевозки, обеспечивающих их сохранность. 
В 2018 г. осуществлена тестовая перевозка 
40-футового контейнера, оснащенного датчи-
ками температуры, влажности и вибрации, по 
маршруту «порт Кобе (Япония) — порт Вос-
точный (Россия)» и далее по железной дороге 
в рамках сервиса «Транссиб за 7 суток». Росту 
транзитных перевозок температурочувстви-
тельных грузов из Японии в Европу через 
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и территорию России будет способствовать со-
единение мостовыми переходами (тоннелями) 
японского острова Хоккайдо и российского 
Сахалина через пролив Лаперуза и Сахалина 
с Хабаровским краем через пролив Невельско-
го, а также строительство железнодорожной 
линии «Селихин — Ныш».

По мере роста доли представителей среднего 
класса в КНР повышается спрос на высоко-
качественную рыбную продукцию. Развитию 
транзитной экономики в России и Казахстане 
будет способствовать организация перевозки 
лосося, выращенного на рыбных фермах в Се-
верной Норвегии, в Китай [11].

5. Эволюция структуры подвижного состава 
для перевозок температурочувствительных 
грузов

Эволюция структуры подвижного состава для 
перевозок температурочувствительных грузов 
направлена на сокращение доли рефрижера-
торных вагонов и вагонов-термосов, у более 
чем половины из которых истекает или ис-
тек срок эксплуатации, и увеличение доли 
рефрижераторных контейнеров (рефконтей-
неров). Главное условие перевозки темпера-
турочувствительных грузов — недопущение 
разрыва непрерывной холодильной цепи, а 
следовательно, предотвращение потери ка-
чества замороженной продукции. Это могут 
обеспечить только рефконтейнеры.

Современная компания, занимающаяся же-
лезнодорожными перевозками температуро-
чувствительных грузов, должна иметь большой 
парк рефконтейнеров разных моделей; элек-
трифицированные фитинговые платформы; 
дизель-генераторные вагоны сопровождения; 
контейнеры-цистерны с запасами топлива для 
дизель-генераторных установок. В качестве 
тяги желательно разработать и применять ло-
комотивы, имеющие возможность выдавать 
трехфазный ток напряжением 380 В для элек-
троснабжения рефрижераторных контейнеров, 
а также получать и хранить параметры пере-
возимых грузов.

В настоящее время на территории России 
курсируют около пяти тысяч рефрижератор-
ных контейнеров китайского производства, 
но их недостаточно для удовлетворения ры-
ночного спроса на перевозки температуро-
чувствительных грузов. В целях развития 
инновационно-индустриальных поясов со-
временных торговых путей, проходящих на 
территории России, необходимо организо-
вать собственное производство рефконтей-
неров.

Так, АО «Омский завод транспортного ма-
шиностроения» планирует наладить серий-
ное производство 40-футовых рефрконтейне-

ров с  автономной холодильной установкой и 
полным комплектом автоматики. Речь идет 
о первом российском рефконтейнере, который 
спроектирован и будет собираться на терри-
тории России преимущественно из россий-
ских комплектующих, но за образец взято 
устройство китайского контейнера. Россий-
ские рефконтейнеры не должны быть доро-
же китайских, которые стоят 1,2 млн руб. 
В противном случае операторы подвижного 
состава будут по-прежнему закупать парк за 
рубежом, несмотря на высокие, сопоставимые 
со стоимостью рефконтейнера таможенные 
пошлины [12].

6. Использование электронных пломб  
и других контрольных приборов

Перспективная производственно-технологи-
ческая и организационно-институциональ-
ная инновация, направленная на повышение 
эффективности транзитных перевозок гру-
зов,  — применение электронного запорно-
пломбировочного устройства (ЭЗПУ), осу-
ществляющего дистанционный контроль 
в режиме реального времени за местонахож-
дением подвижного состава; сохранностью 
грузов; температурой, влажностью, осве-
щенностью внутри контейнера и другими 
параметрами.

По словам заместителя генерального дирек-
тора АО «ГЛОНАСС» А. Ароновой, «в 2016 г. 
Россельхознадзор вместе с АО “ГЛОНАСС” 
провел эксперимент по прослеживаемости 
перевозки мороженой рыбной продукции, 
прибывшей с Дальнего Востока на станцию 
МЖД Селятино» [13]. Особенно актуально 
использование ЭЗПУ при международных и 
транзитных перевозках грузов и придание ему 
статуса таможенной пломбы, что обеспечит 
безостановочное движение составов, бесшов-
ное прохождение границ, сократит время та-
моженных операций, повысит транспортную 
безопасность. 

Коммерческий директор АО «ГЛОНАСС» 
А. Климовский отмечает: «Мне кажется пер-
спективным автоматизировать процесс тамо-
женного контроля с точки зрения не элек-
тронного документооборота, а исключения 
самой необходимости таможенному инспек-
тору подходить к грузу… Доверенная среда 
и доверенный инструмент должен быть при-
нят партнерами со стороны Китая, Японии, 
Кореи» [14]. Внедрение ЭЗПУ сдерживается, 
во-первых, несовершенством и недостаточно-
стью нормативно-правовых механизмов их 
применения, во-вторых, высокой стоимостью 
ЭЗПУ: если цена обычной пломбы составляет 
около 200–250 руб., то электронной — от 20 
тыс. руб.
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в 7. Внутренняя контейнеризация перевозок 
грузов — синергия для экспортно-импортных 
и транзитных контейнерных перевозок

Как отмечают эксперты, контейнеризация им-
порта, определяемая иностранными поставщи-
ками, помогает контейнеризации экспорта, но 
внутренние грузопотоки контейнеризируются 
по-прежнему очень медленно. В России су-
щественно меньше, чем в развитых странах, 
перевозятся химические грузы и пищевые 
продукты в охлаждаемых, рефрижераторных 
контейнерах-цистернах.

По сведениям президента Союза транспорт-
ников, экспедиторов и логистов Сибири 
С.  Мак симова, «в среднем мировой показа-
тель контейнерных перевозок составляет 39 %, 
в Европе — 42  %, в США — порядка 45  %, 
в Китае — 38 %. У нас пока только 5–7  % 
грузов перевозится в контейнерах» [15]. По 
расчетам, «контейнеризация отгрузок пред-
приятия может обеспечить до 20  % экономии 
затрат на логистику» [16]. При возникнове-
нии проблем с доставкой рыбной продукции 
на внешние рынки бывает трудно перенапра-
вить ее на внутренний российский рынок по 
причине отсутствия достаточных складских 
мощностей. В условиях, когда холодильные 
складские мощности на Дальнем Востоке за-
полнены, для хранения запасов рыбы исполь-
зуются дорогостоящие рефконтейнеры.

Заключение

Одним из организационно-институциональных 
направлений эволюционного развития перево-
зок температурочувствительных грузов явля-
ется деятельность наднациональных интегра-
ционных и политических образований, прежде 
всего, ЕАЭС и ШОС, их усилия по формирова-
нию единого транспортного пространства, со-
пряжению инфраструктурно-интеграционных 
проектов [17–18].

М. Блинкин считает, что «в перспективе 
обязательно появится оператор скоростных 
контейнерных поездов» [19]. Перевозки тем-
пературочувствительных грузов должны быть 
выделены в отдельное структурное подразде-
ление наднациональной Евразийской транс-
портно-транзитной компании (ЕТТК). Тестиру-
ются перевозки рыбной продукции с Дальнего 
Востока в Европейскую часть России по Север-
ному морскому пути (СМП), которые занимают 
примерно два месяца. В течение трех–четырех 

лет перевозки рыбы по СМП могут быть уве-
личены до 100 тыс. т, что в некоторой степе-
ни компенсировало бы списание и недостаток 
железнодорожного рефрижераторного подвиж-
ного состава.

Однако в ближайшей перспективе ожида-
ется дефицит рефрижераторных судов. Как 
отметил член совета директоров АО «Югреф-
трансфлот» В. Кот, «дефицит рефрижератор-
ного флота Россия испытывает уже сейчас. 
Решить задачу по перевозке морепродуктов 
с  Дальнего Востока в европейскую часть Рос-
сии можно, но для этого вопрос строительства 
новых кораблей должен быть вынесен на го-
сударственный уровень» [20]. М. Синев также 
полагает, что «роль государства, в том числе 
в регулировании перевозок скоропортящихся 
грузов всеми видами транспорта, должна быть 
более активной» [21].

Для обеспечения сохранности грузов при их 
железнодорожной транспортировке необходи-
мо свести к минимуму количество операций, 
связанных с перетаркой и перегрузкой. Тран-
зитные контейнерные перевозки полностью 
удовлетворяют этому требованию. Кроме то-
го, при  осуществлении транзитных перевозок 
скоропортящихся грузов легче обеспечивается 
непрерывность холодильной цепи.

Следует обратить внимание еще на одно 
обстоятельство, актуальность которого будет 
повышаться в процессе увеличения тран-
зитных перевозок фруктов, овощей, рыбы, 
морепродуктов и других температурочув-
ствительных грузов по направлению «Се-
вер — Юг». Бывший глава Госнаркоконтроля 
В. Иванов отмечал, что «транзит наркотиков 
никогда не осуществляется сам по себе, нет 
специализированных грузовиков и вагонов, 
которые возили бы наркотики. Такой транзит 
камуфлируется, подстраивается под товаро-
обмен» [22].

Перевозки сельскохозяйственной продук-
ции, продуктов питания, рыбы, морепродук-
тов, других скоропортящихся грузов желез-
нодорожным транспортом в большей степени 
поддаются контролю, в том числе и без оста-
новки движения, чем многочисленные гру-
зовые автомобили. Контролем, пресечением 
транспортировки наркотиков, оружия, взрыв-
чатых веществ могут заниматься подразделе-
ние безопасности ЕТТК и аффилированные 
частные военные компании, укомплектован-
ные также и жителями стран (регионов) про-
хождения торговых путей.
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Вопросы регулирования пожарной безопасности  
на водном транспорте

Д. И. Кудрявцев1, А. Ю. Янченко2, Н. В. Андросенко1 
1 Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Санкт-Петербурге  
и Ленинградской области, Санкт-Петербург, Россия
2 Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, Санкт-Петербург, Россия

В статье проанализирована статистика пожаров на водном транспорте и документы, регламенти-
рующие требования пожарной безопасности.

Цель. Показать необходимость использования технических регламентов и статистической инфор-
мации о пожарах для формирования системы обеспечения пожарной безопасности, усиления над-
зора за соблюдением техники безопасности в процессе огневых работ и в текущей деятельности на 
судне.

Задачи. Проанализировать статистику пожаров за последние годы. Определить помещения на судах, 
где происходит наибольшее число пожаров. Рассмотреть причины их возникновения на судах. Вы-
делить главные направления распространения пожара для разных судовых помещений. Описать 
имеющиеся виды противопожарной защиты, а также средства и способы тушения пожаров в раз-
личных помещениях на судне. Показать важность организационных мер, предпринимаемых руко-
водством при тушении пожара, и документов, регламентирующих пожаробезопасность в процессе 
постройки и эксплуатации судна.

Методология. Исследование проведено с применением методов логического и статистического ана-
лиза, которые позволили аккумулировать информацию о пожарах и их последствиях, представить 
основные регламентирующие документы и сформулировать выводы о необходимости системы обе-
спечения пожарной безопасности.

Результаты. Выполнен анализ статистики, связанной с возникновением и распространением по-
жаров в различных судовых помещениях. Выведены характерные особенности применяемых мер 
противопожарной защиты на водном транспорте. Описаны способы тушения пожара в различных 
судовых помещениях. Представлена система регулирования пожарной безопасности водного транс-
порта на базе основных регламентирующих документов.

Выводы. Показаны важность и актуальность организационных мер по соблюдению требований по-
жарной безопасности, а также регламентирующих документов, позволяющих систематизировать 
необходимые мероприятия для защиты жизнедеятельности людей и бесперебойного функциониро-
вания водного транспорта.

Ключевые слова: статистика пожаров, пожарная безопасность, противопожарная защита, технические 
регламенты, водный транспорт, судовые помещения.

Для цитирования: Кудрявцев Д. И., Янченко А. Ю., Андросенко Н. В. Вопросы регулирования пожарной  
безопасности на водном транспорте // Экономика и управление. 2020. Т. 26. №  3. С. 233–241. http://doi.
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Issues of Regulatory Framework for Fire Safety in Water Transport

D. I. Kudryavtsev1, A. Yu. Yanchenko2, N. V. Androsenko1

1 State Regional Center for Standardization, Metrology and Testing in St. Petersburg and Leningrad Region, St. Petersburg, 
Russia
2 St. Petersburg State Marine Technical University, St. Petersburg, Russia

The presented study analyzes fire statistics in water transport and documents regulating fire safety 
requirements.

Aim. The study aims to highlight the need to use technical regulations and fire statistics to develop 
a fire safety system and to enhance the supervision of compliance with safety regulations during hot 
works and day-to-day operations on ships.

Tasks. The authors analyze fire statistics over the past years; determine the shipboard spaces where 
the greatest number of fires occur; examine the causes of fires on ships; identify the major directions 
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и in which fires spread in different shipboard spaces; describe the existing types of fire protection and 
fire-extinguishing equipment and methods for different shipboard spaces; highlight the importance 
of organizational measures taken by the management during fire-fighting operations and documents 
regulating fire safety during the construction and operation of ships.

Methods. This study uses the methods of logical and statistical analysis that allow the authors to ac-
cumulate information about fires and their consequences, to present the major regulatory documents, 
and to formulate conclusions regarding the need for a fire safety system.

Results. Statistics on the occurrence and propagation of fires in different shipboard spaces is analyzed. 
The characteristic features of fire protection measures used in water transport are identified. Fire-
extinguishing methods used in different shipboard spaces are described. A fire safety regulation sys-
tem for water transport based on the major regulatory documents is presented.

Conclusions. The conducted study highlights the importance and relevance of organizational measures 
aimed at the compliance with fire safety requirements and regulatory documents that make it possible 
to systematize measures necessary to protect the lives of people and to maintain smooth functioning 
of water transport.

Keywords: fire statistics, fire safety, fire protection, technical regulations, water transport, shipboard space.

For citation: Kudryavtsev D.I., Yanchenko A.Yu., Androsenko N.V. Issues of Regulatory Framework for Fire 
Safety in Water Transport. Ekonomika i upravlenie = Economics and Management. 2020;26(3): 233-241 (In Russ.). 
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Введение

Мировая статистика безжалостно констати-
рует факты возникновения более трех мил-
лионов пожаров в год и подтверждает гибель 
более двадцати тысяч человек в этих чрезвы-
чайных ситуациях. По количеству возгораний 
в мире всех опережает США, а Россия, к со-
жалению, лидирует по числу погибших при 
пожарах [1]. 

Среди транспортных средств наиболее уяз-
вимы при пожарах суда, причем как морского, 
так и речного плавания. Ситуация во время 
пожара на водном транспорте усугубляется 
размещением большого количества разноу-
ровневых коммуникаций, наличием развет-
вленной системы вентиляции и кондицио-
нирования воздуха, другими особенностями 
конструкции судна. Представленные особен-
ности планировки способствуют чрезвычайно 
быстрому распространению огня [2]. Об этом 
свидетельствует пожар, который произошел  
12 декабря 2019 г. на авианесущем крейсере 
«Адмирал Кузнецов», находившемся на ре-
монте в Мурманске, в 35-м филиале судоре-
монтного завода «Звездочка».

Причиной данного пожара, по словам спе-
циалистов, стал «человеческий фактор», т. е. 
нарушение правил безопасности при ведении 
строительных работ. На оставленный в трюме 
мусор попала сварочная окалина, что и вызва-
ло возгорание. Огонь быстро распространился 
по коммуникационным каналам. На корабле 
сгорели электрокабели и линии связи. К сожа-
лению, не сработала система автоматического 
пожаротушения, поскольку на ремонтируемом 
крейсере было демонтировано все оборудова-
ние. В рабочем состоянии система пожароту-
шения без труда залила бы горящий в трюме 

мусор углекислотной пеной, и чрезвычайной 
ситуации можно было бы избежать [3].

Огонь — страшная стихия, и каждая жертва 
этой стихии — огромная трагедия, с которой 
невозможно смириться. В целях функциони-
рования системы обеспечения пожарной без-
опасности необходимо соблюдение требований 
документов, регламентирующих пожаробезо-
пасность на водном транспорте. Для разра-
ботки эффективных методов борьбы с огнем 
и снижения рисков возгорания требуется изу-
чение статистики пожаров и анализ причин, 
последствий пожаров на судах. При этом имеет 
значение любая статистическая информация: 
место и время, тип и причина пожара, прямой 
и косвенный ущерб, число жертв и травмиро-
ванных людей.

Обзор статистики возникновения  
и распространения пожаров в различных 
судовых помещениях

Обратимся к представленным в таблице 1 [4; 
5] данным ведомственной статистики МЧС 
России (ФГИС «ФБД “Пожары”») о пожарах, 
которые произошли в нашей стране за шесть 
минувших лет.

Несмотря на то, что в последние годы в Рос-
сии количество пожаров и при этом погибших 
постепенно уменьшается, прямой материаль-
ный ущерб (более 15 млрд руб. в 2018  г.) 
остается на высоком уровне. Согласно стати-
стическим данным, большая часть пожаров 
происходит в зданиях жилого назначения и на 
транспорте, где гибнет около 90 % всех жертв 
огненных катастроф. Особенно опасны пожары 
на судах ввиду особенностей их конструкции, 
способствующих быстрому распространению 
огня, и всевозможных препятствий, осложня-
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еТаблица 1
Статистические данные о пожарах в Российской Федерации, зарегистрированных с 2013 по 2018 г.

№ Наименование показателя 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 Количество пожаров (ед.),  
в том числе на объектах:

153 466 152 695 145 942 139 475 132 406 131 840

здания жилого назначения 104 850 105 001 100 746 97 049 92 929 93 383

здания производственного  
назначения

3 137 3 110 2 930 2 693 2 795 2 813

здания общественного  
назначения

6 526 6 109 5 848 5 613 5 116 5 552

здания сельскохозяйственного 
назначения

694 622 552 574 576 522

строящиеся (реконстру и
руемые) здания

978 983 977 812 712 765

складские помещения 1 422 1 402 1 306 1 336 1 430 1 402

прочие здания и сооруже ния, 
открытая территория

12 425 12 387 12 766 12 099 11 327 10 993

транспортные средства 23 434 23 081 20 817 19 299 17 521 16 410

2 Количество погибших  
при пожаре (чел.)

10 612 10 237 9 405 8 749 7 782 7 909

3 Количество получивших  
травмы при пожаре (чел.)

11 132 11 079 10 962 9 905 9 305 9 642

4 Уничтожено техники (ед.) 7 988 8 339 7 674 6 826 6 588 6 300

5 Уничтожено строений (ед.) 35 958 41 477 41 336 34 466 34 143 35 100

6 Общий прямой ущерб (тыс. руб.) 14 885 340 18 343 858 22 461 847 13 418 423 14 133 642 15 517 156

ющих тушение пожара. Борьбе с пожаром на 
судне мешает множество причин. В их числе — 
плотность задымления; высокая температура; 
нехватка естественного освещения; конструк-
ции судна, проводящие тепло.

Дым и высокая температура признаны глав-
ными препятствиями в эффективной борьбе 
с пожарами на судах [6]. Нельзя оставить без 
внимания и металлические конструкции суд-
на, которые имеют высокую теплопроводность 
и способствуют развитию пожара в смежных 
помещениях. Огонь быстро распространяется 
по палубам и перегородкам на судне, и его 
трудно обнаружить в пространствах под обшив-
кой переборок. Жилые и служебные судовые 
помещения, а также трюмы для различных 
грузов могут иметь термоизоляцию, которая 
содержит горючие материалы, что является 
опасным фактором при развитии пожара.

По статистике, чаще всего пожары случа-
ются в жилых и служебных судовых помеще-
ниях. Количество таких пожаров превышает 
40  % от их общего числа. В машинно-котель-
ных помещениях происходит около 28 % всех 
пожаров, в трюмах — приблизительно 27  %. 
Халатность и непрофессионализм, в частности 
нарушение правил по обеспечению пожарной 
безопасности и регламентированной эксплу-
атации судового оборудования, технических 
средств и систем, являются причинами такого 
большого количества пожаров в жилых и слу-
жебных помещениях на водном транспорте [7]. 
В основном источниками возгорания на судах 

оказываются результаты неорганизованной и 
неконтролируемой деятельности членов экипа-
жа и пассажиров, что подтверждается данными 
статистики [5], приведенными на рисунке 1.

По частоте возникновения после пожаров в 
жилых и служебных помещениях судов следу-
ют пожары в помещениях силовых установок 
или в машинно-котельных отделениях. Судо-
вые котельные имеют особенную планировку 
с очень маленьким по отношению к общему 
размеру помещения люком. Такая конструкция 
повышает интенсивность горения. Ситуация 
осложняется наличием топлива в машинно-
котельных отделениях, при горении которого 
ускоряется процесс распространения пожара 
на соседние помещения. По коммуникацион-
ным каналам и через открытые проемы огонь 
может перейти в надстройку, еще больше усу-
губив ситуацию.

Согласно статистическим данным, не усту-
пают машинно-котельным отделениям по ко-
личеству пожаров трюмы или грузовые отсеки 
судна. По понятным причинам наибольшую 
опасность представляют пожары в нефтеналив-
ных трюмах танкеров. Обстановка в трюме за-
висит от температуры и типа перевозимого не-
фтепродукта. В крайних случаях концентрация 
паров в трюмах может достигать взрывоопас-
ного предела. Последствием сильного взрыва 
паровоздушной смеси может быть разрушение 
переборок и палубы. Если корпус танкера по-
врежден, то происходит разлив нефтепродукта 
по поверхности воды. Кроме того, возможно 
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Рис. 1. Относительное соотношение главных источников возникновения пожаров на судах,  
% от общего количества возгораний

факельное горение паров через трещины в па-
лубе и отверстия люков.

Особенно следует опасаться перехода горе-
ния из места возникновения пожара на другие 
нефтеналивные танки. Высокая температура и 
прогрев конструкций на верхней палубе из-за 
горения паров жидкостей, соприкасающихся 
с воздухом именно в верхней части танков, 
провоцируют распространение пожара. В этом 
случае возможна серия взрывов и в других 
танках. В сложившейся ситуации противопо-
казана откачка топлива из соседних с горящим 
танков, так как это увеличивает вероятность 
взрыва.

Таким образом, на базе имеющейся статисти-
ки пожаров на судах различного назначения 
можно выделить главные направления рас-
пространения пожара в жилых и служебных 
помещениях, а также в трюмах и машинно-
котельных отделениях: для первой группы 
помещений — это открытые двери, проемы 
в судовых конструкциях, коридоры, трапы, 
шахты, вентиляционные системы, горючие от-
делочные материалы; для второй — обшивка 
бортов, переборок, окраска шахт.

Характерные особенности применяемых 
мер противопожарной защиты на водном 
транспорте

Данные о средней скорости распространения 
горения позволяют прогнозировать этот про-
цесс в определенных условиях и способствуют 
выбору эффективного способа тушения пожара 
с учетом рационального использования соот-
ветствующих сил и средств. Количественные 
характеристики процесса распространения 
пожара в различных помещениях судна при-
ведены на рисунке 2 [5].

Существующая статистика связывает время 
распространения пожара с отсутствием или на-
личием теплоизоляционной защиты. В целом 
конструкции с теплоизоляцией пожар может 

преодолеть и перейти в соседние помещения 
за час. В противном случае огню достаточно и 
четверти часа для распространения [8].

Анализ данных о скорости распространения 
горения в конкретных судовых помещениях 
заставляет задуматься об опасности неконтро-
лируемого распространения огня. В результате 
следуют выводы о необходимости принятия 
адекватных мер борьбы с пожаром, которые 
подразумевают разработку специальных такти-
ческих приемов подавления очагов возгорания, 
локализации развития пожара и предотвраще-
ния его перехода во взрывоопасное состояние 
[9]. Учитывая высокую пожарную опасность 
на судах различного назначения, предусма-
тривают меры по их противопожарной защите 
следующих видов: защита автоматическими 
установками пожаротушения, пожарная сиг-
нализация, конструкционная защита, защи-
та с помощью передвижных средств тушения. 
Рассмотрим каждый из видов.
1. Защита автоматическими установками 

пожаротушения используется на водном 
транспорте, который располагает энерге-
тическими установками, способными при-
вести в действие пожарные насосы. Именно 
насосы используют для подачи пены или 
воды, являющихся основными огнетушащи-
ми веществами в системе пожаротушения. 
Автоматическая защитная система предна-
значена для ограничения распространения 
огня и прекращения горения.

2. Пожарная сигнализация устанавливается 
практически во всех помещениях на судне. 
Нельзя недооценивать важность своевре-
менного реагирования на сигнал обнару-
жения источника возгорания. Счет идет на 
секунды, принятие оперативного решения 
спасает жизни и имущество.

3. Конструкционная защита судов представ-
ляет собой огнестойкие и задерживающие 
огонь переборки, палубы, заслонки различ-
ных типов и т. п. Ее очевидным предна-
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Рис. 2. Средняя скорость распространения огня в различных судовых помещениях, м/мин

значением является ограничение распро-
странения пожара за счет огнестойкости 
конструкций и сооружения специальных 
устройств, преграждающих огню путь без 
применения огнетушащих веществ.

4. Защита с помощью передвижных средств 
тушения пожара — это тушение пожаров 
экипажем с помощью имеющегося на судне 
противопожарного оборудования. В состав 
аварийной команды может входить до по-
ловины экипажа.

Для полной защиты судна от огненной сти-
хии применяют все описанные выше виды 
противопожарной защиты в комплексе. Ре-
гламентируют соотношение видов защиты для 
различных судов и их внутренних помещений 
соответствующие правила классификации и 
постройки судов, международной конвенции, 
а также правила морской перевозки опасных 
грузов и другие документы.

Тушение пожара в различных судовых 
помещениях

Важное решение принимается на начальном 
этапе тушения пожара на судне, находящемся 
в порту. Это решение связано с необходимо-
стью отведения судна от причальных соору-
жений, что особенно актуально в условиях 
ограниченных сил и средств пожаротушения. 
Судно отводят, если высока вероятность рас-
пространения огня на близлежащие суда и 
береговые сооружения. Исключение делают 
только для нефтеналивных танкеров, так как 
при их отводе возможны разливы горючих 
жидкостей в  акватории порта и возникает 
угроза его уничтожения.

При тушении пожара большое значение име-
ет и состав применяемых огнетушащих средств 
[10]. Для тушения пожаров на судах применя-
ются различные огнетушащие вещества: вода, 
пены различной кратности, инертные газы, 

порошки. Вода используется для создания во-
дяных завес во всех имеющихся проемах. До-
полнительно водяную струю распыляют для 
понижения высоких температур, обеспечивая 
возможность продвижения в помещениях, за-
полненных дымом. Воздушно-механическую 
пену также используют в качестве своего ро-
да завесы, которая преграждает дорогу дыму 
и помогает пожарным продвигаться к очагу 
горения. Пена является эффективным огне-
тушащим средством для поверхностного или 
объемного тушения. Объемное тушение пеной 
средней кратности актуально в тех случаях, 
когда невозможно приблизиться к зоне горе-
ния или имеется угроза взрыва, обрушения, 
отравления, поражения электрическим током 
и при наличии радиации.

Необходимо определить специфику помеще-
ния, в котором произошло возгорание, выбрать 
соответствующие способы и средства тушения 
пожара. Определенные особенности существу-
ют при тушении пожаров в надстройках, су-
хогрузных трюмах, нефтеналивных танках, 
машинно-котельных отделениях.

В надстройке складывается сложная ситуация 
при тушении пожара, поскольку там находится 
большая часть людей, требующих эвакуации. 
Для осуществления эвакуационного процесса 
необходимо освобождение коридоров и трапов, 
а также открытие дверей и люков. Особенно 
важно не допустить ситуацию перехода горения 
из надстройки наружу, но для этого требуется 
закрытие всех возможных проходов и отвер-
стий. Одновременно по указанным направлени-
ям должны вводиться силы и средства тушения 
пожара, для чего необходим беспрепятственный 
проход. Подобная ситуация требует скоорди-
нированных и быстрых действий экипажа и 
пассажиров. При этом следует наблюдать за 
остойчивостью судна, так как неравномерное 
скопление людей на верхних палубах может 
привести к потере равновесия судном.
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и В трюмах специфика тушения пожара свя-
зана с нахождением и определением размера 
очага возгорания. На сухогрузных и грузо-
пассажирских судах существуют специальные 
карты загрузки трюмов. По ним можно опре-
делить расположение грузов. Ориентировочно 
на место очага горения указывают изменения 
в температуре и окраске палуб и переборок. 
Место горения выявляется и по направлению 
выходящего из люка дыма, однако, дым может 
отклоняться в зависимости от характера уклад-
ки грузов. Основными средствами тушения 
пожаров в трюмах являются вода и пена. Ими 
охлаждают горящие поверхности. В крайних 
случаях прибегают к затоплению грузовых 
трюмов, если нет возможности добраться не-
посредственно к очагу возгорания.

Тушение пожара в нефтеналивных танках — 
трудоемкий и сложный процесс, поскольку 
требуется предотвратить растекание нефте-
продукта по поверхности воды. Если танки 
не повреждены, то возможно применение ста-
ционарных средств для объемного тушения. 
Процесс тушения пожара значительно услож-
няется, если в танках существуют поврежде-
ния. В таком случае используют передвижные 
средства для поверхностного тушения пенами 
разной кратности. Для контроля за растека-
нием нефтепродукта по акватории применяют 
водяные струи и боновые заграждения. Водой 
одновременно охлаждают борта танкера и уда-
ляют от них горящий нефтепродукт, а боно-
вые заграждения минимизируют воздействие 
пламени на танкер.

Особенно опасен пожар в машинно-котель-
ном отделении, потому что он может привести 
к потере хода [11]. При пожарах в машинно-
котельном отделении проникновение внутрь 
помещения сверху по трапам затруднено плот-
ным задымлением и быстрым ростом темпе-
ратуры. Для проникновения в эти зоны поль-
зуются входами с палубы или через коридор 
гребного вала. Основными средствами тушения 
пожара в котельных служат пены различной 
кратности. При этом нужно следить за герме-
тичностью всех клапанов и кранов, находя-
щихся в зоне горения, не допускать перекачки 
топлива по топливопроводам.

Руководитель тушения пожара выступает 
ключевой фигурой на судне. В его задачи 
входит наблюдение за остойчивостью судна. 
При значительном крене судна, находящегося 
на плаву, необходимо принимать неотложные 
меры против его опрокидывания. Если судно 
находится у причала, то руководство тушением 
пожара коллегиально осуществляют капитан и 
начальник береговой пожарной службы.

Большое значение для обеспечения опера-
тивного руководства тушением пожара при-
дается трансляционной сети судна, терпяще-

го бедствие. Для связи с берегом используют 
также возможности пожарных судов, участву-
ющих в тушении, в ход идут рупоры и мега-
фоны. В ночное время применяют светосиг-
нальные устройства аварийного судна. При 
тушении пожаров на судах, находящихся на 
рейде, очень важно иметь хорошую связь с 
берегом в целях оперативного доступа к резер-
вам сил и средств для организации аварийно-
спасательных работ [12].

Регулирование пожарной безопасности 
водного транспорта

Разнообразие причин пожаров и способов их 
тушения на речных и морских судах, а также 
серьезность их последствий являются основа-
нием для строгого регулирования пожарной 
безопасности на водном транспорте. Выпол-
нение требований регламентирующих безопас-
ность нормативных документов служит осно-
вой обеспечения защиты жизнедеятельности 
людей и сохранности имущества.

Основные принципы регулирования системы 
обеспечения пожарной безопасности объектов 
водного транспорта постулируются в ряде нор-
мативных документов. Среди них — Федераль-
ный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Тех-
нический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» (принят Государственной Думой 
4 июля 2008 г.); Федеральный закон от 21 де-
кабря 1994 г. № 69-ФЗ (в редакции от 26 июля 
2019 г.) «О пожарной безопасности» (принят 
Государственной Думой 18 ноября 1994 г.); 
постановление Правительства РФ от 25 апреля 
2012 г. № 390 (с изменениями на 20 сентября 
2019 г.) «О противопожарном режиме»; Тех-
нический регламент о безопасности объектов 
морского транспорта (утвержден постановле-
нием Правительства РФ от 12 августа 2010 г. 
№ 620); Технический регламент о безопасности 
объектов внутреннего водного транспорта (ут-
вержден постановлением Правительства РФ от 
12 августа 2010 г. № 623).

Основная информация об обеспечении безо-
пасности изложена в технических регламентах, 
где уделяется внимание не только пожарной 
безопасности. Структуры регламентов о  безо-
пасности морского и внутреннего водного 
транспорта очень похожи. В общих положе-
ниях описаны категории судов, на которые рас-
пространяется технический регламент. В тре-
бованиях к безопасности объектов водного 
транспорта указаны необходимые технические 
характеристики и условия плавания, которые 
должны выполняться с учетом технических 
регламентов. Требования к безопасности про-
цессов эксплуатации и утилизации соответ-
ствующих объектов водного транспорта подраз-
деляются в зависимости от периода плавания 
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ев ледовых условиях, нахождения в ремонте, 
при выводе из эксплуатации или утилизации 
судна. Значительное внимание объектам ин-
фраструктуры водного транспорта уделяется 
в области промышленной безопасности и сани-
тарно-эпидемиологического благополучия на-
селения, особенно в отношении расположения 
мест погрузки и выгрузки нефтегрузов или 
других взрывоопасных веществ. В требовани-
ях к безопасности процессов проектирования, 
строительства, эксплуатации, вывода из экс-
плуатации, ликвидации и ремонта объектов 
инфраструктуры водного транспорта указано 
на необходимость учитывать сейсмические, 
экологические и ледовые условия места воз-
ведения сооружения.

Идентификация объектов водного транспор-
та, объектов его инфраструктуры требуется и 
для защиты потребителей от недобросовестно-
го изготовителя и обеспечения безопасности 
объектов водного транспорта, а также окру-
жающей среды, жизни, здоровья людей и со-
хранности имущества. Оценка соответствия 
проводится для подтверждения соответствия 
требованиям технического регламента. Госу-
дарственный надзор за соблюдением требова-
ний технических регламентов осуществляется 
органами государственного контроля [13].

Заключение

Рассмотрение статистики пожаров и изучение 
регламентирующих документов показали не-
обходимость эффективного функционирования 
системы обеспечения пожарной безопасности 
на любом судне. Данная система должна вклю-
чать в себя следующие элементы: профилакти-
ку возникновения пожароопасных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности людей и 
материальных ценностей, эффективную борьбу 
с пожарами, ликвидацию последствий пожаров.

В рамках системы обеспечения пожаробе-
зопасности следует реализовать ряд меропри-
ятий:
1) разделение судна на зоны конструктивными 

элементами с тепловой изоляцией и без нее;
2) ограничение применения горючих матери-

алов;
3) обнаружение любого пожара в зоне его воз-

никновения;
4) ограничение распространения и тушение 

любого пожара в месте его возникновения;
5) создание условий для эффективной и бы-

строй работы пожарных подразделений;
6) организацию мероприятий по спасению лю-

дей во время пожара;
7) готовность средств пожаротушения к бы-

строму применению;
8) организацию обучения персонала способам 

борьбы с пожаром;
9) разработку схем эвакуации людей с исполь-

зованием водяных завес, систем аварийной 
вентиляции и индивидуальных средств спа-
сения.

Система мер обеспечения пожарной безопас-
ности обязательно должна актуализироваться 
по итогам анализа и обобщения новой инфор-
мации о пожарах на объектах водного транс-
порта и с учетом частоты чрезвычайных ситу-
аций, инициирующих пожароопасные аварии. 
Организация рассмотренных мероприятий и 
соблюдение регламентирующих документов по-
зволят эффективно работать с применением 
комплекса мер по повышению уровня защиты 
людей, водного транспорта и объектов его ин-
фраструктуры от пожаров.
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Промышленный экспорт Санкт-Петербурга:  
состояние, тенденции, перспективы

С. В. Кузнецов1, Е. А. Горин1

1 Институт проблем региональной экономики РАН, Санкт-Петербург, Россия

Цель. Исследование направлено на изучение состояния промышленного экспорта Санкт-Петербурга. 

Задачи. Рассмотрение экспортных возможностей, структуры и динамики экспорта и импорта про-
мышленной продукции в Санкт-Петербурге; исследование структурных трансформаций в секторах 
экономики Санкт-Петербурга, влияния инновационных процессов на экспортный потенциал и из-
менение факторов, существенных для экспортной деятельности.

Методология. В процессе исследования использовались официальные данные статистических и 
таможенных органов, проводилась обработка результатов мониторингов и опросов руководителей 
петербургских предприятий и организаций.

Результаты. Дана оценка влиянию организационных, экономических и производственных фак-
торов на экспортные возможности различных субъектов хозяйственной деятельности в Санкт-
Петербурге, изменения для них рынков сбыта за последние три года, а также результаты, до-
стигнутые предприятиями и организациями по факторам, существенным для экспортной дея-
тельности. 

Выводы. Значимым фактором, ограничивающим экспортные возможности петербургских предпри-
ятий и организаций, является избыточное государственное регулирование и изъяны в действующем 
законодательстве. Вместе с тем для крупных промышленных предприятий наиболее существенно 
сохранение национальных правил и международных договоренностей, а также стабильность про-
изводственного процесса. Для малого и среднего производственного бизнеса приоритетами служат 
качество и стоимость комплектующих.

Ключевые слова: промышленная продукция, структура экспорта, ограничивающие факторы, импорт,  
фармацевтика, информационные технологии, инновационный процесс.

Для цитирования: Кузнецов С. В., Горин Е. А. Промышленный экспорт Санкт-Петербурга: состояние, тенден-
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Industrial Exports of Saint Petersburg: Condition, Trends, Prospects

S. V. Kuznetsov1, E. A. Gorin1

1 Institute for Regional Economic Studies Russian Academy of Sciences, St. Petersburg, Russia

Aim. The presented study aims to examine the state of industrial exports from Saint Petersburg.

Tasks. The authors consider export potential, structure, and dynamics of exports and imports of in-
dustrial products in Saint Petersburg; examine structural transformations in Saint Petersburg’s 
economy sectors and the impact of innovation processes on the export potential of changes in the 
factors that are significant for export activities.

Methods. This study uses the official data of statistical agencies and customs authorities and processed 
results of the monitoring and survey of managers of Saint Petersburg enterprises and organizations.

Results. The study assesses the effects of organizational, economic and industrial factors on the export 
potential of Saint Petersburg’s economic entities, changes in their target markets over the past three 
years, and results achieved by enterprises and organizations in terms of factors that are significant 
for export activities.

Conclusions. Excessive state regulation and loopholes in the current legislation are significant factors 
that limit the export potential of Saint Petersburg enterprises and organizations. At the same time, 
for large industrial enterprises it is crucial to maintain national rules, international agreements and 
stability of production. While small and medium enterprises should focus on quality and the cost of 
components.
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Позитивные социально-экономические транс-
формации как результат постоянного и си-
стемного процесса технологического разви-
тия являются важнейшей составляющей для 
достижения общественно значимых целей и 
основаны на эффективном функционировании 
национальных хозяйствующих субъектов, ак-
тивизации их присутствия как на местном 
рынке, так и на межрегиональном и миро-
вом уровне. В современном мире успешная 
деятельность в сфере высокотехнологичного 
производства и экспорт промышленной про-
дукции высоких переделов служат критерием 
конкурентоспособности экономики, отражают 
научный и образовательный уровень государ-
ства, его место в мировом разделении труда, 
определяют качество жизни его населения.

В последние годы доля России в мировом экс-
порте не превышает 2–3  %, причем основная 
часть относится к товарной группе «топливо 
минеральное, нефть и продукты их перегонки; 
битуминозные вещества; воски минеральные» 
(код ТН ВЭД — 27), т.  е. превалирует вывоз 
сырья (62 % в 2019 г.) [1]. Такая ситуация 
определяет актуальность задачи по смещению 
акцентов в российской структуре междуна-
родной торговли на наукоемкие несырьевые 
сектора. Исходя из этого, в  национальным 
проекте «Международная кооперация и экс-
порт» федеральной программы «Промышлен-
ный экспорт» определен целевой показатель 
роста объем экспорта промышленных товаров 
к 2024 г. до 205 млрд долл. США за счет со-
вершенствования отраслевого регулирования 
и реализации отраслевых программ ускорен-
ного экспортного развития. Предусмотрена ре-
ализация мер, направленных на повышение 
конкурентоспособности отечественных пред-
приятий и увеличение объемов производства 
высокотехнологичной продукции, дополни-
тельная мотивация госкомпаний на экспорт, 
актуализация действующих и применение но-
вых инструментов поддержки с совершенство-
ванием отраслевых регуляторных мер. Хотя 
увеличение экспортной составляющей в ВВП 
не является самоцелью, однако, служит важ-
ным показателем успешности и стабильности 
национальной экономики, а также обеспечи-
вает технологическое и политическое домини-
рование на мировых рынках. 

Структура экспорта в Северо-Западном ре-
гионе РФ в значительной степени повторяет 
общероссийскую картину. Экспорт продукции 

по указанной выше товарной группе (код ТН 
ВЭД — 27) в 2019 г. составил 50,9 % от общего 
объема, еще 9,02 % — «древесина и целлюлоз-
но-бумажные изделия», 13,62 % — «металлы 
и изделия из них» [2].

Показателем технологического уровня и 
конкурентных возможностей являются объ-
ем и динамика экспорта продукции высоких 
переделов и сложной машиностроительной 
техники. По формальным критериям этому в 
наибольшей степени соответствует ряд пози-
ций, в частности товарные группы «машины, 
оборудование и транспортные средства» или 
«продукция химической промышленности». 
За последние десять лет доля «машин, обору-
дования и транспортных средств», имея в на-
чале этого периода положительную динамику, 
в 2019 г. существенно снизилась и составила 
5,42 %. Значительное снижение до 9,05 % по-
казала экспортная составляющая в отношении 
«продукция химической промышленности». 

При рассмотрении интегральных объемов 
экспорта и импорта по субъектам Северо-За-
падного федерального округа (СЗФО) становит-
ся очевидным тот факт, что показатели Санкт-
Петербурга существенно выше значений для 
других территорий макрорегиона. Вместе с тем 
для всех субъектов объемы экспорта превы-
шают объемы импорта, обеспечивая положи-
тельное сальдо торгового баланса. Учитывая 
ранее отмеченную важность экспорта именно 
технологически сложной машиностроительной 
продукции, предлагаем сравнить объемы экс-
порта и импорта по товарной группе «машины, 
оборудование и транспортные средства», как 
показано на рисунке 1. В этом случае про-
является ситуация превышения импорта над 
экспортом в несколько раз, даже для такого 
благополучного по уровню технологического 
развития субъекта, как Санкт-Петербург. 

В таблице 1 даны объемы экспорта и им-
порта Санкт-Петербурга по основным товар-
ным группам. Из этого следует, что требует-
ся практическое сохранение объемов закупок 
импортного оборудования и поставок сложной 
техники за рубеж одновременно с постоянным 
ростом объема экспорта топливно-энергетиче-
ских товаров.   

Повышение объема и качественных показа-
телей экспорта характеризует уровень разви-
тия экономики и конкурентоспособность про-
дукции, — одна из важнейших национальных 
управленческих задач, решение которой закла-
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Рис. 1. Объемы экспорта и импорта по товарной группе «машины, оборудование и транспортные средства» 
(код ТН ВЭД 84–90) для Санкт-Петербурга в 2019 г., млн долл. США

Таблица 1
Динамика экспорта и импорта Санкт-Петербурга по основным товарным группам в 2017–2019 гг., 

млрд долл. США

Коды ТН ВЭД 
ЕАЭС

Экспорт Импорт

2017 2018 2019 2017 2018 2019

Всего, 
в том числе по товарным группам

21,820 26,452 27,614 22,854 22,746 23,099

Машины, оборудова-
ние и транспортные 
средства

84–90 2,786 3,213 2,252 10,973 10,830 10,759

Металлы и изделия 
из них 

72–83 1,410 1,639 1,635 1,467 1,553 2,013

Продукция химиче-
ской промышленности

28–40 0,520 0,487 0,505 2,906 3,061 3,110

Топливно-энергетиче-
ские товары

27 13,434 18,346 20,321 0,084 0,158 0,254

Продовольственные 
товары и с/х сырье

01–24 1,182 1,036 1,002 4,754 4,427 4,241

дывается и реализуется на федеральном уров-
не, уровне регионов, корпораций и профиль-
ных продуктовых групп. Критична экспортная 
составляющая в структуре услуг и товарного 
производства для российских мегаполисов, 
где наукоемкая и высокотехнологичная про-
дукция определяет общественно-социальную 
структуру и составляет основу экономического 
роста. Особенно критичен показатель экспорта 
высокотехнологичной продукции для Санкт-
Петербурга, позиционирующего себя как на-
учно-образовательный и производственно-тех-
нологический центр мирового уровня. 

Как известно, основная доля российско-
го экспорта обеспечивается крупными госу-
дарственными и частными предприятиями 
в стратегических отраслях экономики (добыча 
и транспортировка углеводородов, металлур-
гия, энергетика, минеральные и химические 
удобрения, военная техника, зерно и лесо-
материалы). Такие экспортирующие компа-
нии находятся в сфере внимания межправи-
тельственных комиссий и имеют серьезную 
поддержку для реализации своей продукции 
в  другие страны, в том числе возможности 

привлечения дешевых денежных ресурсов ве-
дущих зарубежных и отечественных банков и 
разноплановой помощи государства — как для 
административно-финансового обеспечения, 
так и для снижения негативных последствий 
политического и экономического давления на 
нашу страну, а сегодня еще и кризисных яв-
лений, спровоцированных пандемией коро-
навируса.

По данным Северо-Западного таможенного 
управления экспорт из Санкт-Петербурга за 
2019 г. составил 27,6 млрд долл. США и по 
сравнению с 2018 г. вырос на 4,4 %, за 2018 г. 
— 26,4 млрд долл. США с ростом на 21,2 % по 
сравнению с 2017 г. [2]. В качестве экспортеров 
в 2018 г. зарегистрировано 5 449 хозяйству-
ющих субъектов, что превысило показатель 
за 2017 г. на 10  %. Крупнейшими петербург-
скими экспортерами традиционно остаются 
предприятия судостроения и энергомашино-
строения, в том числе ОАО и «Адмиралтей-
ские верфи» и ПАО «Силовые машины», ряд 
машиностроительных предприятий и произво-
дителей транспортных средств, среди которых 
ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П. Г. Коробкова» — 
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ыкрупнейший на территории России и стран 
СНГ производитель и поставщик карьерных 
экскаваторов, признанный победителем в но-
минации «Рост экспорта» промышленной пре-
мии «Сделано в Петербурге» в 2017  г., ЗАО 
«Петербургский тракторный завод», автомо-
бильные заводы компаний Hyundai, Toyota, 
Nissan, а также ОАО «Ленинградский комби-
нат хлебопродуктов имени С. М. Кирова» и 
предприятия пищевой отрасли.

Высокотехнологичная компания АО «Диа-
конт», благодаря использованию результатов 
многолетних научных исследований и эффек-
тивному менеджменту, стала мировым лидером 
в производстве диагностирующей аппаратуры 
для АЭС, уверенно занимает значительную 
часть глобального рынка электромеханических 
приводов. В 2018 г. это предприятие получило 
первое место в номинации «За существенный 
вклад в рост экспорта» в конкурсе, проводимом 
Правительством Санкт-Петербурга, и включе-
но в список «Национальных чемпионов» при-
оритетного проекта Минэкономразвития РФ. 
ООО «Геоскан» впервые в мире решило задачу 
в одной из областей искусственного интеллек-
та  — автоматическом создании 3D-моделей 
объекта по серии разноракурсных фотографий, 
причем это программное обеспечение сегод-
ня поставляется в более чем 120 стран мира. 
Эта компания — единственная в мире владеет 
всеми компонентами технологии беспилотных 
летательных аппаратов для аэрофотосъемки и 
геологоразведки.

Сохраняются объемы экспорта продукции и 
запасных частей большинством петербургских 
предприятий ОПК в рамках производства во-
оружения и военной техники. Так, АО «ОДК-
Климов», отмеченное как инновационный 
лидер в СЗФО по итогам 2018 г. [3], увели-
чило поставки в КНР и Колумбию запчастей 
для авиационных турбовальных двигателей 
ТВ3–117, линейка которых самая массовая 
в истории, а оснащенные ими вертолеты экс-
плуатируются в 80 странах мира. 

Фармацевтическая отрасль, обозначенная 
как приоритетная в петербургской экономике 
[4], плавно увеличивает объемы производства, 
ориентируясь в основном на внутренний ры-
нок, но одновременно наращивает и экспорт 
лекарственных субстанций. Среди ведущих 
предприятий-экспортеров этой сферы — ООО 
«НТФ “Полисан”», продукция которого на-
ряду со всеми регионами России поставляется 
в страны СНГ, Юго-Восточной Азии и Латин-
ской Америки; ЗАО «Биокад» — единственное 
на территории России и стран Восточной Ев-
ропы производство препаратов на основе мо-
ноклональных антител. Санкт-Петербургский 
научно-исследовательский институт вакцин и 
сывороток и его предприятие по производству 

бактерийных препаратов (СПб НИИВС) по-
ставляет лекарственные, профилактические 
и диагностические препараты по всему миру. 
В  2019 г. с его помощью в Республике Ника-
рагуа создано производство в Институте био-
технологии MECHNIKOV. Новые российские 
предприятия по производству лекарственных 
препаратов и современной медицинской тех-
ники, учитывая высокие потребности внутрен-
него рынка и экспортный потенциал, могут 
дать реальный вклад в решение важных со-
циальных задач и экономическое развитие 
оте чественной экономики.

Это тем более существенно, поскольку по 
отношению к другим развитым странам Рос-
сия пока еще не заняла ведущих позиций 
в  сферах ключевых технологий, что, к сожа-
лению, относится и к фармацевтике [5]. При 
этом с  опорой на мировой опыт и существу-
ющую рыночную конъюнктуру целесообразно 
предоставление предприятиям по производству 
медицинской техники и лекарственных пре-
паратов преференций, льгот и мер налогового 
поощрения, субсидирование импорта сырья 
для фармацевтического синтеза, производства 
и экспорта фармацевтических субстанций. Это 
особенно важно, поскольку системными про-
блемами российской промышленности в целом 
и фармацевтической в частности являются не-
совершенство таможенного законодательства и 
отсутствие должных налоговых льгот, высокая 
стоимость кредитов и недостаточная эффектив-
ность инструментов поддержки разработок ин-
новационных лекарственных средств, а  также 
демпинговая ценовая политика многих стран, 
поставляющих лекарственные средства на ми-
ровой рынок.

Ранее для решения этих проблем разработа-
на Стратегия развития фармацевтической про-
мышленности России на период до 2020  года 
«Фарма–2020», которая ориентировалась на 
переход к инновационной модели развития 
отечественной фармацевтической промышлен-
ности, внедрение дополнительных механизмов 
стимулирования оригинальных разработок, 
а в качестве одной из основных задач ставилась 
поддержка экспорта российских лекарств. На 
третьем этапе реализации Стратегии к 2020 г. 
предполагалось увеличить объем экспорта фар-
мацевтической продукции в восемь раз по срав-
нению с 2008 г.

В результате последовательной работы по пе-
реориентации потребителей на отечественные 
лекарственные препараты к середине 2019  г. 
рост доли российских препаратов по отно-
шению к предыдущему году составил 1,4  % 
в  денежном выражении и 2,0 % в натураль-
ном эквиваленте. Как показано на рисунке 2, 
лекарства зарубежного производства преобла-
дали в стоимостном объеме аптечного рынка 
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РФ, но составили 39,5  % в натуральном объ-
еме. Для абсолютных показателей сокращение 
продаж импортных препаратов достигло 4,3 % 
в рублях и 9,0  % в упаковках [6].

Увеличиваются объемы экспорта софта и 
IT-услуг петербургскими предприятиями, 
причем многие разработки, решения не име-
ют аналогов и используются по всему миру. 
Масштаб их внедрений позволяет говорить 
о  реальном технологическом лидерстве в ря-
де направлений, например, в области рече-
вых технологий и бимодальной биометрии. 
Эта сфера, хотя и включена Комитетом по 
экономической политике и стратегическому 
планированию Санкт-Петербурга в перечень 
приоритетных видов экономической деятель-
ности, причем в тройку первых по степени 
важности после фармацевтики и перед про-
изводством медицинского оборудования [7], 
однако, плохо поддается стандартным мето-
дам оценки и учета. Часть IT-подразделений 
находится в составе крупных предприятий, и 
результаты их деятельности, соответственно, 
«встроены» в итоговую продукцию, а другая 
часть ведет разработки и выполняет заказы 
в интересах широкого круга заказчиков, в том 
числе зарубежных. Происходящая цифровая 
трансформация стала важным стимулом для 
роста продаж программных продуктов, а объ-
ем только российского рынка составил от 3 
до 9 млрд долл. США, экспорт компьютер-
ных услуг — более 4 млрд долл. США. До-
ля зарубежных продаж в совокупном оборо-
те российских IT-компаний, достигающем 18 
млрд долл. США, составляет до 60 % [8].  По 
оценкам экспертов, более 10 % приходится на 
петербургских разработчиков софта. 

Имеющиеся на зарубежных рынках запре-
ты на закупки российского программного 
обеспечения и негативный информационный 
фон значительно осложняют продажи отече-
ственных разработок, ориентированных ранее 
в основном на Европу и Северную Америку. 
Складывающаяся ситуация заставляет пере-
ориентироваться на продажи платформенных 
решений, прежде всего в новых сегментах 
(к  ним относится искусственный интеллект, 
робототехника, промышленный интернет, вир-

туальная и дополненная реальность), уход на 
другие страновые рынки и концентрация на 
внутреннем потребителе. Тем более что, по 
данным НП «Руссофт», проекты преобразова-
ния бизнес-процессов уже реализуются в 41 % 
заказчиков Softline, а количество оптимиза-
ционных и инновационных преобразований 
примерно одинаково. В качестве факторов, 
ограничивающих активность цифровой транс-
формации в отечественных компаниях, ука-
зываются дефицит необходимых компетенций 
(47 %) и недостаток финансирования (56  %).   

В таблице 2 отражена динамика экспорта и 
импорта Санкт-Петербурга по некоторым наи-
более показательным видам промышленной 
продукции. Растет экспорт фармацевтической 
продукции и топливно-энергетических това-
ров, но для электрических машин и оборудо-
вания, инструментов и аппаратов, машин, обо-
рудования и транспортных средств, изделий 
из черных металлов превалирует импорт над 
экспортом, как пока и для фармацевтической 
продукции, продовольственных товаров и сель-
скохозяйственного сырья.

На рисунке 3 показана динамика общего 
объема экспорта и импорта Санкт-Петербурга, 
а на рисунках 4, 5 и 6 — динамика объема экс-
порта и импорта наиболее наукоемких и тех-
нологичных видов промышленной продукции.

Снижение препятствий для экспортной 
деятельности хозяйствующих субъектов и 
формирование дополнительных механизмов 
стимулирования доминирующих рыночных 
инициатив становится важным элементом 
промышленной политики как на уровне фе-
деральных органов, так и в регионах. С этой 
целью проводилось соответствующее изуче-
ние инновационных изменений в экономике 
Санкт-Петербурга, в котором, в частности, ис-
следовались факторы, через инновационную 
активность определяющие конкурентные пре-
имущества и экспортные возможности пред-
приятий и организаций. 

На рисунке 7 находит отражение инте-
гральная оценка важности целей внедрения 
инноваций для хозяйствующих субъектов 
в  Санкт-Петербурге в 2019 г., что дополняло 
результаты наших предыдущих исследований. 

Рис. 2. Доля продаж отечественных лекарственных препаратов на коммерческом аптечном рынке РФ  
в июне 2018 г. и в июне 2019 г., %
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ыТаблица 2 
Экспорт и импорт Санкт-Петербурга по некоторым видам промышленной продукции  

в 2017–2019 гг., млн долл. США

Коды ТН 
ВЭД ЕАЭС

Экспорт Импорт

2017 2018 2019 2017 2018 2019

Фармацевтическая продукция 30 48,558 53,568 65,314 146,741 131,062 155,615
Изделия из черных металлов 73 161,299 208,894 96,160 511,324 548,232 895,589
Инструменты, приспособления 82 40,825 39,523 36,617 247,029 238,463 302,904
Электрические машины  
и оборудование

85 452,180 510,947 438,717 2 636,859 2 857,030 2 889,229

Средства наземного транспорта 87 411,602 505,799 514,163 2 385,274 2 555,624 2 577,412
Суда, лодки и плавсредства 89 702,900 1 313,881 195,509 1 119,561 262,511 411,626
Инструменты и аппараты 90 185,248 139,389 174,188 725,255 761,817 817,697

Рис. 3. Динамика общего объема экспорта и импорта Санкт-Петербурга в 2017–2019 гг., млн долл. США

Рис. 4. Динамика экспорта и импорта фармацевтической продукции (код ТН ВЭД — 30)  
по Санкт-Петербургу в 2017–2019 гг., млн долл. США

Рис. 5. Динамика экспорта и импорта электрических машин и оборудования, их частей,  
аппаратуры записи и воспроизведения изображения и звука (код ТН ВЭД — 85)  

по Санкт-Петербургу в 2017–2019 гг., млн долл. США

За трехлетний период значимость фактора 
«увеличение производства и новые рынки» 
возросла на 15  %, хотя заявленных ориенти-
ров по целям внедрения инноваций не удалось 
достичь ни одной из исследуемых групп, а 

наиболее успешной была реализация фактора 
«совершенствование производства».

 Ориентация на расширение экспортной дея-
тельности послужила предметом проведенного 
нами специального исследования, результаты 
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Рис. 6. Динамика экспорта и импорта инструментов, аппаратов оптических, фотографических, 
кинематографических, измерительных, контрольных, прецизионных, медицинских, хирургических, их частей 

и принадлежностей (код ТН ВЭД — 90) по Санкт-Петербургу в 2017–2019 гг., млн долл. США

Рис. 7. Интегральная оценка важности целей внедрения инноваций для хозяйствующих субъектов  
в Санкт-Петербурге в 2019 г.

которого отражают ситуацию на предприятиях 
и в организациях, входящих в состав Союза 
промышленников и предпринимателей Санкт-
Петербурга. На рисунке 8 приведена оценка 
результатов, достигнутых в 2017–2019 гг. по 
факторам, указанным как существенные для 
экспортной деятельности, а на рисунке 9 — 
уровень расширения рынков сбыта за этот же 
период по таким направлениям, как зарубеж-
ная экспансия, страны СНГ и российский ры-
нок. Главным параметром, рассматриваемым 
в качестве основы для расширения территории 
присутствия и увеличения поставок, являет-
ся «улучшение качества продукции и услуг». 
Одновременно становится значимым «улучше-
ние имиджа» и информационное обеспечение 
вхождения и присутствия на имеющихся и 
новых рынках, что особенно существенным 
для научных, образовательных и сервисных 
организаций. 

Наиболее важной задачей нашего исследова-
ния было выявление барьеров, ограничиваю-
щих экспорт, с дальнейшей активизацией соот-
ветствующих стимулирующих мер и формиро-
ванием механизмов расширения производства, 
ориентированного на эти цели. Распределение 
результатов определения интегральных оценок 
факторов, ограничивающих экспортные воз-
можности хозяйствующих субъектов в целом, 
показано на рисунке 10, а на рисунках 11, 12 

и 13 продемонстрированы аналогичные оценки 
по выделенным группам. В таблице 3 собраны 
наиболее существенные факторы, ограничи-
вающие экспортные возможности отдельных 
групп хозяйствующих субъектов.

Проведенный анализ показывает, что наибо-
лее значимым интегральным фактором, огра-
ничивающим экспортные возможности, стали 
избыточное государственное регулирование 
и изъяны в действующем законодательстве. 
Отметим, что ситуация, когда предпринима-
тельское сообщество отрицательно относится 
к любым ограничениям экономической сво-
боды не является неожиданной, а деятель-
ность по совершенствованию и оптимизации 
нормативных актов — процесс непрерывный. 
В качестве не менее важных препятствий для 
расширения экспорта указаны политические 
риски, дефицит оборотных средств, проблемы 
поставок от смежников, качество и стоимость 
используемых материалов и комплектующих. 

Более объективная картина складывается 
при выделении укрупненных профильных 
групп предприятий и организаций, про-
блемные темы для которых принципиально 
различаются в силу их производственной и 
организационной специфики. Для всех про-
мышленных предприятий именно качество и 
стоимость комплектующих становится ключе-
вым фактором, тормозящим их развитие как 
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Рис. 8. Оценка результатов, достигнутых предприятиями и организациями в 2017–2019 гг.  
по существенным для экспортной деятельности факторам

в совершенствовании продуктового ряда, так и 
в собственной технологической модернизации. 
Кроме того, для малого и среднего бизнеса 
в промышленном производстве возникают и 
проблемы, связанные со своевременным полу-
чением качественных материалов и изделий 
элементной базы от поставщиков и смежников, 
чаще всего сегодня находящихся за рубежом. 

Крупные промышленные предприятия 
обычно ориентированы на долговременные 

государственные программы, входят в состав 
госкорпораций или вертикально интегриро-
ванных структур. В итоге они в большей 
степени обеспокоены сохранением нацио-
нальных правил и международных догово-
ренностей, в рамках которых осуществля-
ются зарубежные поставки, а практическая 
возможность успешного выполнения таких 
контрактов — стабильность производствен-
ного процесса и сохранение курса националь-
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Рис. 9. Оценка уровня расширения рынков сбыта для предприятий и организаций в 2017–2019 гг.

ной валюты из-за существующей зависимо-
сти отечественного производства от импорта 
оборудования, инструмента и электронных 
компонентов.

 В национальной экономике высока роль 
международного товарообмена для стимули-
рования предпринимательской активности, 
формирования в промышленности конкурент-
ных качеств и технологических преимуществ, 
финансовой состоятельности и бюджетной 

стабильности. Однако  движение к зарубеж-
ному потребителю в большинстве случаев на-
чинается с завоевания собственного рынка и 
доминирования на нем. К сожалению, за по-
следние десятилетия в нашей стране утеряны 
целые технологические направления и произ-
водства, как и обеспечивающие их научные 
и образовательные школы. Такая ситуация 
наблюдается и в петербургской промышлен-
ности, где даже в критически важных направ-
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Рис. 10. Интегральная оценка влияния факторов, ограничивающих экспортные возможности  
хозяйствующих субъектов в Санкт-Петербурге,  по шкале от 1 до 5  

(от слабого до сильного влияния)

Рис. 11. Интегральная оценка влияния факторов, ограничивающих экспортные возможности крупных 
петербургских промышленных предприятий

лениях сложилась зависимость от зарубежных 
поставок практически по всей используемой 
номенклатуре, от оборудования и металлопро-
дукции до инструмента и электронных ком-
понентов. Вместе с тем в отношении сложной 
наукоемкой техники следует хотя бы выдер-
живать паритет между объемом и качествен-
ным содержанием импорта и экспорта. Особое 
значение это имеет для Санкт-Петербурга, 
претендующего на сохранение позиций на-
ционального научно-инновационного лидера и 
обладающего для этого всеми возможностями, 
в том числе за счет повышения эффективности 

государственных и рыночных регуляторов, 
снижения барьеров для межграничного пере-
тока новаций и продуктов без ущерба нацио-
нальной безопасности.

Дополнительные изменения в междуна-
родной политической обстановке и мировой 
экономике, происходящие с начала 2020 г. 
и связанные с коронавирусной пандемией, 
несомненно, внесут коррективы в сложившу-
юся структуру мирового разделения труда и 
обмена товаров. В первом квартале 2020 г. 
ожидается сохранение российского импорта 
на уровне предыдущего года (соответственно 
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Рис. 12. Интегральная оценка влияния факторов, ограничивающих экспортные возможности  
малых и средних промышленных предприятий

Рис. 13. Интегральная оценка влияния факторов, ограничивающих экспортные возможности  
научных и проектных организаций

Таблица 3
Факторы, ограничивающие экспортные возможности петербургских предприятий и организаций 

По группам предприятий  
и организаций

Первый по значимости 
фактор 

Второй по значимости 
фактор

Третий по значимости  
фактор

Крупные промышленные 
предприятия

Политическая  
неопределенность 

Качество и стоимость 
комплектующих

Недостаточный маркетинг

Малые и средние  
промышленные предприятия

Ограничения  
у смежников

Качество и стоимость 
комплектующих

Дефицит кадров и оборудования, 
избыточное госрегулирование  
и таможенные барьеры

Исследовательские  
и проектные организации

Политическая  
неопределенность

Избыточное госрегули-
рование и недостатки 
законодательства

Качество и стоимость  
комплектующих

Организации образования, 
финансов, торговли  

Избыточное госрегули-
рование и недостатки 
законодательства

Политическая неопре-
деленность

Дефицит оборотных средств
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ы55,7 и 55,6 млрд долл. США), при снижении 
экспорта на 14 %, от 102,6 до 87,8 млрд долл. 
США в основном за счет уменьшения доходов 
от экспорта нефти и природного газа.

Сегодня существуют основания полагать, что 
проблемы в мировой экономике и торговле 
будут только нарастать. В этой связи одним 
из важных критериев успешности и стабиль-
ности национальной экономики остается сни-
жение зависимости внутреннего производства 

и потребления от импорта высокотехнологич-
ной продукции и критических компонентов, 
а также присутствие продукции собственной 
разработки на зарубежных рынках, что в со-
вокупности позволяет подтвердить и усилить  
конкурентоспособность отечественной про-
мышленности, стимулировать рост научного 
и образовательного уровня, обеспечивая на-
циональную  безопасность и решая глобальные 
политические задачи.  
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Совместное использование цифровых логистических 
сервисов потребителями и производителями туристских 
услуг

Е. В. Арбатская1, Л. В. Хорева1, В. В. Щербаков1

1 Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Санкт-Петербург, Россия

Представлены основные направления использования цифровых технологий в сфере туризма. Сде-
лан акцент на эффективности применения цифровых технологий и цифровых логистических сер-
висов. Кроме того, предложено определение цифровых логистических сервисов в сфере туризма, 
охарактеризованы направления совместного использования цифровых логистических сервисов 
туристами и субъектами туристского бизнеса. Дана систематизация совместного применения циф-
ровых технологий, показана модель совместного использования цифровых логистических сервисов, 
описывающая связи участников рынка туристских услуг.

Цель. Предложить концептуальную модель совместного использования цифровых логистических 
сервисов, включающую в себя связи всех участников туристского рынка, показать преимущества 
совместного использования логистических сервисов.

Задачи. Рассмотреть основные направления использования цифровых технологий в сфере туризма 
как для фирмы, так и для дестинации; проанализировать подходы и предложить определение 
цифровых логистических сервисов в сфере туризма; систематизировать направления применения 
современных цифровых технологий и сервисов в туризме; обосновать целесообразность совместно-
го использования цифровых логистических сервисов потребителями туристских услуг (туристами) 
и производителями туристских услуг (предприятиями индустрии гостеприимства); обосновать 
концептуальную модель совместного использования цифровых логистических сервисов в сфере 
туризма.

Методология. Исследование проведено посредством применения таких методов, как анализ и си-
стематизация, моделирование при построении модели совместного использования цифровых логи-
стических сервисов.

Результаты. На основе проведенного анализа применения цифровых технологий и логистических 
сервисов в туризме предложено определение цифровых логистических сервисов в сфере туризма, 
базирующееся на общем понимании логистического сервиса как комплекса услуг, обеспечивающих 
непрерывность и согласованность основных потоковых процессов по достижению запланированно-
го результата, с использованием цифровых технологий для реализации логистической цели. Дана 
систематизация совместного использования цифровых технологий и сервисов в туризме, в том 
числе для управления туристскими потоками. Представлена модель совместного использования 
цифровых логистических сервисов, описывающая связи участников рынка туристских услуг, на-
правления их взаимодействия, место логистического сервиса, а также преимущества совместного 
использования цифровых логистических сервисов для гармонизации рынка.

Выводы. Цифровая трансформация логистики в туризме является новой формой коммуникаци-
онного взаимодействия между производителями и потребителями туристских услуг, становясь 
источником конкурентных преимуществ туристских организаций и эффективным способом управ-
ления туристскими потоками. Преимущества в конкурентной борьбе получат туристские пред-
приятия, которые смогут наилучшим способом внедрить процесс кастомизации в процесс оказа-
ния услуг, превращая потребителя из числа потенциальных клиентов не только в реальных, но 
и в лояльных, а значит, постоянных, тем самым обеспечивая себе устойчивость в долгосрочной 
перспективе на основе стабильно высоких показателей прибыли и рентабельности, что особенно 
важно в текущей кризисной ситуации. Формирование нового рынка туристских услуг, базирую-
щегося на цифровизации всех процессов, сегодня видится как возможность не только сохранения 
данной сферы экономической деятельности, но и развития ее за счет новых возможностей, кото-
рые дают цифровые технологии. В качестве особенностей цифровой трансформации логистики 
в  туризме можно отметить наличие персонифицированных сервисов, а также применение пред-
ложенной нами модели совместного использования цифровых логистических сервисов. Их эф-
фективное применение позволит сохранить такую важную с экономической и социальной позиций 
сферу, как эмоциональное приобщение потребителя к мировым культурным традициям и исто-
рическим артефактам.

Ключевые слова: туризм, туристские услуги, цифровые технологии, логистические сервисы, потребители  
и производители туристских услуг.
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Shared Use of Digital Logistics Services by Consumers and Manufacturers  
of Tourist Services

E. V. Arbatskaya1, L. V. Khoreva1, V. V. Shcherbakov1 
1 St. Petersburg State University of Economics, St. Petersburg, Russia

The presented study examines the major directions for the application of digital technologies in tour-
ism with an emphasis on the efficiency of digital technologies and digital logistics services; proposes 
a definition of digital logistics services in tourism; describes directions for the shared use of digital 
logistics services by tourists and business entities; systematizes the shared use of digital technologies; 
provides a model for the shared use of digital logistics services that outlines the relationships between 
the participants of the tourism market.

Aim. The study aims to propose a conceptual model for the shared use of digital logistics services 
that would outline the relationships between all participants of the tourism market and to accentuate 
the benefits of the shared use of logistics services.

Tasks. The authors examine the major directions for the application of digital technologies in tourism 
both for the firm and the destination; analyze approaches and propose a definition of digital logistics 
services in tourism; systematize directions for the application of modern digital technologies and 
services in tourism; substantiate the practicability of the shared use of digital logistics services by 
the consumers (tourists) and producers (enterprises in the hospitality industry) of tourism services; 
substantiate a conceptual model for the shared use of digital logistics services in tourism.

Methods. This study uses analysis, systematization, and modeling to create a model for the shared 
use of digital logistics services.

Results. Based on the conducted analysis of the application of digital technologies and logistics ser-
vices in tourism, the authors propose a definition of digital logistics services in tourism premised on 
the general understanding of logistics as a set of services that ensure the continuity and consistency 
of processes to achieve the planned result using digital technologies to accomplish the logistics goal. 
The study systematizes the shared use of digital technologies and services in tourism, including for 
the management of tourist flows, and provides a model for the shared use of digital logistics services 
that outlines the relationships between the participants of the tourism market, directions for their 
interaction, the place of the logistics service, and the benefits of the shared use of digital logistics 
services for market harmonization.

Conclusions. The digital transformation of logistics in tourism is a new form of communication be-
tween producers and consumers of tourism services, serving as a source of competitive advantages 
for tourism organizations and an efficient way of managing tourist flows. Competitive advantages will 
be gained by those tourism enterprises that will manage to implement the process of customization 
in their services in the best possible way, thus turning consumers from potential into real, loyal cli-
ents and ensuring long-term sustainability based on consistently high profitability, which is particu-
larly important during a crisis. The formation of a new market for tourism services based on the 
digitalization of all processes is now viewed as an opportunity not only to preserve this type of eco-
nomic activity, but also to develop it through new opportunities provided by digital technologies. Some 
of the specific features of the digital transformation of logistics in tourism include the existence of 
personified services and application of the proposed model for the shared use of digital logistics ser-
vices. Their efficient application will make it possible to preserve the economically and socially im-
portant sphere of emotional acquaintance of consumers with the world’s cultural traditions and his-
torical artifacts.

Keywords: tourism, tourism services, digital technology, logistics services, consumers and producers of tourism 
services.

For citation: Arbatskaya E.V., Khoreva L.V., Shcherbakov V.V. Shared Use of Digital Logistics Services by Con-
sumers and Manufacturers of Tourist Services. Ekonomika i upravlenie = Economics and Management. 2020;26(3): 
255-263 (In Russ.). http://doi.org/10.35854/1998-1627-2020-3-255-263

Несмотря на сложности, которые сегодня пере-
живает сфера туризма в мире, уже с XX в. 
туристские услуги составляют примерно треть 

рынка международной торговли услугами в це-
лом. В связи с этим можно надеяться, что 
после преодоления кризисных явлений, с чем 
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гстолкнулось все мировое сообщество, туризм 
как базовый драйвер индустрии впечатлений 
вернет себе роль одного из ведущих мировых 
секторов услуг.

Вместе с тем хочется надеяться, что пере-
живаемые сегодня экономикой и социальной 
сферой форс-мажорные обстоятельства сфор-
мируют сильный импульс к позитивному не-
обратимому развитию цифровых технологий 
в сфере коммуникации, управления, социаль-
ных медиа и иных сферах, которые в начале 
XXI в. рассматривались в качестве ключевого 
фактора ускорения развития социально-эко-
номических систем. Очевидно, что расшире-
ние и повышение уровня цифровизации опре-
деляет существенные изменения процесса 
организации бизнеса, изменяет бизнес-моде-
ли, способы взаимодействия всех участников 
рыночных отношений. Цифровая трансфор-
мация, являющаяся трендом сегодняшнего 
времени, затрагивает все общественные и 
экономические процессы и ориентирована 
на глобальное применение инновационных 
технологий в деятельности хозяйственных 
субъектов, формировании информационного 
общества и цифровой экономики в целом [1].

В сфере туризма происходят интенсивные 
информационные обмены между туристами 
и всеми участниками рынка индустрии госте-
приимства: туристскими фирмами, средствами 
размещения, перевозчиками, ресторанами, ат-
трактивными объектами в туристских дести-
нациях (музеями, театрами, историческими 
памятниками и т. д.) [2]. Цифровая транс-
формация логистики [3] в туризме нацелена на 
то, чтобы сделать туристский бизнес не только 
более гибким, соответствующим реалиям со-
временности, но и более конкурентоспособ-
ным в развивающемся «цифровом мире». Рост 
производительности труда в сфере туризма 
обеспечивается доступностью и надежностью 
современных цифровых логистических серви-
сов и интернета  [4].

В «цифровой реальности» предприятия ин-
дустрии гостеприимства получили возмож-
ность расширения целевой аудитории и ее 
охвата, улучшения качества обслуживания, 
более эффективного управления туристскими 
потоками [5] и пр.; дестинации — более эф-
фективного продвижения брендов на рынки 
туристских услуг [6]; координации деятель-
ности участников рыночного пространства; 
повышения лояльности туристов к культур-
ным и историческим объектам, дестинации 
в  целом [7; 8]. Современные цифровые тех-
нологии особенно востребованы среди тури-
стов и в туристской сфере. Они становятся 
мощным инструментом, позволяющим ре-
шать множество задач: создавать «активное» 
информационное пространство, формировать 

виртуальные туристские продуты и представ-
лять аттракции в режиме онлайн, оптими-
зировать процессы коммуникации туристов 
и субъектов туристского бизнеса, экономить 
время и иные ресурсы всех участников биз-
нес-процессов. Все это существенно облегчает 
путешествие и открывает перед туристами 
огромный спектр возможностей [9]. Наряду 
с этим при росте интенсивности туристских 
потоков и нарастании негативного влияния 
«овертуризма» на популярные дестинации 
[10] все отчетливее актуализируется задача 
по перенаправлению этих потоков к новым 
точкам притяжения.

Часто концентрация туристских потоков 
происходит вокруг ограниченного количе-
ства туристских объектов, что оказывает 
значительное воздействие как на туристские 
достопримечательности и экологическую об-
становку, так и на социальное состояние де-
стинации, нередко усиливая напряженность 
во взаимоотношениях туристов и местных 
жителей [11]. Если от потребностей, возмож-
ностей, интересов, целей туриста зависит на-
правленность и интенсивность туристского 
потока, то для управления равномерностью 
его распределения необходимы новые формы 
и модели менеджмента. В туристской сфере, 
где функционируют основные субъекты (по-
ставщики и потребители туристских услуг, 
турагенты, туроператоры, владельцы рекре-
ационно-туристских ресурсов, предприятия 
сферы питания и размещения и т. д.), важно 
правильно спланировать и рационально на-
править туристский поток, а  также осущест-
влять контроль для принятия адекватных 
управленческих решений. В целях повыше-
ния эффективности управления туристскими 
потоками требуется активное применение ин-
формационных технологий, что в настоящее 
время является приоритетным направлением 
развития экономики нашей страны и акцен-
тируется в рамках национальной программы 
«Цифровая экономика Российской Федера-
ции», утвержденной постановлением Прави-
тельства РФ от 2 марта 2019 г. № 234.

В туристской сфере актуальным вариантом 
управления туристскими потоками признаны 
цифровые логистические сервисы, которые за-
нимают особое место среди инновационных 
цифровых инструментов [12]. Появившись 
в  начале 2000-х гг., цифровые логистические 
сервисы для туристов первоначально были ори-
ентированы на онлайн-бронирование средств 
размещения и билетов [1]. Сегодня цифровые 
сервисы активно используются как туристским 
бизнесом, так и туристами для решения раз-
нообразных задач. Современный рынок цифро-
вых логистических сервисов, значительно раз-
ворачиваясь в сторону сферы туризма, имеет 
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Рис. 1. Рынок цифровых логистических сервисов в сфере туризма

хорошие перспективы. Под логистическими 
сервисами в общем виде понимается комплекс 
услуг, обеспечивающих непрерывность и со-
гласованность основных потоковых процессов 
по достижению запланированного результата 
[13]. В свою очередь цифровой логистический 
сервис базируется на применении цифровых 
технологий для реализации логистической 
цели. При этом данная возможность обеспе-
чивается цифровыми технологиями, позволяю-
щими передавать информацию без искажений 
и практически мгновенно [14]. На рисунке 1 
показано, насколько разнообразен рынок циф-
ровых логистических сервисов в туристской 
сфере.

С учетом такого разнообразия современному 
туристу представляется огромное количество 
возможностей для облегчения его поездки, от 
момента планирования путешествия до его 
окончания. Цифровые логистические серви-
сы помогают осуществлять планирование и 
бронирование туристских маршрутов, ориенти-
руясь на их предыдущие поисковые запросы, 
способы и суммы оплаты, финансовые воз-
можности; помогают подбирать наиболее вы-
годные билеты на транспорт, следить в режиме 
онлайн за текущей дорожной обстановкой и 

состоянием природных и культурных ресурсов 
конкретной туристской дестинации; позволяют 
туристам погружаться в виртуальную реаль-
ность; предоставляют персонализированное 
обслуживание и пр.

По нашему мнению, выгоды применения 
цифровых логистических сервисов для тури-
стов и участников процесса предоставления 
туристских услуг очевидны. Нами система-
тизированы основные формы совместного ис-
пользования новейших цифровых технологий 
хозяйствующими субъектами сферы туризма 
и туристами как потребителями услуг инду-
стрии гостеприимства, что находит отражение 
в таблице 1.

Цифровая трансформация логистики ту-
ризма приобретает разнообразные формы, 
такие как онлайн-бронирование и покупка 
сформированных туроператорами готовых 
туров, разработка и внедрение мобильных 
приложений, предназначенных для ориен-
тации туристов на территории конкретной 
туристской дестинации, цифровизация са-
модеятельных туров посредством создания 
онлайн-школ начинающих путешественников 
и ряд других. Новые цифровые тенденции 
в  логистике туризма и «умные» технологии 
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гТаблица 1 
Совместное использование цифровых технологий туристом и субъектом туристского бизнеса: 

краткий перечень [14‒20]

Использование туристом Использование субъектом хозяйственной деятельности 
сферы туризма

Цифровые логистические сервисы для управления туристским потоком

Booking.com — планирование 
и бронирование путешествий
Aviasales — сравнение стоимости авиабилетов  
на различные авиарейсы
Amadeus Travel Platform — сервис глобальной  
дистрибуции базы данных туристской сферы
MAPS.ME — сервис офлайн-карт для туриста,  
работает без необходимости подключения к интернету

Высвобождение времени туристских фирм за счет 
самостоятельного планирования туристами  
путешествий
Отслеживание и регулирование дорожной обстановки 
(на базе цифровых логистических сервисов
Широкая сеть объектов туристской инфраструктуры, 
отражаемой в онлайн
Равномерное распределение туристских потоков  
внутри туристской дестинации

IoT (технологии интернета вещей)

Возможность адаптировать туристское предложение 
в соответствии с потребностями туриста

Возможность обслужить большее количество  
потребителей и получить дополнительную прибыль, 
передав отдельные функции «умным» машинам

Технологии виртуальной реальности

Возможность виртуально предварительно  
познакомиться с интересующими объектами

Возможность представить потенциальным потреби-
телям ощущения осведомленности о предлагаемой 
туристской услуге

Технологии ЗD-сканирования и ЗD-печати

Создание копий уникальных объектов  
в ознакомительных целях

Тиражирование музейных экспонатов, фрагментов 
пейзажа, архитектурных сооружений, иного  
для целей продвижения

Технология блокчейн

Создаваемая «доверенная цифровая среда» позволяет 
значительно повысить надежность бронирования,  
заказов и платежей, обеспечивая достоверность  
информации и отзывов об услугах

Автоматизация и упрощение финансовых и прочих 
операций, сокращение времени на подготовку  
и оформление договоров, прозрачность сделок
Автоматизация процессов идентификации личности 
туристов

Cloud Technology (облачные технологии)

Упрощение процессов поиска необходимой информации, 
управление процессами предоставления туристских 
услуг в режиме реального времени

Неограниченность вычислительных ресурсов за счет 
высокопроизводительной виртуализации;  
формирование новых бизнес-моделей на рынке  
туристских услуг

Мобильные приложения

Персонализация и индивидуализация маршрутов; 
справочная информация; общение в режиме онлайн 
с участниками туристской сферы

Освоение новых рынков с учетом индивидуальных 
запросов туристов, позиционирование туристских 
брендов и т. д.

направлены на то, чтобы сделать путешествие 
клиентов максимально удобным и приятным 
[15]. Туристы получают услуги более высоко-
го качества, улучшается их эмоциональное 
восприятие, что позволяет значительно упро-
чить взаимоотношения потребителей и про-
изводителей туристских услуг. Приведенная 
нами систематизация форм совместного ис-
пользования новейших цифровых технологий 
туристами и хозяйствующими субъектами 
позволяет предложить модель совместного 
использования цифровых логистических сер-
висов, как видно на рисунке 2.

Подводя итог, отметим, что цифровая транс-
формация логистики в туризме является новой 
формой коммуникационного взаимодействия 
между производителями и потребителями ту-

ристских услуг, становясь источником конку-
рентных преимуществ туристских организаций 
и эффективным способом управления турист-
скими потоками. Преимущества в конкурент-
ной борьбе получат те туристские предприятия, 
которые смогут наилучшим способом внедрить 
процесс кастомизации в процесс оказания ус-
луг, превращая потребителя из числа потенци-
альных клиентов не только в  реальных, но и 
лояльных, а значит, постоянных, тем самым 
обеспечивая себе устойчивость в  долгосроч-
ной перспективе на основе стабильно высоких 
показателей прибыли и рентабельности, что 
особенно важно в текущей кризисной ситуа-
ции [20].

Формирование нового рынка туристских 
услуг, базирующегося на цифровизации всех 
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Рис. 2. Модель совместного использования  
цифровых логистических сервисов

процессов, сегодня видится как возможность не 
только сохранения данной сферы экономической 
деятельности, но и развития ее за счет новых 
возможностей, которые дают цифровые техно-
логии. Среди особенностей цифровой трансфор-
мации логистики в туризме  — наличие персо-
нифицированных сервисов, а также применение 

предложенной нами модели совместного исполь-
зования цифровых логистических сервисов. Их 
эффективное применение позволит сохранить 
такую важную с  экономической и социальной 
позиций сферу, как эмоциональное приобщение 
потребителя к мировым культурным традициям 
и историческим артефактам. 
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Поведенческая экономика: исследование ожиданий  
и стратегий населения

А. В. Ярашева1

1 Институт социально-экономических проблем народонаселения Федерального научно-исследовательского 
социологического центра Российской академии наук (ИСЭПН ФНИСЦ РАН), Москва, Россия

Исследование посвящено анализу ожиданий и стратегий деятельности физических лиц в их эко-
номическом поведении.

Цель. Выявить основные тенденции в трансформации поведенческих моделей населения в сфере 
принятия экономических решений, в первую очередь в процессе осуществления сберегательных 
стратегий.

Задачи. Сравнить данные с 2007 (2010) по 2019 г. о структуре использования денежных доходов, 
об оценке населением благоприятности условий для совершения крупных покупок и формирования 
сбережений, о наличии накоплений и возможностях их роста, минимальной сумме и целях сбере-
жений.

Методология. Исследование проведено с применением таких методов, как сбор и сравнительный 
анализ сведений Федеральной службы государственной статистики, Национального агентства 
финансовых исследований (НАФИ), Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), а также на основе 
результатов исследования Института социально-экономических проблем народонаселения Рос-
сийской академии наук (ИСЭПН РАН), характеризующих ряд направлений монетарного поведе-
ния россиян.

Результаты. Показана динамика изменений в экономических стратегиях и ожиданиях населения 
в исследуемый период. Результаты анализа данных, опубликованных Федеральной службой госу-
дарственной статистики, подтверждаются итогами социологических изысканий: россияне все боль-
ше предпочитают практиковать консервативные экономические стратегии и отсутствие оптимизма 
в своих прогнозах. В отношении сберегательных моделей заметно снижение возможностей для 
накоплений и оценки самого размера суммы, называемой сбережениями.

Выводы. На трансформацию экономического поведения населения действуют факторы, связанные 
как с рациональными причинами принятия определенных решений, так и с ментальными (психо-
логическими) мотивами выбора стратегии. Изменения в моделях сберегательного поведения, чаще 
всего исследуемого российскими учеными, обусловлены социально-экономическими причинами 
(внешним воздействием) и обретенным предшествующим практическим опытом (внутренним воз-
действием).

Ключевые слова: поведенческая экономика, экономические ожидания населения, благоприятность условий 
для сбережений, использование денежных средств, банковские вклады, стратегии накопления.
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Behavioral Economics: Examining the Population’s Expectations and Strategies

A. V. Yarasheva1

1 Institute of Socio-Economic Studies of Population — Branch of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology  
of the Russian Academy of Sciences (ISESP FCTAS RAS), Moscow, Russia

The presented study analyzes the expectations and strategies of individuals in their economic behavior.

Aim. The study aims to identify the major trends in the transformation of the population’s behavio-
ral models in the field of economic decisions, primarily with regard to the implementation of savings 
strategies.
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яTasks. The authors compare data for 2007(2010)–2019 on the structure of application of financial 
income, on how the population evaluates the favorability of conditions for making major purchases, 
on the existence of savings and potential for their growth, minimum amount and purpose of savings.

Methods. This study uses such methods as collection and comparative analysis of data from the Fed-
eral State Statistics Service, National Agency for Financial Studies (NAFI), Public Opinion Foundation 
(FOM), and the results of a study conducted by the Institute of Socio-Economic Studies of Population 
of  the Russian Academy of   Sciences (ISESP RAS), which describes a number of directions of the 
monetary behavior of Russian people.

Results. The dynamics of changes in the economic strategies and expectations of the population dur-
ing the examined period is shown. The results of the analysis of data published by the Federal State 
Statistics Service are confirmed by sociological surveys: Russian people increasingly tend to apply 
conservative economic strategies and show a lack of optimism in their estimates. In terms of savings, 
there is a visible reduction in opportunities for savings and in the assessment of the amount that is 
called ‘savings’.

Conclusions. The transformation of economic behavior is affected by factors associated with rational 
reasons for making certain decisions and with mental (psychological) motives for choosing a strategy. 
Changes in the models of savings behavior, which is the most common subject of Russian scientists, 
are caused by socio-economic factors (external influence) and previous practical experience (internal 
influence).

Keywords: behavioral economics, economic expectations of the population, favorable conditions for savings, applica-
tion of funds, bank deposits, savings strategies.

For citation: Yarasheva A.V. Behavioral Economics: Examining the Population’s Expectations and Strategies. 
Ekonomika i upravlenie = Economics and Management. 2020;26(3): 264-272 (In Russ.). http://doi.org/10.35854/1998-
1627-2020-3-264-272
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Введение

Поведенческая экономика, в отличие от клас-
сической экономической теории, исследует 
мотивы принятия решений на основе более 
привычного для большинства людей ирра-
ционального мышления. Иррациональность 
в данном случае не имеет позитивной или не-
гативной окраски. Осуществляя практически 
все виды экономического поведения, население 
включает попытки думать рационально и на-
ряду с этим использует те или иные эмоции. 
Сочетание двух подходов помогает быстрее 
адаптироваться в изменяющихся условиях, 
формулировать свои экономические ожидания, 
выстраивать стратегии расходования доходов 
и использования накопленных сбережений.

Разработанность темы

Дэниэл Канеман, Амос Тверски [1; 2], Джордж 
Акерлоф, Роберт Шиллер [3; 4; 5] и другие 
известные ученые, изучавшие особенности эко-
номического поведения, неоднократно писали 
о мотивах принимаемых решений, об ошибоч-
ных действиях, совершаемых людьми (даже 
уже имеющими негативный опыт, который 
следовало бы учитывать) под влиянием цело-
го комплекса факторов, в том числе эмоций.

Ричард Талер, исследования которого в по-
веденческой экономике считаются классиче-

скими, выделял две важные составляющие: 
1)  теоретические разработки на стыке дис-
циплин  — экономики, психологии, социоло-
гии, менеджмента и других социальных наук; 
2) практические рекомендации — для налого-
вых и финансовых органов, исполнительной 
власти, бизнеса и т. д. [6, c. 21–22]. Дэн Ари-
эли [7], специалист по поведенческой эконо-
мике, в своих работах показывает результаты 
экспериментов по выявлению взаимовлияния 
рыночных и социальных норм в  отношениях 
между людьми, влиянию эффекта «промедле-
ния» на все виды поведения человека, а также 
утверждает, что люди не только слабы в ана-
лизе рисков, но и иррациональны при про-
гнозировании. Дэн Ариэли выделяет проблему 
относительности — человек судит не в системе 
абсолютных ценностей, а в категориях относи-
тельности, что наблюдается, например, в пред-
почтениях целей хранения денежных средств, 
инвестирования, совершения крупных поку-
пок, выбора строки в бюджете домохозяйства, 
на котором можно (или придется) экономить.

Пол Экман, специалист в области психоло-
гии эмоций, уделяет большое внимание опыту 
индивида эмоционального реагирования на 
ту или иную базовую жизненно важную си-
туацию. При этом, как утверждает ученый, 
механизм эмоциональной оценки действует 
невероятно быстро [8, c. 66]. Данный тезис 
перекликается с выводами Дэниэла Канемана 
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Структура использования денежных доходов населения, %

Год Покупка товаров и оплата 
услуг

Оплата обязательных платежей  
и взносов Сбережения Покупка валюты

2010 69,6 9,7 14,8 3,6
2014 75,3 11,8 6,9 5,8
2016 73,1 11,2 11,1 4,0
2017 75,8 11,1 8,1 3,7
2018 77,0 12,2 5,6 3,7

Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики. URL: https://www.gks.ru/folder/13397 
(дата обращения: 10.03.2020). 

и Амоса Тверски о знаменитых Системе 1 и Си-
стеме 2 в психике человека [9, c. 16–19], пер-
вая из которых действует автоматически, но 
при этом совершает систематические ошибки, 
а вторая предполагает сознательные умствен-
ные усилия человека при принятии того или 
иного решения, и требует на это определенного 
отрезка времени.

Исследование склонности человека к риску 
(при инвестировании или расходовании сво-
их средств, при кредитовании, страховании) 
привело к возникновению понятия «эффект 
владения». Так, ученый-психолог Брюс Худ 
[10, c. 207] пишет о том, что как только объект 
попадает в собственность людей, они склонны 
переоценивать его в сравнении с идентичны-
ми объектами, но которыми они не владеют. 
Каждый человек испытывает страх потери — 
это одна из основных идей теории перспектив 
Дэниэла Канемана (потери имеют более зна-
чительный вес, чем потенциальные приобрете-
ния). На практике данный тезис предполагает 
осторожные действия людей, например, при 
инвестировании, при выборе надежного банка 
для оформления депозита, пусть и с меньшим 
процентным доходом.

Российские ученые, изучающие поведенче-
скую экономику, несмотря на более позднее 
обращение к этому разделу науки по срав-
нению с зарубежными коллегами, все чаще 
публикуют результаты своих актуальных изы-
сканий, посвященных моделям и стратегиям 
поведения населения. При этом больше всего 
уделяется внимание социально-экономическим 
факторам: динамике и причине изменений 
структуры доходов и влияния на расходы до-
мохозяйств [11], экономическим ожиданиям 
населения [12], дифференциации мотивов вы-
бора при принятии финансовых решений по 
социально-демографическим характеристикам 
и в разрезе регионов проживания [13], а так-
же отдельным видам экономического поведе-
ния: потребительскому [14], сберегательному 
[15], кредитному [16], инвестиционному [17]. 
В поле зрения исследователей попадают тео-
ретические и методические вопросы развития 
поведенческой экономики [18], публикуются 

и работы, содержащие критический анализ 
существующих научных подходов [19]. Вви-
ду невысокого уровня развития финансовых 
рынков (в отличие от стран, где население тра-
диционно активно инвестирует свои средства) 
в России ученые чаще всего исследуют моти-
вы и модели сберегательного поведения, как 
распространенного и хорошо статистически 
наблюдаемого вида экономических действий 
физических лиц.

Результаты исследования

Для изучения мотивов формирования опреде-
ленной модели поведения в экономической сфере 
(наряду с уровнем финансовой грамотности и 
определенной степенью доверия финансовым 
институтам) важен учет монетарных возможно-
стей населения, в первую очередь, касающихся 
доходов и структуры расходов денежных средств. 
С 2010 по 2018 г., как видно из таблицы 1, 
в  структуре использования денежных доходов 
россиян произошли изменения: увеличилась 
более чем на 7 п.п. доля расходов на покупку 
товаров и оплату услуг; выросла доля обяза-
тельных платежей и взносов; соответственно, 
сократились возможности для накоплений — их 
доля уменьшилась почти в 2,6 раза.

Нынешний кризис, вызванный неэкономи-
ческой причиной — пандемией коронавиру-
са в 2019 г. — привел к увеличению уровня 
безработицы и снижению доходов, а значит, 
к  еще большему сокращению сбережений. 
В  ближайшее время накопления будут бук-
вально «проедаться», пока не нормализуется 
ситуация на рынке труда. По данным сайта 
РБК, большинству из тех, кто имеет сбереже-
ния, в случае потери места работы «подушки» 
безопасности хватит максимум на полгода, как 
показал опрос научно-технического центра 
«Перспектива», проведенный по заказу стра-
ховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка 
«Открытие» с 26 февраля 2020 г. по 3  марта 
2020 г. с участием 1,5 тыс. респондентов из 
всех федеральных округов.

Модели сберегательного и потребительского 
поведения тесно взаимосвязаны, и смещение 
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яТаблица 2
Мнение населения об оценке благоприятности условий для крупных покупок, 

% к общему числу опрошенных

Условия для крупных покупок 2007 2009 2010 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Очень благоприятные 4,3 1,4 1,6 1,6 1,5 0,6 0,4 0,7 0,5 0,7
Скорее благоприятные,  
чем неблагоприятные

17,1 8,9 11,3 13,8 14,1 6,5 7,9 10,7 10,6 11,0

«Плюсов» и «минусов» 
одинаково

29,6 32,3 37,5 41,1 34,8 31,9 35,8 41,6 41,0 42,3

Скорее неблагоприят ные, 
чем благоприятные

21,4 29,4 28,7 25,1 29,1 34,2 33,4 28,8 29,7 30,2

Совсем неблагоприятные 17,6 24,2 16,5 14,3 17,0 23,4 19,2 16,6 15,8 14,3
Затрудняюсь ответить 10,0 3,9 4,5 4,2 3,5 3,4 3,3 1,6 2,4 1,5

Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/ (дата  
обращения: 10.03.2020). 

Таблица 3
«Под сбережениями мы понимаем вклады в банках, наличные деньги, акции, облигации и другие 

ценные бумаги. Есть ли у Вас (Вашей семьи) сбережения?», % от всех опрошенных

Ответ 2016 2017 2019

Есть 27 32 31
Нет 73 68 69

Источник: аналитический центр Национального  агентства  финансовых  исследований (НАФИ). URL: http://
nafi.ru (дата обращения: 10.03.2020). 

(преобладание) в сторону одной или в сторону 
другой особенно заметно в периоды спада эко-
номики. В условиях нестабильности (как, на-
пример, сразу после кризисов 2008 и 2014 гг.) 
более половины населения, пытаясь сберечь 
имеющиеся накопления, оценивали условия 
для совершения крупных покупок как «ско-
рее неблагоприятные, чем благоприятные» 
и «совсем неблагоприятные», что отражено 
в  таблице 2.

Если рассматривать определения «сбереже-
ние» и «инвестирование» как научные дефи-
ниции и с позиции понимания их населением, 
то по смыслу они могут отличаться. Термины 
используются по-разному, в зависимости от 
конкретных целей и задач. Так, например, ин-
вестиции могут толковаться в узком смысле 
(покупка ценных бумаг, вложение в недви-
жимость, в собственный бизнес) и в широком 
(инвестиции в образование, здоровье, в целом 
в человеческий капитал). Именно поэтому со-
циологи при опросах стремятся внести наи-
большую ясность в понимание определений ре-
спондентами, о чем свидетельствует таблица 3. 
Кроме того, статистические данные учитывают 
динамику организованных сбережений (вкла-
ды (депозиты), сберегательные сертификаты в 
банках), а с помощью социологических инстру-
ментов чаще можно «уловить» и накопления 
в наличной форме.

Лишь треть россиян в 2019 г. имели сбере-
жения, в 2016 г. (сразу после кризиса 2014–
2015 гг.) число таких граждан составляло чуть 
более четверти населения. Но не только нали-

чие накоплений имеет значение, важны еще 
и экономические ожидания людей.

Поведенческая экономика исследует по-
зитивные/негативные настроения граждан, 
используя мнение и оценки населения отно-
сительно условий для реализации своих эко-
номических стратегий. С 2007 по 2019 г., со-
гласно данным Росстата, как показано в таб-
лице 4, доля респондентов, пессимистически 
оценивающих условия для формирования 
сбережений (как «скорее неблагоприятные, 
чем благоприятные» и «совсем неблагопри-
ятные») всегда превышала половину всех 
ответов [20].

С одной стороны, организованные нако-
пления в виде депозитов помогают уберечь 
денежные средства от инфляции, с другой, 
понимая данное преимущество, две трети 
россиян и хотели бы это сделать, но не имеют 
сбережений, поскольку в структуре расходов 
домохозяйств преобладают расходы на по-
купку продуктов питания и обязательные 
платежи. Отсюда и пессимизм в ожиданиях 
относительно формирования будущих нако-
плений.

Официальные статистические данные под-
тверждаются и результатами социологических 
опросов. Так, по выводам, сделанным НАФИ 
в ходе всероссийского опроса 1 600 человек 
в возрасте 18 лет и старше (в 150 населенных 
пунктах 52 регионов России), проведенного 
в октябре 2019 г., статистическая погрешность 
не превышает 3,4  %. Практически каждый 
четвертый опрошенный (24 %) говорит о том, 
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Мнение населения об оценке благоприятности условий для формирования сбережений,  
% к общему числу опрошенных

Условия для крупных 
покупок 2007 2009 2010 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Очень благоприятные 0,9 0,4 0,8 0,7 0,3 0,4 0,3 0,5 0,5 0,4

Скорее благоприят-
ные, чем неблагопри-
ятные

9,3 3,8 6,8 7,0 4,8 4,2 5,0 7,3 7,5 8,3

«Плюсов» и «мину-
сов» одинаково

19,3 22,5 27,7 33,1 27,0 26,4 29,8 34,7 33,0 34,1

Скорее неблагопри-
ятные, чем благопри-
ятные

30,6 35,8 34,6 33,3 37,9 36,8 36,5 34,4 35,0 36,6

Совсем неблагопри-
ятные

26,3 33,2 24,6 21,9 26,7 29,2 24,6 21,4 22,2 20,2

Затрудняюсь ответить 13,6 4,3 5,6 4,0 3,3 3,0 3,8 1,7 1,8 1,4

Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/ (дата  
обращения: 10.03.2020). 

Таблица 5
«Как Вы считаете, сейчас хорошее или плохое время для сбережений?», %

Ответ 2016 2017 2019

Хорошее 11 14 23

Нехорошее, но и неплохое 42 40 42

Плохое 35 40 24

Затрудняюсь ответить / отказ от ответа 12 6 11

Источник: аналитический центр НАФИ. Четверть россиян считают, что сейчас хорошее время для сбережений: 
пресс-релиз. 24 октября. 2019. URL: https://nafi.ru/analytics/chetvert-rossiyan-schitayut-chto-seychas-khoroshee-
vremya-dlya-sberezheniy/ (дата обращения: 10.03.2020). 

Таблица 6
«Какую минимальную сумму Вы считаете сбережениями?»

  2013 2017 2019

Средняя сумма, рублей 218 910 96 553 101 500

Источник: аналитический центр НАФИ. URL: http://nafi.ru (дата обращения: 10.03.2020). 

что момент для откладывания денег в настоя-
щее время неподходящий (35  % — в 2016 г., 
40 % — в 2017 г.), что подтверждают данные, 
приведенные в таблице 5.

Несмотря на то, что в 2019 г. по сравне-
нию с 2016 г. ситуация с оценкой улучшилась, 
можно прогнозировать, что к середине 2020 г. 
из-за нестабильности курса рубля оценка «хо-
рошее время для сбережений» в процентном 
отношении снизится. Более показательным 
индикатором, демонстрирующим трансфор-
мации моделей сберегательного поведения, 
является сумма, которую россияне считают 
сбережениями. В связи с общим сокращением 
уровня реальных доходов она уменьшилась за 
последние шесть лет в два раза: в 2013 г. на-
коплениями считали примерно 200 тыс. руб., 
в 2019 г. — чуть более 100 тыс. руб., как видно 
из таблицы 6.

Показанные цифры характеризуют в сред-
нем всех россиян, но, безусловно, у разных 
социально-доходных слоев этот показатель 

отличается. В процессе социологического ис-
следования (серии глубинных структуриро-
ванных интервью в восьми городах России: 
Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Екате-
ринбурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Нов-
городе, Ростове-на-Дону), осуществленного 
в декабре 2014 г. посредством качественных 
методов учеными ИСЭПН РАН, посвященно-
го инвестиционно-сберегательным стратегиям 
высокодоходных групп населения, выявлена 
дифференциация в представлениях о поня-
тии размера накоплений. Оценивая этот раз-
мер, эксперты называли суммы от 10 до 500 
тыс. руб., а в одном из ответов указана сумма 
2  миллиона долларов [21, c. 37]: «50 тыс. 
рублей» (экономист, 30 лет, Москва); «от 
100 тыс. рублей — это уже существенная 
сумма для откладывания» (менеджер, 41 год, 
Москва); «от 500 тысяч, ведь сберегается для 
какого-то экстренного события, от похорон 
до счастья» (владелица малого бизнеса, 28 
лет, Ростов-на-Дону).
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яРассматривая такой психологический фак-
тор, как доверие, следует выделить в целом 
уровень доверия населения финансовой си-
стеме, в частности банкам. По данным НАФИ 
за 2019 г., снизилось число тех, кто считает, 
что сбережения лучше хранить на рублевых 
счетах в банке (60  % — в 2015 г., 46  % — 
в  2019  г.). Согласно результатам исследова-
ний Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) за 
2017 г., в частности по итогам еженедельного 
опроса «ФОМнибус» от 9–10 сентября 2017 г., 
проведенного в 104 населенных пунктах 53 
субъектов России с участием 1 500 респонден-
тов (статпогрешность не превышает 3,6  %), 
лишь 42  % россиян были уверены в том, что 
деньги надежнее держать в банке.

Возросло число респондентов, которые уве-
рены, что лучше хранить сбережения дома 
в  наличной форме, чем на банковском сче-
те, о  чем свидетельствуют данные НАФИ. 
В  2015  г. этот вариант ответа выбрали 25  % 
опрошенных россиян, в 2017 г. — 31  %, 
в  2019  г.– 32  %. Еще четыре–пять лет назад 
социологические опросы показывали рост (или 
хотя бы стабильность) доверия со стороны на-
селения в отношении финансовых организаций 
(в первую очередь банков). Так, например, на 
вопрос «Стали ли Вы за последний год доверять 
российским банкам больше или меньше?», за-
данный в 2017 г. социологами из ФОМ, ответ 
«доверял и доверяю» выбрали 40  % россиян 
(в Москве — 47 %), вариант «не доверял и не 
доверяю» — 26 % (в Москве   — 18  %), «стал 
меньше доверять» — 16 % (в Моск ве — 22 %). 
Имеющие депозиты граждане в пользу банков 
высказывались заметно чаще (63  % за такую 
форму сбережений), но и среди них пятая 
часть — за вариант «хранить дома» (21  %). 
Данная информация о доверии банкам среди 
населения и вкладчиков размещена на сайте 
ФОМ 19 сентября 2017 г. 

Разумеется, в те моменты, когда происхо-
дит отток вкладов физических лиц из банков, 
речь идет не только о факторе доверия бан-
кам и психологическом «соблазне потратить 
наличные», но и об объективном снижении 
процентных ставок по вкладам. При принятии 
решения индивид, как правило, активно поль-
зуется своими психологическими Системой 1 и 
Системой 2. Эмоциональный настрой человека 
тесно связан с предыдущим опытом его актив-
ности в экономической сфере.

Все высокодоходные участники серии глу-
бинных интервью среди критериев при выборе 
банков называли гарантированность вкладов и 
высокий гудвилл: «Для защиты от потенци-
альных рисков стараюсь выбирать крупные фи-
нансовые организации с хорошей репутацией, 
но и важны условия вклада» (ведущий эконо-
мист в нефтяной компании, 28 лет, Москва).

При рассмотрении особенностей экономи-
ческого поведения интерес представляет тот 
факт, насколько индивиды учитывают (ис-
пользуют) имеющийся опыт, особенно в пери-
оды кризисов и выхода из них [21, c. 50–51]: 
«В  кризис 2008–2009 гг. играл на курсе ва-
лют, были свободные рубли. Но неудачно ку-
пил и потом продал, в результате утратил 
миллион рублей. Теперь такого не повторяю» 
(предприниматель, 28 лет, Нижний Новго-
род). «Никак не учитываю. Стараюсь опи-
раться на крупные банки, с государственным 
участием, которые в кризис пострадают 
меньше, чем частные» (госслужащий, 30 лет, 
Москва). «Практика научила пользоваться 
услугами надежных кредитных организаций, 
а также предпочитать делать лучше круп-
ные покупки, чем копить» (руководитель 
проектов в  страховой компании, 28 лет, 
Москва). «Исходя из предыдущего опыта, 
денег в  виде депозитов не имею» (главный 
бухгалтер, 39  лет, Краснодар). «Вклады  — 
в нескольких кредитных организациях, но 
в размере, гарантированном АСВ» (управля-
ющий активами на фондовом рынке, 31 год, 
Воронеж).

В поведенческой экономике при исследо-
вании ожиданий населения сделаны выводы 
относительно мнений людей о росте или сни-
жении их потенциальных возможностей для 
формирования сбережений. Согласно опросам 
НАФИ, половина респондентов, не имеющих 
накоплений, отметили, что в ближайший год 
они не смогут сберегать («как не было воз-
можностей, так и не будет»). Если посмотреть 
динамику ответов с 2015 по 2019 г., отражен-
ных в таблице 7, респондентов, не имеющих 
накоплений, можно увидеть снижение оптими-
стичных настроений в 2019 г. по сравнению 
с 2017 г.

Таблица 7
«В следующем году Ваши возможности 
сберегать увеличатся или сократятся?»,  

% от тех, у кого нет сбережений

  2015 2017 2019

Не изменятся 40 26 51

Уменьшатся 38 33 21

Возрастут 9 21 17

Затрудняюсь ответить 14 20 11

Источник: аналитический центр НАФИ. URL: http://
nafi.ru (дата обращения: 10.03.2020). 

Практически каждый пятый указал, что ве-
роятность отложить деньги в ближайшее время 
для него только уменьшится. Лишь 17 % опро-
шенных сообщили, что их шансы накопить 
определенную сумму в следующие 12 месяцев 
возрастут.
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«На какие цели Вы (Ваша семья) копите деньги?», % тех, у кого есть сбережения

Цель накопления 2017 2019

На всякий случай, про запас 52 43

На старость 16 25

На отдых 26 20

На ремонт квартиры, дома 18 17

На покупку недвижимости 9 16

На образование (свое и близких) 7 14

На покупку автомобиля 4 12

На покупку дорогих вещей (мебели, бытовой техники, одеж-
ды и т. п.), которые не могу купить сразу

13 9

Источник: аналитический центр НАФИ. URL: http://nafi.ru (дата обращения: 10.03.2020). 

Одним из важных составляющих элементов 
накопительной модели поведения выступает 
цель сбережений. В октябре 2019 г. в НАФИ 
проведено всероссийское исследование (ре-
презентативный опрос с участием 1  600 че-
ловек 18 лет и старше в 150 населенных 
пунктах 52 регионов России, статистическая 
погрешность не превышает 3,4  %), чтобы 
определить, для чего россияне делают сбе-
режения (по сравнению с 2017 г.). В итоге 
установлено, что немного сократилось число 
тех, кто откладывает средства «на всякий 
случай», но этот вариант в качестве цели 
по-прежнему с большим отрывом занимает 
первое место, что находит отражение в та-
блице 8 (сумма ответов превышает 100  %, 
так как респонденты могли дать несколько 
вариантов ответа).

Заметна тенденция к экономии на отдыхе 
(с 26 % в 2017 г. до 20 % в 2019 г.) и покупке 
дорогих вещей (13  % и 9  % соответственно). 
Увеличилось число тех, кто откладывает на 
покупку автомобиля (с 4  % в 2017 г. до 12  % 
в 2019 г.), а также сберегает с целью полу-
чения образования (с 7  % в 2017 г. до 14  % 
в 2019 г.).

Гораздо больше россияне стали отклады-
вать деньги «на старость» — это вторая по 
популярности цель накоплений (виден рост 
на 9 п.п. по сравнению с 2017 г.). По мне-
нию аналитиков из НАФИ, данное обсто-
ятельство может быть обусловлено общим 
сокращением покупательной способности 
населения, вследствие чего уменьшился ресурс 
привлечения помощи детей и социального 
окружения в целом. По результатам анализа 
раздела глубинных интервью о пенсионных 
накоплениях высокодоходных групп насе-
ления, ученые ИСЭПН РАН выявили почти 
полное отсутствие интереса у представителей 
этого слоя к данному вопросу [21, c. 102–104]. 
Практически все эксперты, принявшие участие 
в интервью, не склонны связывать уровень 
своей обеспеченности в преклонном возрас-

те с существующей пенсионной системой. По 
их мнению, лучше опираться на помощь по-
взрослевших детей и/или на доход от сдачи 
в аренду приобретенного заранее недвижимого 
имущества.

Выводы

Представленный анализ статистических и со-
циологических данных касается населения 
в  целом, а разработки относительно эконо-
мического поведения различных типов домо-
хозяйств (по демографической структуре, по 
уровню образования, принадлежности к де-
цильным группам и месту проживания) дают 
еще более интересную, но и более тревожную 
картину. Любые изменения, например, появ-
ление каждого последующего ребенка в семье, 
сразу увеличивает риски снижения уровня 
жизни, а значит, и сокращение возможностей 
для накоплений.

Сегодня можно говорить не просто о пес-
симизме потребителей финансовых услуг. 
Важную роль играют обстоятельства, в ко-
торых не только люди совершают экономи-
ческие ошибки, принимают неверные ирра-
циональные решения под влиянием эмоций, 
но и в  целом нынешняя институциональная 
среда не способствует росту доверия к ней 
и оптимизма. Две трети россиян не имеют 
накоплений, а среди обладающих сбереже-
ниями растут предпочтения хранить их в на-
личной форме. Это продиктовано комплексом 
факторов, важнейшим из которых является 
невозможность долгосрочного планирова-
ния. Нестабильная экономическая ситуация, 
особенно кризис, начавшийся под влиянием 
пандемии, будет способствовать сокращению 
«подушки» безопасности. Между тем для раз-
вития экономики страны — это негативный 
сигнал, поскольку, учитывая опыт развитых 
стран, сбережения физических лиц на счетах 
банков играют большую роль в качестве вну-
треннего инвестиционного ресурса. 
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К вопросу о методологии формирования 
судостроительных программ в России

М. Ю. Алехин1, А. В. Титов1

1 Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, Санкт-Петербург, Россия

Исследование посвящено вопросу о необходимости изменения подходов к формированию долго-
срочных программ создания объектов морской техники в Российской Федерации (РФ) и определе-
нию места этих программ в системе стратегического управления народным хозяйством.

Цель. Определить эффективные подходы к формированию долгосрочных программ судостроения 
в России с учетом мирового опыта, современной политической и экономической конъюнктуры.

Задачи. Провести анализ существующей методологической базы формирования программ судостро-
ения в РФ, исследовать опыт развития судостроения Южной Кореи, Китая, США и Украины, рас-
смотреть вопросы улучшения инвестиционного климата в отрасли за счет изменения институцио-
нальных условий в сферах, тесно связанных с судостроением.

Методология. Научная методология исследования основана на использовании общих методов на-
учного познания, системном подходе к изучаемой проблеме и комплексном рассмотрении вопросов 
формирования отраслевых программ с учетом специфики судостроения.

Результаты. В последние десятилетия формирование программ судостроения в РФ происходило на 
методологической базе, глубина и достаточность проработки которой вызывают ряд существенных 
вопросов. Успешное развитие судостроения в современных странах-лидерах во многом обусловлено 
достижением необходимого уровня компетенций и технологических заделов, наработанных при 
освоении внутреннего рынка, формирование которого невозможно без активного государственного 
участия. Анализ положительного и негативного опыта развития судостроения в разных странах, 
а также наблюдаемые тенденции в судостроительной промышленности РФ позволяют сделать вы-
вод о том, что успех развития судостроения в значительной степени зависит от правил (институ-
циональных условий), определяемых государством.

Выводы. Эффективность инвестиционных процессов в отрасли повысится, если программа развития 
судостроения будет частью более глобальной программы развития морских хозяйственных ком-
плексов (МХК) РФ.

Ключевые слова: программа развития судостроения, судостроительная промышленность, морской хозяй-
ственный комплекс, государственное регулирование, институциональные условия, региональный потенциал 
судостроения, государственная поддержка судостроения.

Для цитирования: Алехин М. Ю., Титов А. В. К вопросу о методологии формирования судостроительных 
программ в России // Экономика и управление. 2020. Т. 26. № 3. С. 273–283. http://doi.org/10.35854/1998-
1627-2020-3-273-283

To the Issue of  the Methodology of Formation of Shipbuilding Programs in Russia

M. Yu. Alekhin1, A. V. Titov1

1 St. Petersburg State Marine Technical University, St. Petersburg, Russia

The presented study addresses the need to change approaches to the formation of long-term shipbuild-
ing programs in the Russian Federation and determines the place of such programs in the system of 
strategic management of the national economy.

Aim. The study identifies efficient approaches to the formation of long-term shipbuilding programs 
in Russia with allowance for international experience and current political and economic conditions.

Tasks. The authors analyze the existing methodological framework for the formation of shipbuilding 
programs in the Russian Federation; examine the shipbuilding development experience of South Korea, 
China, the US, and Ukraine; address the issue of improving the investment climate in the shipbuild-
ing industry by changing the institutional conditions in closely related industries.
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и Methods. This study’s scientific methodology is based on using general scientific methods of cognition, 

a systems approach to the problem, and comprehensive consideration of the issues of formation of 
industry programs with allowance for the specific features of shipbuilding.

Results. Over the past decades, shipbuilding programs in the Russian Federation have been formed 
according to a methodological framework of questionable depth and insufficient sophistication. Suc-
cessful development of shipbuilding in the world’s leading countries is largely due to the achieve-
ment of the required level of competence and technological advancement accumulated through the 
development of the domestic market, which is impossible without active state participation. Based 
on the analysis of positive and negative shipbuilding development experience of different countries 
and current trends in the Russian shipbuilding industry, it is possible to conclude that the success 
of shipbuilding development largely depends on the rules (institutional conditions) established by 
the state.

Conclusions. The efficiency of investment processes in the industry can be improved by integrating 
the shipbuilding development program into a global program for the development of the marine eco-
nomic complexes of the Russian Federation.

Keywords: shipbuilding development program, shipbuilding industry, marine economic complex, state regulation, 
institutional conditions, regional shipbuilding potential, state shipbuilding support.

For citation: Alekhin M.Yu., Titov A.V. To the Issue of  the Methodology of Formation of Shipbuilding Programs 
in Russia. Ekonomika i upravlenie = Economics and Management. 2020;26(3): 273-283 (In Russ.). http://doi.
org/10.35854/1998-1627-2020-3-273-283

Введение

Греческое слово «программа» (от греч. προ — 
«пред», греч. γράμμα — «запись») может быть 
переведено как «предписание будущего», 
а в современном понимании — как совокуп-
ность действий и мероприятий во имя осу-
ществления какой-либо цели. Таким образом, 
разработка программы судостроения может 
рассматриваться как процесс моделирования 
будущего, а результатом должны стать от-
ветственные рекомендации по номенклатуре 
программы, которая должна с большой ве-
роятностью превратиться в плановые зада-
ния для судостроительных предприятий на 
длительный период и стать основой системы 
мероприятий в целях повышения их техниче-
ского, технологического и организационного 
уровня.

Общей особенностью всех фактографических 
методов прогнозирования является то, что они 
базируются на предыстории значений, которые 
априори признаются корректными, на фикса-
ции связи между косвенными показателями 
и предположением «что было, то и будет». 
Попытаемся охарактеризовать некоторые фи-
лософские аспекты моделирования с целью 
прогнозирования будущего. 

Аристотель в своем труде «Метафизика» 
отмечал, что первая станция на пути от чув-
ственного созерцания к умозрению — опыт. 
Опытом человек обладает благодаря памяти: 
«Именно многие воспоминания об одном и 
том же получают значение одного опыта» [1, 
с. 29]. Но совокупность эмпирических фактов 
не есть еще знание об их причине. Опыт — 
знакомство с единичными, в философском 
смысле случайными вещами (величинами). 

Статистические методы — это методы, фор-
мирующие результаты на основе опытных 
данных. Эти данные консервируют все, в том 
числе и негативные тенденции, присущие си-
стеме в прошлом. Отраслевая экономическая 
система — частный случай открытой системы, 
непрерывно взаимодействующей с изменяю-
щейся окружающей средой. Поэтому исполь-
зование в экономике методов, базирующихся 
исключительно на фиксации предыстории соб-
ственно системы, не может в общем случае 
служить основой для корректного определе-
ния ее будущего.

Указанные проблемы прогнозирования ока-
зывают влияние и на управление судостроени-
ем в России. Конкурентоспособность системы 
судостроения и комплексов морской техники 
может быть повышена только посредством осу-
ществления гигантских по объему инвестиций. 
Так как процесс преобразований технической 
подсистемы инерционен, можно утверждать, 
что инвестиционные проекты направлены 
в  будущее, а проекты, имеющие стратегиче-
ский характер, — в далекое будущее. Пробле-
ма заключается в том, что принять решение 
о  начале реализации проекта нужно сегодня, 
т. е. на основе корректной (адекватной) оценки 
будущего, хотя бы в части рыночных перспек-
тив выпускаемой продукции. Будущее нель-
зя предсказать со стопроцентной точностью, 
а  значит, что кому-то приходится (а кто-то 
получает возможность) принимать очень «до-
рогие» решения в условиях неопределенности, 
т. е. в отсутствие адекватной будущему рынку 
производственной программы. Следовательно, 
роль долгосрочных программ развития в  си-
стеме управления и ответственность за их обо-
снованность должны быть повышены.
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1. Становление инновационного судострое-
ния невозможно без государственной под-
держки, которая должна быть представлена 
целенаправленной работой по частичному 
изменению порядка формирования долго-
срочных программ развития судостроения и 
трансформации институциональной среды, 
мотивирующей к выполнению «предписа-
ний».

2. Становление инновационной экономики 
обусловило потребность в разработке но-
вой концепции управления человеческим 
капиталом, которая была бы актуальна и 
отвечала современным требованиям. Отно-
сительная потеря человеческого капитала 
в судостроении РФ уже проявляется в виде 
снижения у рабочих и управленцев требу-
емых компетенций, а дальнейшая консер-
вация ситуации и отсутствие адекватных 
мер может привести к драматической потере 
компетенций в отрасли в целом.

3. Принципы формирования программ разви-
тия судостроения РФ должны также учиты-
вать уникальные природные возможности 
страны, т. е. наличие гигантских террито-
рий и объем природного капитала.

4. Свободный рынок — это либеральная ман-
тра современной глобальной экономики, 
в которой, на самом деле, свободного рынка 
(полностью свободного от государственного 
регулирования или политических резонов) 
никогда не было и не могло быть. Приори-
тет накопления капитала ради накопления 
еще большего капитала является иррацио-
нальной целью с точки зрения общества. 
Государство в интересах общества способно 
и должно сделать все возможное для того, 
чтобы создать и сохранить квазимонополию 
в критических отраслях экономики.

Результаты и их обсуждение

Как правило, представители судостроения РФ 
для развития отрасли просят у государства 
помощи в виде различных преференций, т. е. 
в виде уменьшения сборов, предоставления 
налоговых льгот, создания особых экономи-
ческих зон. Такая практика, применяющаяся 
в течение продолжительного времени, не при-
вела к радикальным позитивным изменени-
ям в экономике судостроения РФ. В данном 
контексте могут быть поучительны выводы, 
которые можно сделать, анализируя результа-
ты, достигнутые судостроением в различных 
странах, особенно в Украине. Ретроспектив-
ный обзор некоторых особенностей развития 
судостроительной промышленности Украины, 
унаследовавшей после приобретения независи-

мости около 30 % всех судостроительных мощ-
ностей СССР, может представлять особый ин-
терес по причине сходства производственных 
потенциалов, стартовых позиций, кадрового 
состава, а также ментальности управленцев 
Украины и России, сформировавшихся в конце 
ХХ в.

Созданный и функционирующий морской 
хозяйственный комплекс (МХК), обеспечивав-
ший на момент распада СССР значительный 
вклад в экономику Украины, а также наличие 
современных, укомплектованных квалифици-
рованными кадрами судостроительных пред-
приятий, указывали на то, что обеспечение 
спроса на постройку судов и сама их постройка 
является важнейшей государственной задачей 
для Украины. В течение первых восьми лет 
после приобретения независимости Украиной 
валовый объем продукции национальной су-
достроительной отрасли снизился почти в два 
раза [2]. Падение объемов производства было 
вызвано, прежде всего, разрушением традици-
онных кооперативных связей с заказчиками 
и трудностями финансирования предприятий 
в новых условиях функционирования эконо-
мики.

С учетом актуальных проблем национального 
судостроения правительством Украины пред-
принимались различные административные 
меры поддержки отрасли, аналоги которых 
зачастую лоббируются и в РФ. Так, в 1997  г. 
Кабинету министров Украины поручалось «вы-
ступать от имени государства гарантом вы-
полнения обязательств предприятий судостро-
ительной промышленности по иностранным 
кредитам, предоставляемым иностранными 
государствами, банками, международными 
финансовыми организациями, а  также обя-
зательств перед иностранными заказчиками 
по внешнеэкономическим договорам (контрак-
там)» [3].

В 1999 г. принят Закон «О мерах государ-
ственной поддержки судостроительной про-
мышленности Украины». В соответствии 
с  этим законом предприятиям дана пятилет-
няя отсрочка по оплате задолженности перед 
государственным бюджетом Украины и госу-
дарственными целевыми фондами, запрещено 
списание со счетов предприятий сумм предо-
платы за их продукцию. Освобождались от 
обложения налогом на добавленную стоимость 
операции по ввозу на таможенную территорию 
Украины материалов, оборудования и комплек-
тующих для постройки судов предприятиями 
судостроения, если такие товары не произво-
дили на Украине. Операции по продаже про-
дукции судостроения, которая построена за 
счет государственного бюджета Украины, об-
лагались налогом на добавленную стоимость 
по нулевой ставке, а проектно-конструкторские 
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и работы, которые проводились разработчиками 

по контрактам с украинскими предприятиями 
судостроительной промышленности в рамках 
судостроительных заказов, освобождались от 
налогообложения [4].

Мощным стимулирующим фактором ожив-
ления украинского судостроения должен был 
стать принятый в 2000 г. Закон Украины 
«О  специальной экономической зоне “Нико-
лаев”» [5]. В соответствии с Законом специ-
альная экономическая зона (СЭЗ) «Николаев» 
создавалась сроком на 30 лет на базе трех су-
достроительных заводов («Черноморский су-
достроительный завод», «Судостроительный 
завод “Океан”» и «Судостроительный завод 
имени 61 коммунара») с целью привлечения 
инвестиций, создания новых рабочих мест, 
внедрения современных технологий производ-
ства, содействия развитию внешнеэкономиче-
ских связей и предпринимательства, повыше-
ния эффективности использования мощностей 
судостроительных предприятий и их экспорт-
ного потенциала.

Необходимо отметить, что принятые Пра-
вительством Украины меры оказались не без-
результатны. Так, в 2000–2006 гг., по дан-
ным Министерства экономического развития 
и торговли Украины, на предприятиях судо-
строительной отрасли наблюдался рост объ-
емов выпущенной продукции. В рамках СЭЗ 
«Николаев» реализован ряд инвестиционных 
проектов повышения эффективности и каче-
ства строительства судов на экспорт путем 
модернизации производства [6].

Однако, несмотря на введение мощных мер 
государственной поддержки, предприятия от-
расли продолжали сталкиваться с рядом про-
блем, связанных, в первую очередь, с отсут-
ствием финансовых средств, как для выполне-
ния текущих заказов, так и для инвестиций 
в модернизацию производства на фоне наличия 
большого количества избыточных производ-
ственных мощностей. Ситуацию усугублял 
кризис доходности по причине падения спроса 
на объекты морской техники в Украине. Вместе 
с тем появлялись императивные предложения 
от иностранных заказчиков участвовать в вы-
пуске исключительно продукции с малой до-
лей добавленной стоимости. Результатом стало 
ухудшение ситуации в отрасли, которая се-
годня характеризуется значительным изно-
сом производственных фондов, существенным 
снижением качества человеческого капитала 
судостроения и деградацией организаций, осу-
ществляющих отраслевые научно-исследова-
тельские и опытно-конструкторские работы 
(НИОКР).

Время показало, что государственных уси-
лий, направленных на поддержку судострои-
тельной отрасли, недостаточно для достиже-

ния значимого результата. Правила игры по 
вхождению в мировую хозяйственную систему, 
продиктованные извне, изначально не предпо-
лагали мотивацию инвестирования в  украин-
ское судостроение из внутренних источников. 
Наряду с этим принятые правительством Укра-
ины меры не привели к созданию внутреннего 
рынка (внутреннего спроса) на продукцию су-
достроительных предприятий. Как следствие, 
страна смогла занять лишь нишу строитель-
ства «неполнокомплектных» объектов морской 
техники.

Можно предположить, что перечисленные 
выше рациональные законодательные акты и 
меры, принятые на их основании, были спо-
собом решения некоторых текущих проблем. 
В то же время для решения стратегических 
задач структурной перестройки судостроения 
Украины этих мер оказалось недостаточно. 
По факту судостроение стало неподъемной 
ношей для украинского государства. Вместе 
с тем в Морской доктрине Украины на период 
до 2035 г., новая редакция которой принята 
в  декабре 2018 г., возрождение судостроения 
провозглашено одной из важнейших приори-
тетных задач [7].

Отрасль судостроения характеризуется очень 
высоким «порогом» входа и относительно низ-
ким «порогом» выхода. Потеря страной своей 
доли судостроительного рынка может приве-
сти к утере соответствующих компетенций, 
связей, прав, доверия. Обратный возврат на 
рынок требует непропорционально больших 
политических и экономических усилий, на 
которые может не хватить ресурсов и време-
ни. По сравнению с Украиной у судостроения 
РФ существуют некоторые рыночные перспек-
тивы, обусловленные не только слабой инте-
грацией в мировое рыночное хозяйство, но 
и феноменальной ресурсной базой страны, 
ее уникальным пространственным положе-
нием. Анализ опыта развития судостроения 
на Украине должен быть учтен в методологии 
разработки долгосрочных программ развития 
судостроения и их места в программах разви-
тия территорий РФ. Это потребует системного 
рассмотрения судостроения, как части нацио-
нального морского хозяйственного комплекса 
(МХК) РФ.

С уверенностью можно утверждать, что 
государство не должно администрировать 
деятельность хозяйствующего субъекта, но 
вправе изменять институциональные усло-
вия хозяйствования для отраслей в целях 
обеспечения своих интересов. Некоторым 
ограничением экспансии сильнейших игро-
ков являются государственные суверенитеты 
и национальные законодательства, которые 
в мировом масштабе, в рамках доминирующей 
доктрины либерализма, объявлены тормозом 
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ина пути прогресса. Деятельность по созданию 
Трансатлантического торгового и инвестици-
онного партнерства (Transatlantic Trade and 
Investment Partnership, TTIP) и Транстихооке-
анского партнерства (Trans-Pacific Partnership, 
TPP) — это продолжение экономической вой-
ны за рынки сбыта и сферы влияния в целях 
минимизации экономических рисков крупных 
транснациональных игроков. В сложившихся 
условиях управление внутренним рынком  — 
основной способ поддержки национальной 
экономики РФ.

Актуальность подобного подхода, т. е. обе-
спечение на начальном этапе полного исполь-
зования внутреннего рынка в целях развития 
судостроения, на наш взгляд, очевидна для 
всех, но не для потенциальных националь-
ных инвесторов. В сложившихся условиях рос-
сийское судостроение не является отраслью, 
привлекательной для инвесторов, ввиду ряда 
причин, к которым относятся:

 • капиталоемкая материально-техническая ба-
за производства, требующая больших вло-
жений в обновления;

 • большая продолжительность постройки суд-
на, что предполагает длительный цикл обо-
рота средств;

 • исключительная сложность постройки совре-
менных судов, что определяет значительные 
трудности при осуществлении судострои-
тельного бизнеса;

 • высокие риски;
 • чувствительность к изменениям институци-

ональных условий и т. п.
Вследствие этих причин инвестиционная 

привлекательность судостроения сильно усту-
пает таким видам бизнеса, как, например, про-
изводство продуктов питания или фармаколо-
гия. Судостроение — это большие, сложные 
и очень медленные деньги в понимании по-
тенциального инвестора. Вместе с тем судо-
строение — масштабная отрасль-интегратор, 
создающая тысячи рабочих мест, которые об-
разуют судостроительный кластер что, в свою 
очередь, должно определять значительный 
региональный интерес в социальном и даже 
человекомерном аспекте.

Анализируя вышеизложенное, приходим 
к  выводу о том, что действия государства, 
направленные на развитие отечественного 
судостроения, должны быть продиктованы 
необходимостью обеспечения стратегических 
национальных интересов, а не желанием по-
лучить быстрый и гарантированный финансо-
вый эффект. На современном этапе развития 
общества флот — это дополнительные полити-
ческие, экономические и социальные возмож-
ности, отказываться от которых государство, 
претендующее на роль одного из центров ми-
рового влияния, не может.

Освоение прибрежных и шельфовых про-
странств, водных путей и Мирового океана 
выступает в качестве одного из основных трен-
дов развития мировой цивилизации в течение 
трех последних веков. Россия, обладающая 
выходами к 13 морям, имеющая самую боль-
шую в мире площадь территории и огромную 
протяженность береговых линий, не должна 
оставаться в стороне и выпадать из мировых 
процессов глобального развития.

Совокупность составляющих МХК РФ, пред-
полагающих безусловное использование объек-
тов морской (речной) техники, т. е. продукции 
судостроения, приведена на рисунке 1. В по-
следнее время добыча минеральных ресурсов 
и углеводородов все больше смещается на мор-
ской шельф, а огромная масса биологических 
ресурсов добывается в морях и океанах. Ва-
жен и тот факт, что методы добычи ресурсов 
и транспортировки диверсифицируются, а соз-
даваемая береговая инфраструктура приобре-
тает выраженный территориальный характер. 
Многие отрасли, как в РФ, так и в других мор-
ских державах, перемещают свои производства 
ближе к морским торговым путям. Данные тен-
денции свидетельствуют о дальнейшем усиле-
нии роли морского транспорта в общемировом 
масштабе — морская транспортировка в боль-
шинстве случаев оказывается экономически 
выгоднее транспортировки другими видами 
транспорта, а в некоторых случаях является 
единственно возможным способом доставки 
грузов и пассажиров.

Методология формирования долгосрочных 
программ развития судостроения РФ должна 
учитывать факторы, повлиявшие на успешное 
развитие судостроения в таких странах, как 
Южная Корея, Китай и США. 

В 1980-е гг. в число стран — лидеров миро-
вого судостроения неожиданно вошла Южная 
Корея. На начальном этапе развития южно-
корейская судостроительная промышлен-
ность ориентировалась преимущественно на 
внутренний рынок, концентрируя усилия на 
строительстве рыболовных судов и небольших 
сухогрузов прибрежного плавания. С построй-
кой в 1970-х гг. новых крупных верфей корей-
ская судостроительная промышленность стала 
активно развивать выпуск морских судов раз-
личного назначения: сначала танкеров и нава-
лочных судов, а затем контейнеровозов, судов 
с горизонтальным способом грузообработки, 
буровых платформ и т. п. Позднее освоено 
производство наиболее сложных транспортных 
судов — судов для перевозки сжиженного при-
родного газа, высокоскоростных пассажирских 
паромов и других.

С учетом дальнейшего углубления специ-
ализации, осуществления масштабных инве-
стиций в инновационные технологии проек-
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Рис. 1. Составляющие МХК, использующие продукцию судостроения как средства производства

тирования и постройки современных судов, 
развития кадрового потенциала существенно 
выросла производительность труда. Освоение 
внутреннего рынка и наличие долговременного 
заказа на постройку широкого спектра судов 
различного назначения обусловили прогресс 
в производстве судовых машин, механизмов 
и оборудования, а также в металлургической 
отрасли. В зависимости от типа современного 
судна доля стоимости механизмов и обору-
дования в затратах на его постройку может 
достигать 50  %, доля стоимости металла — 
20  %. Поэтому развитие собственной метал-
лургической промышленности, производства 
механизмов и оборудования было принято в 
качестве одного из главных приоритетов при 
создании национальной судостроительной про-
мышленности. 

В итоге государственная политика Южной 
Кореи, направленная на развитие ориентиро-
ванных на экспорт отраслей промышленности 
и параллельное формирование внутреннего 
рынка, дала положительные результаты: с кон-

ца 1980-х гг. доля Кореи на мировом рынке 
судостроения постепенно росла, достигнув 
в  2007 г. 41,1 % мирового портфеля заказов 
[8]. Заложенный в 70–80-е гг. ХХ в. и по-
стоянно развивающийся потенциал судостро-
ительной отрасли Южной Кореи позволил ей 
с минимальными потерями пройти системный 
кризис 2014–2016 гг. [9], сохранить место сре-
ди лидеров мирового судостроения. 

Китайская народная республика (КНР) во-
шла в тройку мировых лидеров по строитель-
ству судов в 1994 г., уступив по объемам вы-
пущенной продукции только Японии и Южной 
Корее [10]. Задолго до этого, с 1960-х гг., про-
водилась подготовительная работа по формиро-
ванию инженерных кадров для судостроения 
КНР. Активное участие в этой работе прини-
мали высшие учебные заведения СССР, прежде 
всего, Ленинградский кораблестроительный 
институт (ЛКИ). Затем начался период сти-
мулирования научно-исследовательской и про-
ектно-конструкторской работы. На начальной 
стадии китайское судостроение развивалось 
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ив соответствии с актуальными на тот момент 
национальными принципами автономности 
и «самоиспользования». Еще 1980-е гг. су-
достроение КНР было сосредоточено на по-
стройке судов, в основном для собственных 
судовладельцев, расширявших свое участие 
в  экспортно-импортных перевозках в связи 
с открывшимся в результате реформ Ден Сяо-
пина (с 1978 г.) внешним рынком. Результатом 
открытия рынков и увеличения количества пе-
ревозок стал рост объемов строительства судов 
в КНР. Следующий этап — смена парадигм, 
т. е. на смену пришла политика экспортной 
ориентации промышленности, основанная на 
принципах открытости и широкого привлече-
ния иностранных инвестиций. Как следствие, 
с начала 1990-х гг. правительство Китая стало 
активно стимулировать строительство судов 
на экспорт. Были созданы особые экономиче-
ские районы, свободные экономические зоны 
в приморских районах, беспошлинные зоны и 
открытые приморские города [11]. 

Сегодня в результате долгосрочной и пла-
номерной политики, осуществляемой государ-
ством, КНР является одним из признанных 
лидеров мирового судостроения. К специфике 
китайского судостроения можно отнести его 
ориентацию на относительно простую продук-
цию и лидерство в этом сегменте, но в более 
технологичных сферах (строительство контей-
неровозов, танкеров, газовозов) отставание от 
стран-лидеров еще сохраняется [12].

Правительство США на протяжении всего 
раннего периода развития гражданского флота 
оказывало поддержку национальному судо-
строению различными методами (и прямыми 
и косвенными). Их перечень практически со-
впадает со всем, что было сделано на Украине 
и предлагалось для России. Современное со-
стояние американского судостроения характе-
ризуется отсутствием прямого финансирова-
ния со стороны государства в США. В то же 
время эффективно используется кардинальное 
изменение институциональных условий, на-
пример, за счет введения протекционистских 
законов. Данные законы обеспечивают суще-
ственную долю загрузки предприятий судо-
строительного кластера. Наиболее известен 
закон Джонса «О  торговом флоте», согласно 
которому каботажное и внутреннее судоход-
ство в США может осуществляться лишь на 
судах, построенных на национальных верфях, 
принадлежащих гражданам США и плаваю-
щих под американским национальным флагом 
с командой, состоящей из граждан США [13].

Анализ положительного и негативного опы-
та развития судостроения в разных странах, 
а также наблюдаемые тенденции в судострои-
тельной промышленности РФ позволяют сде-
лать вывод о том, что эффективность развития 

судостроения в значительной степени зависит 
от правил (институциональных условий), опре-
деляемых государством. Успешный выход на 
мировой рынок судостроения возможен лишь 
после достижения необходимого уровня ком-
петенций и технологических заделов, нарабо-
танных при освоении внутреннего рынка, т. е. 
рынка, формируемого развитием совокупности 
МХК в РФ. 

Необходимость активного государственного 
участия в форме регулирования условий хо-
зяйствования всех предприятий МХК РФ обо-
сновывает и фактор масштабной утечки капи-
тала за рубеж. Не секрет, что зарабатываемые 
в отечественных базовых отраслях финансовые 
ресурсы часто перетекают в офшоры вместо 
того, чтобы в виде инвестиций способствовать 
развитию отечественной промышленности. 
Создание условий, при которых инвестирова-
ние в отечественное судостроение станет при-
влекательнее и надежнее, чем примитивный 
вывод капитала, находится в исключительной 
компетенции государства. 

Фактором, снижающим риски экономиче-
ской деятельности судостроительных пред-
приятий, по нашему мнению, может стать 
их полноформатное участие в проектах по 
развитию региональных МХК, направленных 
на создание условий планомерного развития 
производственных систем в соответствии 
с  корректно прогнозируемым и организуе-
мым внутренним спросом на объекты мор-
ской техники. Очевидно, что при реализации 
такого подхода рынок судостроения обладает 
существенным региональным рыночным по-
тенциалом развития.

Общей для всех регионов основной стра-
тегической целью выступает обеспечение до-
стойного уровня и качества жизни населения 
в  долгосрочном периоде. Для достижения 
этой комплексной цели на уровне региона 
необходимо успешно решать различные за-
дачи социального, экономического и эколо-
гического характера. Структурные элементы 
МХК и судостроительные предприятия как 
часть регионального промышленного комплек-
са в  процессе взаимодействия и реализации 
своего функционального предназначения могут 
обеспечить выполнение социальных, экономи-
ческих и экологических функций, внося тем 
самым весомый вклад в достижение основной 
региональной цели [14]. В последние десяти-
летия принято множество программ, так или 
иначе связанных с развитием судостроения 
и морской техники в РФ [15–18]. Стандарт-
ный вариант разработки очередной программы 
«Развития…» предполагает прогнозирование 
будущего по традиционной схеме:

 • анализ объемов морских грузопотоков и тен-
денций;
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и  • анализ общемирового состояния и тенденций 

использования различных видов морского 
флота;

 • анализ возрастной характеристики мирово-
го флота;

 • оценка современной и перспективной миро-
вой конъюнктуры рынка судов различного 
назначения;

 • оценка конкурентной среды и положения 
РФ на международном рынке судостроения; 

 • оценка внутригосударственных резервов раз-
вития отрасли.
Далее — анализ перспектив развития миро-

вого рынка по материалам наиболее автори-
тетных мировых морских агентств, таких как 
Lloyd’s Maritime Information Services, Drewry 
Shipping Consultants, Fairplay, Clarksons Re-
search, ассоциаций европейских (AWES) и 
корейских (KOSHIPA) судостроителей, дру-
гих отечественных и зарубежных источников. 
Существенный анализ доступности внешнего 
рынка и комплексная оценка рисков входа на 
него российских судостроителей, как правило, 
отсутствуют. 

Проблемы реализации программы начинают 
проявляться уже на стадии переговоров о цене 
контрактов между отечественными судострои-
тельными предприятиями и потенциальными 
заказчиками. Камнем преткновения является 
то, что затраты труда в человеко-днях на одну 
компенсированную регистровую тонну в РФ 
выше, чем на судостроительных предприятиях 
ЕС, и значительно выше, чем на предприяти-
ях Азии (Японии, Китая и Кореи). Различие 
в затратах обосновано бурным развитием и 
внедрением инноваций в зарубежных странах. 
Однако следует отметить, что большая часть 
инноваций приходится на методы обработки, 
передачи и хранения данных, а основные раз-
личия в производительности судостроитель-
ных производственных систем (не произво-
дительности собственно труда) обусловлены 
следующими факторами:

 • эффектом масштаба производства, особен-
но проявляющимся на предприятиях Азии, 
которые практически монополизировали ры-
нок транспортного судостроения;

 • оптимизацией в ряде стран производствен-
ной структуры под суда определенного ви-
да, что повысило специализацию, увеличило 
использование производственных мощно-
стей практически до 80–90  % и позволило 
эффективно использовать дорогостоящие 
инновационные технологии, современную 
инфраструктуру;

 • кластеризацией судостроения и резким умень-
шением условно-постоянной части накладных 
расходов, включаемых в себестоимость судна;

 • более высоким уровнем организации произ-
водства и т. п.

Мировой рынок гражданского судостроения 
в настоящее время малодоступен судострои-
тельному комплексу РФ, а внутренний — не 
обеспечен спросом. Заметим, что рынок миро-
вого судостроения не является в полной мере 
свободным конкурентным рынком. Под про-
возглашенными лозунгами рыночного либе-
рализма и свободной конкуренции считается 
неприличным упоминать о консервативности, 
жесткой «администрируемости» и высокой сте-
пени монополизации мирового судостроитель-
ного рынка. 

В существующих условиях представляется 
естественным повторение части пути, прой-
денного Южной Кореей и Китаем. В целях 
повышения эффективности судостроительного 
комплекса необходимо разработать программу 
судостроения, ориентированную на внутрен-
ний рынок, которая должна включать в   себя 
судостроительные компоненты проектов раз-
вития региональных МХК по различным на-
правлениям. Например, в рамках региональ-
ного проекта по созданию комплекса средств 
и инфраструктуры для добычи и переработки 
ресурсов судостроение реализует локальный 
проект, связанный с созданием комплекса объ-
ектов морской техники. В настоящее время 
реализуется интересный для судостроения про-
ект с условным названием «Квоты под киль» 
[19]. Данный проект подразумевает предостав-
ление инвестиционных квот для вылова мо-
репродуктов в целях реализации проектов по 
строительству судов на отечественных верфях 
и заводов по переработке морепродуктов. По 
итогам 2018 г. заявлены проекты по строи-
тельству 33 рыбопромысловых судов и 22 бе-
реговых заводов [20]. Следствием реализации 
проекта «Квоты под киль», помимо поддерж-
ки судостроения и обновления рыболовецкого 
флота, должны стать естественное ограничение 
на вывоз капитала за границу, создание новых 
и рост эффективности существующих систем, 
хозяйствующих в регионах. 

Формирование прогнозируемого рынка для 
национального производителя — суть измене-
ний институциональных условий, представ-
ленных изменениями в нормах, правилах, за-
конодательных актах во всех развитых стра-
нах мира. Долгосрочная программа развития 
судостроения должна носить индикативный 
характер и состоять из двух частей: 
1. Производственная программа минимум. 

Программа выпуска морской техники для 
внутреннего рынка как обобщение мно-
жеств, представленных судостроительны-
ми частями каждого из инвестиционных 
проектов развития МХК РФ на длительный 
период. Она должна предусматривать осу-
ществление контроля за дальнейшим ра-
циональным реинвестированием прибыли 
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ив судостроение, в создание предприятий 
регионального кластера и лизинговых ком-
паний.

2. Производственная программа максимум. 
Должна включать в себя рекомендации по 
продукции для продвижения на рынке миро-
вого судостроения, которое осуществляется 
с государственным участием (политическая 
поддержка, кредиты, процентные ставки, 
освобождение от налогов и сборов по импор-
тируемому оборудованию, государственные 
гарантии, обнуление НДС).

Заключение

1. Современная конкуренция на мировом рын-
ке судостроения далека от модели совершен-
ной конкуренции. Правительствами многих 
стран оказывается значительная поддержка 
отечественному судостроению, которая часто 
приводит к формированию экономически не-
обоснованных преимуществ. Часть отечествен-
ных предприятий способна конкурировать на 
мировом рынке, и лишать их этой возможности 
не следует ни в коем случае. Но для большой 
части предприятий судостроительной отрасли 
региональные программы развития морского 
хозяйственного комплекса могут стать реаль-
ным бизнес-инкубатором, основой создания 
точек роста в судостроении. В целях повыше-
ния эффективности управления инвестицион-
ным процессом государство должно управлять 
перераспределением рыночных рисков, соз-
данием рациональных (в своем субъективном 
представлении) институциональных условий, 
обеспечивающих защиту внутреннего рынка 
судостроения.

2. Транспортное обустройство внутренних 
водных систем РФ, активное использова-
ние и эксплуатация пространств и ресурсов 
в 200-мильной исключительной экономической 
зоне может стать основой для национальных 
проектов. Для судостроения принципиально 
важно участие в проектах подобного уровня.

3. Участие судостроения в создании МХК 
будет способствовать повышению уровня 
квалификации работников, задействованных 
в отрасли, совершенствованию технического и 
технологического уровня производства. Боль-
шую долю национального богатства России 
составляет природный капитал, и некоторым 
упреком звучит констатация того факта, что 
относительная доля человеческого капитала 
в стране мала. По факту наши иностранные 
«партнеры» и отечественные предпринимате-
ли, вычерпывая и вывозя природные богатства 
РФ, уменьшают объем отечественного челове-
ческого капитала, а заказывая средства про-
изводства (морскую технику) на зарубежных 
предприятиях, увеличивают национальное бо-
гатство иностранных государств, в том числе 
в части роста объема человеческого капитала. 

4. Назрела необходимость разработки науч-
но обоснованной методологии формирования 
долгосрочных программ развития судострое-
ния (отрасли-интегратора), направленных на 
становление рынка судостроения и управление 
им с учетом значительного регионального по-
тенциала отрасли. При этом важно исполь-
зовать комплексный подход, нацеленный не 
только на реализацию экономических инте-
ресов судостроительной отрасли, но и на ре-
шение социальных, экономических, а также 
«человекомерных» задач регионов.
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Мотивирующее делегирование в интеллектуальном 
производстве: модель и ее обоснование

А. А. Долгая1

1 Калининградский государственный технический университет, Калининград, Россия

В статье представлена модель мотивирующего делегирования и дано ее обоснование с учетом ре-
зультатов исследований последних лет в психологии образования, нейробиологии и педагогике. 
В  этой модели делегирование представляет собой коммуникационный процесс трансформации 
внутренней мотивации сотрудников для совмещения ее с бизнес-целями и задачами. 

Цель. Обоснование и верификация модели мотивирующего делегирования на базе исследований 
в  области нейробиологии, психологии и педагогики.

Задачи. Провести анализ исследований феномена мотивации в нейробиологии, социальной психо-
логии, педагогике. Выявить факторы, поясняющие модель мотивации, базирующуюся на механиз-
ме внутреннего самоопределения человека, и обосновать алгоритм коммуникации между руково-
дителем и подчиненным в процессе делегирования бизнес-задач.

Методология. Научная методология исследования включает в себя эмпирическое моделирование, 
основанное на экспериментах автора, анализ и синтез информации о внутренней мотивации в име-
ющихся источниках, определение уровня релевантности поставленным задачам, выявление фак-
торов влияния на механизм мотивации, абстрагирование и моделирование механизма и алгоритма 
мотивирующего делегирования.

Результаты. Для упрощения понимания нейрофункциональности мотивации человека и моделирова-
ния мотивации при делегировании предлагаем ввести понятия мотивации от «хочу» и мотивации от 
«надо». Мотивационные установки глубинного уровня, заложенные в форме ценностных ориентиров 
в функционировании миндалины головного мозга, можно определить кратко как «неосознанное хочу». 
Закодированный сигнал положительного или отрицательного характера, создаваемый миндалиной, 
поступающий в разные отделы мозга в зависимости от своего характера, можно упрощенно назвать 
«осознанным хочу». Положительное «осознанное хочу» активирует прекортекс, т. е. мыслительную 
и коммуникативную функции, а «осознанное не хочу» активирует пространственную ориентацию и 
мотивацию избегания. Для стимулов внешней мотивации предлагаем ввести обозначение «надо», 
предполагая исключительно стороннее происхождение этого стимула для человека и возникновение 
его в префронтальной коре головного мозга в процессе получения делегированной задачи. Существу-
ет большое количество инструментов совместного целеполагания, командного планирования проектной 
деятельности, которые могут включить «осознанное хочу». Но если остается разрыв между осознанным 
и бессознательным «хочу», настоящей вовлеченности в решение задачи не будет. 

Выводы. Мотивирующее делегирование позволяет гарантированно активировать как эмоциональную 
часть мозга исполнителя, обеспечивающую энергетику исполнения задания, так и префронтальный 
комплекс, ответственный за продуманность, креативность, логичность результата и процесса вы-
полнения задания. Делегирование становится комплексным и может эффективно использоваться 
в высокоинтеллектуальных сферах деятельности, в решении творческих и логических задач. 

Ключевые слова: делегирование, внутренняя мотивация, мотивирующее делегирование, горизонтальное 
управление, гибкое управление, самодетерминация, трансформация организации.

Для цитирования: Долгая А. А. Мотивирующее делегирование в интеллектуальном производстве: модель и ее 
обоснование // Экономика и управление. 2020. Т. 26. № 3. С. 284–290. http://doi.org/10.35854/1998-1627-
2020-3-284-290

Motivational Delegation in Intellectual Production: a Model and its Validation

A. A. Dolgaya1

1 Kaliningrad State Technical University, Kaliningrad, Russia

The study presents a motivational delegation model and provides its validation with allowance for the 
results of recent studies in educational psychology, neurobiology, and pedagogy. In this model, del-
egation is a communication process serving to transform the intrinsic motivation of employees to 
align it with business goals and objectives.
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еAim. This study aims to validate and verify a model of motivational delegation based on studies in 
neurobiology, psychology, and pedagogy.

Tasks. The authors analyze studies on the subject of motivation in neurobiology, social psychology, 
and pedagogy, identify factors that explain a motivation model based on internal self-determination, 
and substantiates an algorithm of communication between the manager and the subordinate during 
the delegation of business tasks.

Methods. The scientific methodology of the study includes empirical modeling based on the author’s 
experiments, analyzing and synthesizing information about intrinsic motivation from available sourc-
es, evaluating relevance to the tasks, identifying factors affecting motivation, abstracting and mod-
eling a mechanism and algorithm of motivational delegation.

Results. To simplify the understanding of the neurofunctionality of human motivation and modeling 
of motivation during delegation, the authors introduce the concepts of “want” motivation and “need” 
motivation. Deep motivational attitudes embedded into the functioning of the amygdala in the form 
of value orientations can be briefly defined as the “unconscious want”. A positive or negative encoded 
signal generated by the amygdala that enters different parts of the brain depending on its nature can 
be referred to as the “conscious want”. The positive “conscious want” activates the prefrontal cortex, 
i.e. the cognitive and communicative function, while the “conscious don’t want” activates spatial 
orientation and avoidance motivation. For extrinsic motivation stimuli, the authors introduce the 
definition of “need”, assuming that the origin of these stimuli is completely extraneous and appears 
in the prefrontal cortex upon assignment of the delegated task. There are many tools for collaborative 
goal-setting and team project planning that can activate the “conscious want”. However, if there is a 
gap between the conscious and the unconscious “want”, there will be no real engagement in the task.

Conclusions. Motivational delegation makes it possible to reliably activate both the emotional part of 
the employee’s brain, which provides energy for performing the task, and the prefrontal complex, 
which is responsible for the reasoning, creativity, and logic behind the result and execution of the 
task. Delegation becomes more complex and can be used efficiently in highly intellectual activities for 
solving creative and logical tasks. 

Keywords: delegation, intrinsic motivation, motivational delegation, horizontal management, flexible management, 
self-determination, organizational transformation.

For citation: Dolgaya A.A. Motivational Delegation in Intellectual Production: a Model and its Validation. Ekono-
mika i upravlenie = Economics and Management. 2020;26(3): 284-290 (In Russ.). http://doi.org/10.35854/1998-
1627-2020-3-284-290

Актуальность темы

Возрастающий вес интеллектуального произ-
водства в экономике все больше увеличивает 
значимость эффективности умственного труда. 
Однако привычные схемы мотивации и деле-
гирования разочаровывают руководителей. 
Постоянно осваивая новейшие методы, они 
приходят к выводу о том, что инструменты не 
работают, и продолжают поиски «волшебной 
кнопки» включения мотивации сотрудников. 
Этот бесконечный квест сродни поиску черной 
кошки в темной комнате, положительный ре-
зультат которого носит случайный характер. 

Целесообразность разработки темы

С одной стороны, вероятность успеха в поиске 
инструментов стимулирования увеличивается, 
если принимать в расчет источник мотивации — 
внешний или внутренний. Исследования под-
тверждают, что только внутренняя мотивация 
деятельности носит устойчивый характер [1; 2; 
3]. Другая сторона этой проблемы — эффектив-
ность делегирования задач [4], критическая для 
растущего бизнеса интеллектуального производ-
ства, каким является отрасль информационных 
технологий. Популярность тренингов и пособий 
по делегированию растет, эффективность деле-

гирования сегодня находится в топе рейтингов 
управленческих навыков [5; 6; 7]. 

Научная новизна состоит в использовании 
авторской модели мотивирующего делегирова-
ния, теоретическое значение которой заключа-
ется в систематизации и синтезе характеристик 
функционирования внутренней мотивации и 
механизма коммуникации при делегировании 
задач. Практическое значение модели состо-
ит в том, что она может быть использована 
в прикладной деятельности по делегированию 
творческих интеллектуальных задач инноваци-
онного характера.

Изученность темы

Исследований о явлении внутренней и внеш-
ней мотивации в литературе по проблемам 
управления не так много. Внутренняя моти-
вация рассматривается с двух точек зрения: 
с  одной стороны, как совокупность факторов 
или мотивов, с другой — динамический про-
цесс, изменяющийся во времени [8]. Понятие 
внутренней мотивации давно и успешно изуча-
ется в психологии [9; 10]. Сотрудники с высо-
ким уровнем внешней мотивации демонстриру-
ют лучшие навыки планирования, в то время 
как внутренняя мотивация позволяет лучше 
и моделировать, и программировать, и оце-
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и нивать, и проявлять гибкость, самостоятель-

ность в подходах. Менеджеры с внутренней 
мотивацией способны перестраивать систему 
саморегуляции в соответствии с изменениями 
объективной ситуации [11]. 

Факторы мотивации

Э. Л. Деси, Р. М. Райан и другие исследова-
тели создали теорию эффектов, описывающую 
влияние внешних стимулов на внутреннюю 
мотивацию: теорию самомотивации. Авторы 
теории утверждают, что у человека есть три 
центральные психологические потребности: 
связанность, автономия, стремление к наи-
большей эффективности. Р. М. Райан, Э. Л. Де-
си пишут: «Люди внутренне замотивированы, 
когда чувствуют связь с другими в социальной 
среде (связанности), функционируют в этой 
среде с большой продуктивностью (эффектив-
ность) и при этом испытывают чувство личной 
инициативы» [12]. Следовательно, модель вну-
тренней мотивации строится на самооценке 
сотрудником своей эффективности в баланси-
ровании между социальными связями, выра-
жающимися в форме «на до» — норм, внешних 
требований и условий, и между собственными 
индивидуальными «хо чу» — желаниями, вну-
тренне присущими человеку.

Внутренняя мотивационная субсистема со-
стоит из нескольких элементов, включающих 
в  себя самостоятельное принятие решений 
в  выборе моделей поведения; собственный 
локус каузальности; высокий уровень само-
оценки собственной компетентности [13]. Это 
означает, что уровень внутренней мотивиро-
ванности сотрудника зависит от самостоятель-
ности в выборе решений, уровня оценки своей 
компетентности в вопросе и от степени вос-
приятия себя как субъекта процесса. Предме-
том мотивирования в процессе делегирования 
должна быть задача, а не внешние стимулы, 
причем интересная исполнителю сама по себе, 
без привлечения дополнительных поощрений. 

Возникает вопрос о том, как руководитель 
может делегировать задачу, чтобы она сама по 
себе стала объектом мотивации. Очевидно, что 
в процессе делегирования необходимо вклю-
чать самодетерминацию сотрудника. Д. А. Ле-
онтьев определяет ее как свободную саморе-
гулируемую активность [14], построенную на 
балансе свободы личности и ее ответственно-
сти. Руководителю необходимо в процессе де-
легирования балансировать свободу действий 
сотрудника и ответственность за конечный ре-
зультат. Кроме того, Леонтьев утверждает, что 
для эффективной самодетерминации на основе 
балансирования свободы и ответственности не-
обходима поддержка ценностным и смысловым 
содержанием. Механизмы ценностно-смысло-

вого опосредования, таким образом, играют 
ключевую роль в самодетерминации, а значит, 
и в мотивационной модели личности. 

Активация внутренней мотивации сотруд-
ника — задача руководителя, выполнимая 
только в процессе общения [15; 1]. В соци-
альной психологии выделяют две категории 
общения: коммуникацию в рамках целевого 
отношения к объекту коммуникации (общение 
«субъект–объект») и коммуникацию в рамках 
отношения к объекту как самостоятельной цен-
ности (общение «субъект–субъект») [9]. Однако 
возникает вопрос о том, все ли результаты 
мотивирующего общения приводят к росту 
внутренней мотивации сотрудника. Для ответа 
на него целесообразно обратиться к последним 
нейробиологическим исследованиям, изучаю-
щим связь мотивов поведения человека с ре-
акциями его гормональной и нервной систем.

В нынешнем представлении мотивации клю-
чевым органом является миндалина головного 
мозга [16], присваивающая значения (ценность) 
любым сигналам внешней среды. «Миндалина 
кодирует значимость поступающих сигналов 
с точки зрения ценности, придавая ей положи-
тельный или отрицательный окрас и вызывая со-
ответствующую эмоциональную реакцию» [17]. 
Мотивация стремления — мотивация «хочу» — 
возникает, если у человека есть валентность 
с  определенным стимулом, который и создает 
стремление, притяжение. Стимулы могут быть 
внешними или внутренними, неявными или яв-
ными, сознательными или неосознанными [18].

Университет Вандербильта провел исследова-
ние, в котором ученые нанесли на карту мозг 
как «добытчиков», так и «лодырей», обнару-
жив, что у тех, кто «готов усердно трудиться 
ради вознаграждений, был более высокий уро-
вень дофамина в стриатуме и ПФК, которые 
связаны с мотивацией и вознаграждением». 
У «лодырей» дофамин обнаружен только в пе-
редней части мозга, связанной с эмоциями и 
восприятием риска» [19].

Уровень дофамина связан с мотивацией и 
подсознательным расчетом выгод и затрачен-
ных усилий. Чем выше уровень дофамина, тем 
больше усилий подопытные крысы были готовы 
затрачивать на достижение больших результа-
тов [20]. Очевидно, дофамин как нейромедиатор 
обнаруживает валентность внешнего стимула и 
внутренней мотивации субъекта. Несовпадение 
внутренних ценностных установок с возникаю-
щими внешними стимулами способно снижать 
уровень дофамина и, как следствие, снижать 
мотивацию достижений. Очевиден и тот факт, 
что для поддержания внешней мотивации не-
обходим соответствующий высокий уровень 
дофамина. Принимая за основу результаты 
исследования Дж. Саламона, можно сформу-
лировать гипотезу о том, что руководители — 
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Рис. 1. Паттерны мотивационных статусов в процессе неэффективного делегирования

«добытчики» — как лидеры достигающего типа 
отличаются более высоким уровнем дофамина.

Вопрос о том, что это дает руководителю 
для более эффективной организации делегиро-
вания задач сотрудникам, рассмотрим далее.

Результаты исследования

Для упрощения понимания нейрофункциональ-
ности мотивации человека и моделирования мо-
тивации при делегировании предлагаем ввести 
понятия мотивации от «хочу» и мотивации от 
«надо». Мотивационные установки глубинно-
го уровня, заложенные в  форме ценностных 
ориентиров в функционировании миндалины 
головного мозга, можно определить кратко 
как «неосознанное хочу». Закодированный 
сигнал положительного или отрицательного 
характера, создаваемый миндалиной, посту-
пающий в разные отделы мозга в зависимости 
от своего характера, можно упрощенно назвать 
«осознанным хочу». При этом положительное 
«осознанное хочу» активирует прекортекс, т. е. 
мыслительную и коммуникативную функции, 
а «осознанное не хочу» активирует простран-
ственную ориентацию и мотивацию избегания. 
Для обозначения стимулов внешней мотивации 
предлагаем ввести обозначение «надо», предпо-
лагая исключительно стороннее происхождение 
этого стимула для человека и возникновение его 
в префронтальной коре головного мозга в про-
цессе получения делегированной задачи.

С нашей точки зрения, у руководителей, 
стоящих перед необходимостью делегирования 
задач, разница между «хочу» и «надо» практи-
чески отсутствует. Внутренняя мотивация до-
стижения у  такого лидера очень высока, она 
обеспечивается валентностью неосознанных 
(подсознательных) ценностных установок и 
осознанных стимулов, которые подкрепляются 

осознанными целевыми установками «надо», 
формирующимися сознательно. При этом у  со-
трудника, принимающего задачу в результате 
простого одностороннего делегирования, активи-
руется только зона «надо». В итоге руководитель 
и сотрудник взаимодействуют, находясь в силь-
но отличающихся мотивационных состояниях, 
что находит отражение на рисунке 1. Это и яв-
ляется основанием для внутренних и внешних 
конфликтов, выражающихся фразами от «Мне 
проще это сделать самому» у  молодых лидеров 
команд до «Они такие ленивые (бестолковые)» 
у более опытных и сильно мотивированных ру-
ководителей.

Если сильно замотивированный лидер, отно-
сящийся по типологии Инсайт к типу Директор 
[21], сталкивается с фактами отсутствия ва-
лентности внутренней мотивации сотрудников 
и не пытается даже привести формулировку 
задач в соответствие с их «неосознанными и 
осознанными хочу», сотрудники прокрастини-
руют, отстраняются, получая в ответ следую-
щую порцию недовольства. Вырабатывается 
кортизол, на основании которого сотрудник и 
руководитель еще больше отстраняются друг 
от друга. Красный директор концентрируется 
на результате, очевидно, обладает высоким 
уровнем дофамина, его не интересует процесс 
как таковой, поэтому в своем выраженном ви-
де красному директору очень сложно настро-
ить процесс мотивирующего делегирования. 
Любые попытки заинтересовать сотрудника, 
скорее всего, окончатся на понятии «надо».

Руководители иных типологий часто исполь-
зуют инструменты материального стимулиро-
вания, вознаграждений за результат. Эти ин-
струменты могут включать в себя «осознанное 
хочу», повышая уровень дофамина и создавая 
мотивацию достижений, как показано на ри-
сунке 2. 
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Рис. 2. Паттерн делегирования на основе внешних мотивационных стимулов

Рис. 3. Паттерн мотивирующего делегирования

К внешним стимулам также можно отнести 
и постановку ключевых показателей эффектив-
ности (КПЭ), любую форму итоговой оценки 
выполнения задачи. Применение этих инстру-
ментов повышает мотивацию сотрудника, если 
не противоречит его внутренней мотивации, 
его ценностным установкам. В данном случае 
плохо помогают КПЭ, детальное описание по-
рядка выполнения задачи, скрипты и инструк-
ции, если игнорировать источник внутренней 
мотивации сотрудника — его «неосознанное 
хочу», как видно на рисунке 3.

Существует большое количество инстру-
ментов совместного целеполагания, команд-
ного планирования проектной деятельности, 
которые могут включить «осознанное хочу». 
Но если остается разрыв между «осознанным 
хочу» и «бессознательным хочу», настоящей 
вовлеченности в решение задачи не будет. 

Заключение

Эффективным делегированием и ответствен-
ность, и полномочия по исполнению задачи 
передаются по горизонтали, создавая опти-
мальную коммуникационную модель взаимо-
действия сотрудника с руководителем, повы-
шая компетентность сотрудника и гибкость 
самоорганизации сотрудника в процессе вы-
полнения делегированной задачи. Разрабо-
танная модель мотивирующего делегирования 
позволяет включить глубинные ценностные 
установки сотрудника в создание мотивации 
как внутреннего, так и внешнего характера. 
Эта модель прошла апробацию в большом ко-
личестве проектов, подтвердив свою эффек-
тивность.

Таким образом, мотивирующее делегирова-
ние позволяет гарантированно активировать 



	 Экономика	и	управление . 2020	•	26	(3)	•	284–290	 289

А
. 

А
. 

Д
о

л
г

А
я

 М
о

т
и

в
и

р
у

ю
щ

е
е

 д
е

л
е

г
и

р
о

в
а

н
и

е
 в

 и
н

т
е

л
л

е
к

т
у

а
л

ь
н

о
м

 п
р

о
и

з
в

о
д

с
т

в
е

: 
м

о
д

е
л

ь
 и

 е
е

 о
б

о
с

н
о

в
а

н
и

екак эмоциональную часть мозга исполнителя, 
обеспечивающую энергетику исполнения за-
дания, так и префронтальный комплекс, от-
ветственный за продуманность, креативность и 
логичность результата и процесса выполнения 
задания. Делегирование становится комплекс-
ным, и оно может эффективно использоваться 

в высокоинтеллектуальных сферах деятель-
ности, при решении творческих и логических 
задач. Данный подход к делегированию ак-
тивирует механизмы самоорганизации и са-
морегулирования, поскольку строится на ва-
лентных делегированной задаче внутренних 
ценностных установках сотрудника.
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Взаимосвязь налоговой системы и уровня коррупции  
в российском государстве

Е. В. Воскресенская1, А. О. Зернов2

1 Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики, Санкт-Петербург, Россия
2 Высшая школа юриспруденции и судебно-технической экспертизы Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого, Санкт-Петербург, Россия

Исследование направлено на изучение взаимосвязи налоговой системы и уровня коррупции в рос-
сийском государстве.

Цель. Теоретическое и методическое обоснование взаимодействия и взаимопроникновения налого-
вой системы и уровня коррупции в отечественной экономике для реализации концепции экономи-
ческой безопасности российского государства.

Задачи. Изучение законодательства о налогах и сборах Российской Федерации (РФ) и российско-
го антикоррупционного законодательства; исследование факторов, влияющих на взаимосвязь 
налоговой системы и уровня коррупции в государстве в России, а также на уровень экономической 
безопасности страны; выявление проблем взаимного влияния налоговой системы и уровня кор-
рупции, которые вызваны низким уровнем правового сознания, внеправовыми подходами, не 
учитывающими теоретические основы, к формированию налоговой системы; ввиду объективной 
социально-государственной важности налоговой системы для государства обоснование рекомен-
дации по организации системы налогов и сборов, которая минимизирует лоббизм «экономико-
политических» сил.

Методология. Методологической основой исследования послужили основные положения современной 
экономической теории, теории государственного управления в сфере налогообложения, исследования 
в сфере антикоррупционной политики государства. Информационной основой исследования являют-
ся нормативные правовые акты РФ по вопросам налогообложения и антикоррупционных мер в го-
сударстве, статистические данные по России об управлении в сфере налогообложения, материалы 
национальных программ.

Результаты. В ходе исследования обоснован вывод о том, что на современном этапе развития си-
стемы управления в сфере налогообложения можно детерминировать объективно сложившуюся 
тенденцию. Суть ее заключается в том, что российская налоговая система стала объективно-суб-
станциональной предпосылкой активного воздействия квазиправовой налоговой системы на уровень 
коррупции, то есть коррупционные действия периода первичного упорядочивания соответствующих 
общественных отношений детерминировали коррупционные проявления настоящего времени.

Выводы. В процессе исследования выявлено наличие тесной взаимосвязи между налоговой систе-
мой и уровнем коррупции в государстве.

Ключевые слова: налоги, налоговая система, коррупция, налоговые правонарушения, бюджет.
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The Relationship between the Tax System and the Level of Corruption in Russia

E. V. Voskresenskaya1, A. O. Zernov2 
1 St. Petersburg University of Management Technologies and Economics, St. Petersburg, Russia
2 Higher School of Jurisprudence and Forensic Technical Expertise of Peter the Great St. Petersburg Polytechnic 
University, St. Petersburg, Russia

The presented study examines the relationship between the tax system and the level of corruption in 
Russia.

Aim. The study aims to provide a theoretical and methodological substantiation of the relationship 
and convergence between the tax system and the level of corruption in the Russian economy for the 
purposes of implementation of Russia’s economic security concept.
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Tasks. The authors examine the legislation on taxes and duties of the Russian Federation and the 
Russian anti-corruption legislation; examine the factors that affect the relationship between the tax 
system and the level of corruption in Russia and the country’s economic security; identify problems 
in the mutual influence of the tax system and the level of corruption caused by a low level of legal 
consciousness and extralegal approaches to the formation of the tax system that disregard theoretical 
foundations; substantiate recommendations for organizing a system of taxes and duties that would 
minimize the lobbying of economic and political forces in view of the objective social and public im-
portance of the tax system for the country.

Methods. The methodological basis of this study includes the fundamental provisions of modern eco-
nomic theory, theory of public administration in taxation, and works on anti-corruption policy. The 
information basis of the study comprises the regulatory and legal acts of the Russian Federation on 
taxation and anti-corruption measures, Russian statistics on tax administration, and materials of 
national programs.

Results. The study substantiates that at the current stage of development of the tax administration 
system it is possible to determine an objective trend: the Russian tax system has become an objective 
and substantial prerequisite for active impact of the quasi-legal tax system on the level of corruption, 
i.e. corrupt practices at the time of the establishment of the corresponding public relations have de-
termined today’s acts of corruption.

Conclusions. There is a close relationship between the tax system and the level of corruption in the 
country.

Keywords: taxes, tax system, corruption, tax offenses, budget.

For citation: Voskresenskaya E.V., Zernov A.O. The Relationship between the Tax System and the Level of Cor-
ruption in Russia. Ekonomika i upravlenie = Economics and Management. 2020;26(3): 291-296 (In Russ.). http://
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Налоговая система есть не что иное как транс-
цендентальная основа функционирования лю-
бого государства, поскольку налоги и сборы — 
атрибутивно-онтологический признак государ-
ства, реализуемый в качестве экономического 
базиса осуществления публичной власти. При 
этом следует отметить, что налоговая система 
является также универсальным социально-го-
сударственным феноменом, посредством кото-
рого осуществляется целенаправленное фор-
мирование доходной части государственного 
бюджета.

В связи с тем, что налоговая система призна-
на сложным политико-правовым институтом 
государства, коррупция есть реальная деструк-
тивная составляющая налоговой системы, по-
скольку «коррупция сопровождает государ-
ственность на протяжении всей истории» [1, 
p. 60]. Прежде чем детерминировать влияние 
налоговой системы на уровень коррупции, на 
наш взгляд, представляется целесообразным 
определиться с сущностным содержанием де-
финиций «налоговая система» и «коррупция», 
а затем выявить взаимодействие политико-
правового института и антисоциально-госу-
дарственного явления.

Итак, «налоговая система — это совокуп-
ность налогов, сборов, пошлин и других пла-
тежей, взимаемых в установленном порядке 
с плательщиков — юридических и физических 
лиц на территории страны» [2, с. 157]. Пра-
вовое закрепление основ налоговой системы 
России осуществляется посредством главы 2 
Налогового кодекса Российской Федерации, 

которая устанавливает все виды взимаемых 
государством и муниципальными образова-
ниями обязательных платежей (федеральные, 
региональные, местные) [3].

В части 1 статьи 1 Федерального закона 
«О противодействии коррупции» от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ отечественный законодатель 
предусмотрел легальную дефиницию корруп-
ции, которая представляет собой следующее: 
«коррупция: а) злоупотребление служебным 
положением, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, коммерче-
ский подкуп либо иное незаконное использо-
вание физическим лицом своего должностного 
положения вопреки законным интересам обще-
ства и государства в целях получения выгоды 
в виде денег, ценностей, иного имущества или 
услуг имущественного характера, иных иму-
щественных прав для себя или для третьих 
лиц либо незаконное предоставление такой 
выгоды указанному лицу другими физически-
ми лицами; б) совершение деяний, указанных 
в подпункте «а» настоящего пункта, от имени 
или в интересах юридического лица» [4].

Понятие коррупции, содержащееся в науч-
ных исследованиях, выступает в качестве раз-
ноаспектного явления. Так, В. К. Максимов 
определяет коррупцию в общественно-социаль-
ном значении как девиантное поведение долж-
ностных лиц, выражающееся в нелегитимном 
использовании, вопреки интересам общества, 
государства и других лиц, имеющихся у них 
полномочий [5, с. 40]. М. Ю. Жужома в до-
полнение к имеющимся в экономической науке 
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подходам к определению термина «коррупция» 
вносит в содержание этого понятия форму со-
циального обмена, экономические отношения 
между субъектами коррупционных сделок, угро-
зу финансовой безопасности [6, с. 82]. И. О. Мо-
розова констатирует отсутствие в  экономиче-
ской науке четкости в определении понятия 
«коррупция», формулируя его как экономи-
ческую категорию: коррупция — превышение 
возложенных полномочий на всех структурах 
отраслевых рынков в виде оказания услуг 
с   целью получения выгоды [7, с. 98]. Как 
социально-правовое явление коррупцию изу-
чает М. М. Поляков [8, с. 58]. Ряд авторов 
рассматривают коррупцию в общественно-со-
циальном значении (в широком смысле), то 
есть как дисфункцию процессов социального 
управления, и в узком смысле, как противо-
правное использование субъектами власти и 
управления своего служебного положения [9, 
с. 25; 10, с. 114].

Рассмотрению структуры коррупции в на-
логовой сфере способствует классификация 
типологии коррупции в налоговых органах по 
способам уклонения от налогов, которая пред-
ставлена в таблице 1. Как справедливо отмеча-
лось в научных изданиях [11, с. 228], на пер-
вый взгляд, в уклонении от уплаты налогов 
участвуют исключительно фискальнообязанные 
лица, тогда как различные формы коррупции 
предполагают участие нескольких субъектов, 
практически всегда включая налоговые орга-
ны и в ряде случаев — иные государственные 
структуры. Несмотря на эти отличия, четкие 
границы между двумя явлениями отсутствуют. 
Действительно, уклонение от налогов может со-
провождаться коррупцией, но существуют две 
широкие категории коррупционных отношений. 

Одна из них характеризуется сговором между 
налоговыми органами и налогоплательщиками, 
а другая, хотя и не предусматривает прямого 
участия налогоплательщиков, может охваты-
вать представителей управленческого аппарата. 
Два вида коррупции в виде незаконного осво-
бождения от налогов и вымогательства тесно 
связаны с участием властных структур аппарата 
государственного управления.

Немаловажное значение имеет тот факт, 
что налоги относятся к одному из основных 
методов аккумуляции финансовых ресурсов 
в доходную часть бюджета государства, и, со-
ответственно, как угрозу экономической без-
опасности следует рассматривать неполноту 
их поступления, которая требует немедленно-
го решения в виде формирования комплекса 
мер по нейтрализации экономических угроз, 
вызванных неуплатой налогов. Очевидно, что 
уклонение от уплаты налогов представляет су-
щественную угрозу экономической безопас-
ности государства вследствие ухудшения на-
логовой дисциплины, снижения собираемости 
налогов и роста налоговой преступности. Так, 
по сравнению с январем–февралем 2019 г. на 
0,4 % увеличилось в текущем году число пре-
ступлений экономической направленности, 
выявленных правоохранительными органами. 
Всего выявлено 25 476 преступлений данной 
категории. Число преступлений коррупцион-
ной направленности за аналогичный период 
составило 5 184 случая, что на 8,1 % менее 
предыдущего года. Материальный ущерб от 
экономических преступлений в рассматривае-
мый период, как показано в таблице 2, равен 
52 871 469 тыс. руб., в том числе от налоговых 
преступлений — 7 958 494 тыс. руб. (15 % от 
общего размера ущерба) [12].

Таблица 1
Типология коррупции в налоговой сфере

Форма коррупции Механизм нарушения Субъекты нарушения

1. Уклонение от уплаты налогов:
– неотражение налогооблагаемой базы, не-
правомерная квалификация сделок в отчет-
ности;
– занижение налогооблагаемой базы;
– завышение расходов, принимаемых  
для целей налогообложения

Посредством ведения нескольких 
регистров налогового учета со-
кращается налоговая нагрузка

Налогоплательщики

2. Сговор между налоговыми органами  
и налогоплательщиками:
– незаконное освобождение 
от уплаты налогов;
– мошенничество по налогу 
на добавленную стоимость

Отсутствие постановки 
на налоговый учет или незакон-
ное возмещение налога на добав-
ленную стоимость

Налогоплательщики, 
фирмы-«однодневки», на-
логовые органы, властные 
структуры аппарата госу-
дарственного управления

3. Коррупция без участия налогоплательщи-
ков:
– вымогательство;
– присвоение налоговых поступлений;
– мошенничество;
– коррупция налоговых инспекторов

Отчисления в бюджет сверх уста-
новленных нормативов, подделка 
платежных документов

Налоговые органы, власт-
ные структуры аппарата 
государственного управ-
ления, налоговые инспек-
торы
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Таблица 2
Материальный ущерб от налоговых преступлений

Материальный ущерб по оконченным  
и приостановленным уголовным делам, тыс. руб.

Всего 52  871 469

экономической направленности 35  093 239

в том числе налоговые 7  958 494

Итак, коррупция — это комплексный фено-
мен, который не может быть объяснен с по-
зиций лишь одного фактора [13, с. 114]. Про-
анализировав легальный подход к толкованию 
понятия «коррупция», можно отметить, что 
признаки названного антисоциально-государ-
ственного явления непосредственно связаны 
с организацией и осуществлением публичной 
власти, онтологически-атрибутивным элемен-
том которой служит налоговая система, то есть 
формы объективизации коррупции связаны 
с функционированием налоговой системы. Воз-
никает вопрос о том, что представляет собой 
такая связь.

Формирование доходной части бюджета — 
это, в первую очередь, налоговые поступления, 
предусмотренные соответствующим норматив-
ным правовым актом, например, бюджетом 
РФ, который принимается в форме такого 
правового акта, как федеральный закон. Цен-
тральным звеном федерального законотворче-
ского процесса в России является Федеральное 
Собрание, в котором объективно происходит 
лоббирование соответствующих экономических 
структур с использованием таких «непарла-
ментских» процедур, как дача и получение 
взятки, злоупотребление служебным положе-
нием и других [1, с. 61–62]. При этом главен-
ствующий правовой акт — Налоговый кодекс 
Российской Федерации, упорядочивающий на-
логовую систему, также является продуктом 
деятельности Федерального Собрания России, 
а краткий анализ его положений, например, 
в части федеральных налогов и сборов, гово-
рит в пользу активного использования лоб-
бистских «схем» при проведении законотвор-
ческой процедуры. Следовательно, правовые 
конструкции, положенные в основу механизма 
регулирования функционирования налоговой 
системы, отчасти носят внеправовой характер, 
а значит, противоречат праву, поскольку не 
выражают гуманистических идей человеческой 
справедливости и свободы, которые являются 
субстанциональными элементами упорядочи-
вания общественных отношений.

Таким образом, существующая сегодня нало-
говая система, имеющая известный дуализм, 
выражающийся в том, что названная система 
включает в себя как государственные, так и 
негосударственные институты, с учетом форм 
политического лоббизма при нормотворчестве 

порождает то, что коррупция пронизывает на-
логовую систему еще на стадии формирования.

Вместе с тем сформированная и реализуемая 
в настоящее время система налогов и сборов 
является реальной предпосылкой для совер-
шения коррупционных преступлений, цель 
которых состоит в другом противоправном 
деянии — уклонении от уплаты налогов и сбо-
ров. Данная проблема также характеризуется 
дуализмом: первое — в связи с тем, что нормо-
творчество осуществлялось при непосредствен-
ном влиянии внеправовых факторов, которые 
умаляют атрибутивные признаки юридических 
норм и значение критериев классификации 
юридических норм (дифференциация — кон-
кретизация — интеграция), а следовательно, 
делают юридическую норму антисоциальной; 
второе — низкий уровень правового сознания, 
в том числе и правовой культуры, что деструк-
тивно сказывается на правоприменительной 
практике [14].

Учитывая объективную социально-государ-
ственную важность налоговой системы для 
государства, необходимо подойти к органи-
зации системы налогов и сборов так, чтобы 
минимизировать лоббизм «экономико-полити-
ческих» сил. Нельзя не отметить тот факт, что 
большинство крупнейших налогоплательщиков 
аффилированы с государством, соответствен-
но, для публичной власти презюминационно 
не должно составить особого труда обеспечение 
поступления налоговых платежей в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации. 
В условиях умаления модальности норм меж-
дународного права, представляется целесоо-
бразным усилить протекционистские начала 
в налогообложении организаций с иностран-
ным участием, оборот которых по данным, 
например, за 2015 г., составил 51 077 978 млн 
руб. [15]. В итоге государственный бюджет при 
увеличении налоговых ставок мог бы полу-
чить крупные суммы, которые могли бы пой-
ти, в  частности, на качественное улучшение 
несырьевых секторов российской экономики.

Итак, рассматривая соотношение системы 
налогов и сборов и уровня коррупции можно 
детерминировать объективно сложившуюся 
в настоящее время тенденцию. Поскольку на-
логовая система РФ формировалась в период 
экономической и политической нестабильно-
сти, существует обратная связь: коррупцио-
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е неры «пролоббировали» удобную налоговую 
систему, которая стала объективно-субстанцио-
нальной предпосылкой активного воздействия 
квазиправовой налоговой системы на уровень 
коррупции. Иными словами, коррупционные 
действия периода первичного упорядочивания 
соответствующих общественных отношений 
детерминировали коррупционные проявле-
ния настоящего времени, так как субъектам, 

обязанным платить законно установленные 
налоги и сборы, «рациональнее» реализовать 
свои интересы посредством использования 
коррупционных инструментов. Следовательно, 
низкий уровень правового сознания, внеправо-
вые подходы, не учитывающие теоретические 
аспекты формирования налоговой системы, 
предопределили взаимное влияние налоговой 
системы и уровня коррупции.
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Стратегические приоритеты России в мировой валютной 
системе с позиции обеспечения внешнеэкономической 
безопасности 

Е. Б. Малых1, В. И. Пахомов2

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

В статье проанализированы причины необходимости отхода от доллара США (далее — доллара) 
как от универсального средства расчетов в международной торговле, исходя из существующих угроз 
его использования. Рассмотрены альтернативные инструменты международных расчетов, выявле-
ны их положительные и отрицательные стороны в контексте обеспечения экономической безопас-
ности России.

Цель. Выявить и охарактеризовать инструмент международных расчетов, отвечающий стратегиче-
ским приоритетам России с позиции обеспечения экономической безопасности.

Задачи. Рассмотреть риски использования доллара в международных расчетах и резервах, оценить 
различные инструменты международных расчетов с точки зрения стратегических интересов России, 
провести анализ возможности замены доллара в международных расчетах альтернативными ин-
струментами.

Методология. В качестве метода исследования применен анализ информации Международных 
экономических форумов, статистических данных Центробанка РФ, Федеральной службы государ-
ственной статистики, Указа Президента РФ «О стратегии экономической безопасности РФ на пе-
риод до 2030 года», сообщений информационных агентств, а также исследований отечественных и 
зарубежных авторов по данной теме.

Результаты. По итогам проведенного исследования авторами сделан ряд выводов. Ввиду многих 
факторов, основным из которых сегодня является объем торговли в долларах, доллар еще долгое 
время будет оставаться ведущей валютой международной торговли. Однако процесс дедоллари-
зации носит глобальный характер, существующие тенденции будут усиливаться. Появление над-
национальной валюты затруднительно по ряду причин. Во-первых, очевидное противодействие 
США из-за нежелания отпускать такой мощный рычаг экономического благосостояния и поли-
тического воздействия, как использование доллара в качестве мирового платежного средства. 
США, вероятно, согласились бы на создание наднациональной валюты в среднесрочном периоде 
при достижении мирового процесса дедолларизации критических значений. Во-вторых, финан-
совые и торговые центры зоны евро и юаня, скорее всего, будут стремиться к развитию собствен-
ных валют, особенно с учетом растущих показателей мирового ВВП и торговли Китая. Создание 
наднациональной валюты на основе действующей структуры Международного валютного фонда 
(далее — МВФ) по примеру Специальных прав заимствования  (Special Drawing Rights,  SDR), 
при фактическом контроле МВФ со стороны США, не решит проблему существования угрозы 
использования валюты в качестве инструмента политического давления на отдельные страны. 
Замена использования доллара на такой вид наднациональной валюты не отвечает интересам 
экономической безопасности России. Альтернативой является создание наднациональной валюты 
на основе не зависимой от МВФ структуры. Препятствиями в этом случае станут очевидное со-
противление со стороны США и их союзников; потенциальная возможность влияния США на 
эмиссию наднациональной валюты с применением ресурсов внешнеполитического влияния своей 
страны на решения, принимаемые другими странами. Использование национальных валют в 
международной торговле в среднесрочной перспективе под воздействием процесса глобализации 
приведет к формированию нескольких валютных центров. Такими центрами, вероятнее всего, 
будут доллар, евро, юань и рубль.

Выводы. Стратегическим интересам России отвечает создание Международного валютного центра на 
основе рубля со странами СНГ, БРИКС (кроме Китая), Турцией. Для дальнейшей консолидации во-
круг рубля целесообразно проведение политики его финансовой устойчивости, поддержание стабиль-
ности макроэкономической конъюнктуры, создание международного банка, аналога МВФ, с расче-
тами в рублях, усиление офшорных рублевых зон, увеличение высокотехнологического экспорта.

Ключевые слова: стратегические приоритеты России, мировая экономика, экономическая безопасность, 
доллар США, санкции США, политика.
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The presented study analyzes the reasons for the need to move away from the US dollar (hereinafter 
referred to as the dollar) as a universal means of payment in international trade based on the existing 
threats, examines alternative means of international payments, and identifies their benefits and draw-
backs in the context of Russia’s economic security.

Aim. The study aims to identify and characterize the means of international payments that fall in 
line with Russia’s strategic priorities from the perspective of economic security.

Tasks. The author considers the risks of using the dollar in international payments and reserves, as-
sesses various means of international payments from the perspective of Russia’s strategic interests, and 
evaluates the possibility of substituting the dollar with alternative means of international payments.

Methods. This study analyzes information from the International Economic Forums, statistics of the 
Central Bank of Russia, Federal State Statistics Service, Decree of the President of the Russian Fed-
eration on the economic security strategy of the Russian Federation until 2030, reports of news agen-
cies, and works of Russian and foreign authors on the subject.

Results. Based on the results of the conducted study, the author draws several conclusions. Due 
to many factors, the most important of them being the volume of trade in dollars, the dollar will 
remain the world’s leading currency in international trade. However, given that de-dollarization 
is a global process, the existing trends will amplify. A supranational currency is unlikely to ap-
pear for a number of reasons. First, the obvious opposition of the United States due to its un-
willingness to let go of such a powerful lever of economic well-being and political influence as the 
use of the dollar as a global means of payment. The US would probably agree to creating a supra-
national currency in the medium term if the global process of de-dollarization reaches critical 
values. Second, the financial and trade centers of the euro and renminbi area are likely to focus 
on developing their own currencies, especially given the growing global GDP and China’s trade. 
Creating a supranational currency based on the existing structure of the International monetary 
Fund (hereinafter — the IMF), following the example of Special Drawing Rights (SDR), with the 
IMF virtually controlled by the United States, will not eliminate the threat of the currency being 
used as an instrument of political pressure on individual countries. Replacing the dollar with such 
kind of supranational currency does not serve the interests of Russia’s economic security. A po-
tential alternative involves creating a supranational currency based on a structure that is inde-
pendent of the IMF. In this case, the obstacles would include the obvious opposition of the US 
and its allies and the potential influence of the US on the emission of the supranational currency 
using its foreign political resources to affect the decisions made by other countries. Using na-
tional currencies in international trade in the medium term under the influence of globalization 
would lead to a formation of multiple currency centers. These centers would most likely be the 
dollar, euro, renminbi, and ruble.

Conclusions. The creation of a ruble-based International Monetary Center with the CIS, BRIC countries 
(except China), and Turkey serves Russia’s strategic interests. Further consolidation around the ruble 
would require implementing a financial sustainability policy, maintaining the stability of the macro-
economic environment, creating an international bank similar to the IMF with payments made in 
rubles, strengthening offshore ruble areas, and increasing high-tech exports.

Keywords: Russia’s strategic priorities, global economy, economic security, US dollar, US sanctions, politics.

For citation: Malykh E.B., Pakhomov V.I. Russia's Strategic Priorities in the Global Monetary System from the 
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Долларизация мировой экономики несет по-
тенциальные риски экономической безопас-
ности России. Политика США в валютно-фи-
нансовой сфере в настоящее время находит 
отражение в словах «Доллар — наша валюта, 
но ваша проблема», произнесенных министром 
финансов США Дж. Коннелли в присутствии 

коллег на встрече G10 в Риме в ноябре 1971 г., 
вскоре после того, как администрация Никсо-
на отменила взятые на себя обязательства по 
конвертации доллара в золото. Историческое 
соглашение президента США Ричарда Никсо-
на с членами Королевской семьи Саудовской 
Аравии о том, что саудиты будут продавать 
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обязательства США, определило роль доллара 
в качестве универсального мирового платеж-
ного средства, а США получили возможность 
проведения фактически неконтролируемой 
эмиссии. В условиях санкций США доллар 
используется как инструмент геополитической 
борьбы. Президент России В. В. Путин проком-
ментировал эту ситуацию пословицей: «Рубят 
сук, на котором сидят» [1]. В 2020 г. на фоне 
пандемии коронавируса высказываются раз-
личные мнения о продолжении санкционного 
давления. Однако при неизменности проведе-
ния мировых расчетов в долларах потенциаль-
ная угроза экономической безопасности России 
будет сохраняться.

В настоящей статье конкретизируются ри-
ски использования доллара в международных 
расчетах и резервах, оценены различные вари-
анты мирового валютно-финансового устрой-
ства с учетом стратегических приоритетов рос-
сийского государства с позиции обеспечения 
экономической безопасности. Очевидно, что 
данная тема сегодня актуальна, что подтверж-
дается большим количеством соответствующих 
теме исследований, наиболее интересными из 
которых, по нашему мнению, являются ряд 
рассмотренных далее.

В исследовании Н. В. Фадейкиной и В. М. Сав-
радым анализируется влияние внешних эко-
номических санкций в отношении России и 
политики дедолларизации на состояние нацио-
нальных экономик. Авторы пришли к выводу, 
что сегодня главным для США является под-
держание статуса доллара в качестве мировой 
валюты, в связи с чем США будут предпри-
нимать любые меры, чтобы продлить и даже 
расширить внешние экономические санкции по 
отношению к России, создать механизмы для 
замедления процесса дедолларизации, остано-
вить который уже не удастся [2]. Д.  В.  Хор-
сун, исследуя проблемы влияния санкций на 
экономическую безопасность России, в каче-
стве мер нивелирования существующих угроз 
в том числе предлагает отказ от доллара и 
осуществление расчетов с иностранными пар-
тнерами в  национальных валютах, совершен-
ствование отечественных платежных систем 
[3]. И. Н. Платонова рассмотрела вопросы ис-
пользования национальных валют в торгово-
экономических отношениях России и Китая. 
По ее мнению, одним из основных факторов, 
сдерживающих использование рубля в между-
народных расчетах, является его высокая во-
латильность [4].

К. В. Швандар, А. А. Анисимова и И. И. Яков-
лева, изучая перспективы валютной интегра-
ции стран ЕАЭС, пришли к выводу о том, 
что продвижению российского рубля на тер-
ритории ЕАЭС способствует особое положение 

страны в рамках союза. Россия для других 
участников интеграционного проекта высту-
пает в качестве основного поставщика энерге-
тических ресурсов с наиболее емким рынком 
назначения и происхождения промышленной 
(сельскохозяйственной) продукции, облада-
ет наиболее развитым финансовым рынком. 
Правовые препятствия для расчетов в нацио-
нальных валютах на территории ЕАЭС с точки 
зрения национального законодательства от-
сутствуют [5].

Конкретизируем санкционные риски исполь-
зования доллара в расчетах и золотовалютных 
резервах РФ:

 • США могут заблокировать золотовалют-
ные резервы России и резервы фонда на-
ционального благосостояния, выраженные 
в долларах, что приведет к фактическому 
обнулению долларовой части золотовалют-
ных резервов, потере средств фонда наци-
онального благосостояния, сворачиванию 
национальных проектов, финансируемых из 
данного фонда;

 • запрет на долларовые расчеты с использо-
ванием корсчетов в США. В Сенате США 
в 2018 г. рассматривался законопроект, 
предложенный группой сенаторов во главе 
с Линдси Грэмом, под названием «Акт по за-
щите американской безопасности от агрессии 
Кремля от 2018 года», который предполагал 
запрет на транзакции с новым российским 
госдолгом и на долларовые расчеты с исполь-
зованием корсчетов в США для российских 
госбанков: Сбербанка, ВТБ, Внешэконом-
банка, Россельхозбанка, Промсвязьбанка, 
Банка Москвы. Банки, подпадающие под 
санкции, составляют примерно 70  % бан-
ковской системы РФ [6]. Угроза для России 
выражена в невозможности проводить тран-
закции в долларах между контрагентами. 
С учетом того, что торговля основными то-
варами из России выражена в долларах и, 
соответственно, проходит через банки США, 
эта угроза является значимой. Даже рос-
сийская банковская система при переводе 
средств от банка к банку должна использо-
вать корреспондентский счет в США. Это 
ограничение пытаются обходить, используя 
банки в других странах. Однако в условиях 
обострения санкций против России банки 
иностранных государств могут отказаться 
от таких обходных транзакций, боясь при-
менения к ним санкций США;

 • прекращается приток долларовых инвести-
ций, то есть основной части инвестиций;

 • блокируются и могут быть заблокированы 
активы любого юридического и физического 
лица, находящиеся на долларовом счете.
Вероятность крайних шагов низкая, по-

скольку, во-первых, это одна из крайних мер 
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рой инструментарий экономического влияния 
становится практически исчерпанным, и, во-
вторых, эти меры сильно ударят по инвести-
циям США в России.

В числе объективных рисков использования 
доллара в качестве валюты международных 
расчетов и резервной валюты такие, как:

 • увеличение госдолга США. Риски для эко-
номики, на наш взгляд, следующие. До тех 
пор, пока доллар является мировой валю-
той, риски для экономики минимальны, 
как в  валютно-финансовой пирамиде, при 
которой существует неиссякаемый приток 
новых вливаний. Но в условиях мировой 
тенденции дедолларизации, сокращения вло-
жений в госдолг США со стороны основных 
держателей этого инструмента такой валют-
но-финансовый пузырь может лопнуть;

 • приток долларов в экономику делает ее 
зависимой от внешних экономических им-
пульсов.
Для нивелирования существующих угроз 

Россия снижает долю долларов в золотова-
лютных резервах. За 2018 и 2019 гг. вложения 
в госдолг США снизились более чем в десять 
раз. Резкая продажа произошла с марта по май 
2018 г., снижение — от 96 до 14,9 млрд долл. 
В 2019 г. общий объем российских инвестиций 
в казначейские облигации США сократился на 
24,5  % — до 9,97 млрд долл. [7].

В соответствии со Стратегией экономиче-
ской безопасности в числе основных задач 
по реализации направления, касающегося 
устойчивого развития национальной финан-
совой системы, — развитие инфраструктуры 
национального финансового рынка, нацио-
нальной платежной системы, национальной 
системы платежных карт и системы передачи 
финансовых сообщений [8]. Система переда-
чи финансовых сообщений (СПФС) создана 
в 2014  г. из-за угрозы отключения России 
от международной системы SWIFT. В ней 
участвуют более 400 резидентов, в том числе 
казначейство, банки, «Роснефть», «Газпром 
нефть», «Атомэнергопром» и другие. Из ино-
странных банков пока к СПФС подключились 
белорусский Белгазпромбанк, который при-
надлежит «Газпрому» и Газпромбанку, и Ев-
разийский банк Казахстана. Индия, Россия 
и Китай обсуждают возможность создания 
альтернативы международному платежному 
механизму SWIFT («Организация всемирных 
межбанковских финансовых телекоммуника-
ций»), чтобы облегчить торговлю со странами, 
находящимися под американскими санкция-
ми. Предполагается, что российскую СПФС 
соединят с  китайской международной систе-
мой межбанковских платежей CIPS. Индия 
разрабатывает свою внутреннюю систему об-

мена финансовыми данными, впоследствии 
ее также планируют связать с российской 
платформой.

В странах БРИКС разрабатывается единая 
платежная система BRICS Pay. Система бес-
контактной оплаты BRICS Pay не будет ду-
блировать национальные платежные системы, 
поскольку это — лишь сервис для привяз-
ки кредитных или дебетовых карт граждан 
к  онлайн-кошелькам и возможность распла-
чиваться ими при помощи смартфона. При 
этом BRICS Pay увеличит популярность на-
циональных платежных систем, которые по-
степенно заменяют собой Visa и MasterCard, 
что особенно заметно в Юго-Восточной Азии, 
где лидирует китайская UnionPay, которая еще 
в 2015 г. обогнала Visa по совокупному объ-
ему операций. UnionPay уже выпустила более 
6  млрд национальных карт [9]. Достигнута 
договоренность о расширении инфраструкту-
ры приема российских карт «Мир» в Турции 
и о  подключении турецких банков, компаний 
к СПФС Банка России. В июне 2019 г. Россия 
отказалась от использования SWIFT и доллара 
в оружейных контрактах [10].

Для оценки возможности замены долларо-
вых расчетов на расчеты в рублях необходимо 
провести анализ внешней торговли России. 
В  2018 г. доля России во внешней торговле 
всего мира составляла 2,3 %. По данным Рос-
стата, на первое полугодие 2019 г. основной 
внешнеторговый оборот у России составлял: со 
странами Евросоюза — 42,2 %, с Китаем  — 
15,8  %, со странами СНГ — 12,1  %, в том 
числе со странами ЕАЭС — 11,7  %. Торговля 
с США достигла 4,1 %. Из товарной структуры 
следует, что основной объем экспорта (64,7 %) 
составляют топливно-энергетические товары. 
При этом до начала «нефтяной войны» марта 
2020 г. Россия являлась наиболее крупным 
экспортером нефти в Китай [11]. Из товаров 
несырьевого экспорта наша страна занимает 
лидирующие позиции по экспорту вооружения; 
атомных реакторов и сопутствующих товаров, 
услуг, ряда других высокотехнологичных това-
ров, например, солнечных батарей компании 
Хевел с одним из самых высоких в мире КПД.

В структуре импорта основной процент при-
ходится на машины, оборудование и транс-
портные средства, импортируемые преимуще-
ственно из Европы (в основном из Германии, 
Великобритании, Нидерландов) и Китая [10]. 
Россия и Китай в июне 2019 г. заключили 
межправительственное соглашение о начале 
проведения платежей в национальных валю-
тах.  Объем взаиморасчетов в национальных 
валютах между странами — членами БРИКС 
(Бразилией, Россией, Индией, Китаем, ЮАР) 
в  будущем будет нарастать. Этому также слу-
жит активизировавшаяся в последнее время 
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в национальных валютах, в том числе созда-
ние рынка облигаций в национальных валютах 
[12]. На последнем саммите стран БРИКС пре-
зидент России Владимир Путин предложил ак-
тивнее использовать рубль для расчетов между 
странами [13].

Россия и Турция договорились уйти от долла-
ра при взаимных расчетах. Российская Федера-
ция также договорилась о переходе на расчеты 
в рублях с Киргизией. Планируется расширить 
и расчеты в нацвалютах с Индией, Японией, 
Монголией, Вьетнамом, Индонезией, ОАЭ, 
Египтом и Ираном. В октябре 2018  г. Россия 
и Индия подписали контракт о поставке С-400 
«Триумф» с оплатой в рублях и договорились 
в дальнейшем заключать оборонные сделки в 
рублях и рупиях. С Ираном вся торговля уже 
осуществляется в национальных валютах, как 
заявил в прошлом месяце руководитель иран-
ского Центробанка.

Деловой совет БРИКС поддержал идею Рос-
сийского фонда прямых инвестиций (РФПИ) 
создать единую платежную систему для рас-
четов между странами — участницами союза 
(Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР). 
По мнению гендиректора РФПИ Кирилла Дми-
триева, эффективно работающая платежная 
система БРИКС способна стимулировать рас-
четы в национальных валютах и обеспечивать 
стабильность расчетов и инвестиций между 
нашими странами, формирующими более 20 % 
глобального притока прямых иностранных ин-
вестиций. Как отмечает эксперт РИСИ  Нико-
лай Трошин, на постсоветском пространстве 
рубль уже сегодня фактически играет роль 
региональной валюты, а по мере роста оборота 
внутри СНГ расчеты в национальных валютах 
будут только расширяться [14].

Исходя из анализа внешнеторговой струк-
туры РФ и развития отношений с основными 
партнерами, можно сделать вывод о том, что 
потенциальное снижение доли долларовой со-
ставляющей во внешнеторговых расчетах воз-
можно за счет их замены, прежде всего, евро, 
рублем и юанем. Дедолларизация является 
мировой тенденцией, основным мотивом кото-
рой служит уменьшение зависимости от США 
с учетом ослабления возможности использова-
ния доллара в качестве политического инстру-
мента давления, а также снижение внешних 
шоков, аналогичных мировому кризису 2008 г. 

Китай — один из лидеров дедолларизации. 
С октября 2016 г. в соответствии с решени-
ем МВФ юань стал мировой резервной валю-
той. Произошло резкое сокращение вложений 
в  гособлигации США в 2019 г. Вследствие 
этого Китай потерял статус главного держа-
теля госдолга США. Китайское государство 
активно заключает договоры международных 

расчетов в юанях, развивает финансовую ин-
фраструктуру.

В марте 2018 г. на Шанхайской междуна-
родной энергетической бирже (INE) дочерней 
компании Шанхайской фьючерсной биржи 
(SHFE) начались торги нефтяным фьючер-
сом, номинированным в юанях. Эти фьючерсы 
стали первым инструментом, которым могут 
торговать иностранцы-нерезиденты [15]. В  на-
стоящее время Китай лидирует в мире по им-
порту нефти, а также занимает второе место 
по объему ее потребления, который в 2017 г. 
составил 610 млн т. Зависимость страны от 
закупок нефти за рубежом достигла по итогам 
2017 г. 70  %. В 2017 г. КНР импортировала 
420 млн  т этого энергоносителя [16]. Китай, 
обладая соответствующими инструментами 
и являясь крупнейшим потребителем нефти, 
имеет весомые аргументы для того, чтобы на-
стаивать на покупке нефти у крупнейших про-
изводителей за юани.

ЕС также проводит политику дедоллариза-
ции, что можно объяснить следующими фак-
торами: желанием снизить зависимость от 
внешнестрановых кризисных рисков по анало-
гии с теми, что наблюдались в 2007–2009 гг.; 
получением выгод от расширения возможно-
сти использования евро в качестве мировой 
валюты (проведение неограниченной политики 
количественного смягчения и др.); снижением 
политических рисков давления на европейские 
страны (например, нивелируется угроза введе-
ния санкций в отношении компаний и стран, 
торгующих с Ираном, Венесуэлой).

В документе «К более сильной международ-
ной роли евро», опубликованном в 2018 г., Ев-
рокомиссия указывает на «экстерриториальные 
действия третьих стран, как в случае с вос-
становлением американских санкций против 
Ирана, и на вызовы международным правилам 
управления и торговли» как на основания про-
водить политику укрепления статуса еврова-
люты [17]. Заново введенные санкции США 
против Ирана послужили причиной конфликта 
интересов между США и ЕС по этому вопросу: 
политики Германии и Франции начали обсуж-
дать создание не зависимой от США платежной 
системы в 2018  г., чтобы позволить европей-
ским компаниям продолжать закупки иранской 
нефти без риска их блокировки.

Еврокомиссия также указывает на риск от 
международных санкций долларовых транзак-
ций европейского бизнеса. Россия в этом кон-
тексте не упоминается, но из смысла документа 
очевидно, что присутствуют опасения введения 
непредвиденных санкций США против россий-
ских компаний, которые могут заблокировать 
их долларовые расчеты с европейскими партне-
рами. Например, когда США в апреле 2018 г. 
неожиданно ввели санкции против Объединен-
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Альтернативные варианты осуществления дедолларизации

Ведение торгов-
ли в националь-

ных валютах

Использование  
в качестве  

мировой валюты 
евро

Использование  
в качестве миро-

вой валюты юаня

Использование ком-
позиционной валюты 
в  рамках существую-

щих финансовых струк-
тур (например, МВФ)

Создание новой ком-
позиционной валюты 
в  рамках новых, не 

зависимых от США фи-
нансовых структур

Плюсы – снижение 
зависимости 
от рисков ис-
пользования 
доллара;
– превалиро-
вание рубля 
в расчетах на 
постсоветском 
пространстве 
между стра-
нами ЕАЭС, 
БРИКС (кроме 
Китая)

– снижение за-
висимости от 
рисков исполь-
зования доллара 
за счет замены 
долларов на евро 
в расчетах

– снижение за-
висимости от 
рисков использо-
вания доллара за 
счет замены дол-
ларов на юани в 
расчетах;
– эмитентом 
единой валюты 
является в на-
стоящее время 
стратегический 
партнер России

– уход от доллара 
в  международной 
торговле;
– решение об эмис-
сии принимается 
коллегиально, т. е. 
странами — членами 
МВФ

– уход от доллара в 
международной тор-
говле;
– решение об эмис-
сии принимается 
коллегиально страна-
ми — членами новой 
финансовой струк-
туры

Минусы – незначитель-
ный объем 
транзакций 
в  рублях из-
за невысокой 
доли России 
в  мировой тор-
говле;
– замена дол-
лара в каче-
стве мировой 
валюты на 
евро (в бли-
жайшей пер-
спективе) и на 
юань (в более 
отдаленной 
перспективе), 
т. е. «печат-
ный станок» 
будет не под-
контролен РФ;
– валютные 
войны

– евро эмитиру-
ет Европейский 
центральный 
банк — Россия 
не влияет на 
его политику, 
соответственно, 
не получает вы-
год от политики 
количественного 
смягчения, на-
пример;
– Европа явля-
ется стратегиче-
ским союзником 
США, несмотря 
на расхождение 
позиций по неко-
торым вопросам, 
соответственно, 
может поддер-
жать санкции, 
диктуемые США

– Россия не вли-
яет на финан-
совую политику 
Китая;
– в Китае прово-
дится политика 
жесткого валют-
ного регулирова-
ния;
– внешняя по-
литика Китая 
нестабильна 

– фактически МВФ 
подчиняется ФРС, 
поэтому под давле-
нием США к компо-
зиционной валюте 
может быть применен 
весь инструментарий 
политических санк-
ций, используемых 
по отношению к  дол-
лару

– противодействие 
США и их союзни-
ков созданию такой 
структуры и выпу-
ску композиционной 
валюты

ной компании «Русал», европейские алюминие-
вые заводы остались без основного поставщика 
сырья (глинозема).

Для усиления роли евро ЕС стремится к то-
му, чтобы сделки в энергетическом секторе 
осуществлялись в евро. Еврокомиссия реко-
мендует странам ЕС включать в свои меж-
правительственные соглашения с третьими 
странами о поставках энергоносителей ти-
повое положение об использовании евро как 
валюты по умолчанию. Для повышения фи-
нансовой независимости Европа развивает 
финансовую инфраструктуру, действует евро-
SWIFT (аналог SWIFT). Еврокомиссия пред-
лагает расширить пул евроактивов, доступных 
для международных инвесторов. Кроме того, 
ЕС намерен стимулировать торговлю в евро 
на рынках металлов и минерального сырья, 
сельхозтоваров, в транспортном секторе (са-

молетостроение, железные дороги, морское 
судоходство).

Проведем оценку различных варианты за-
мены доллара в международных расчетах аль-
тернативными инструментами с точки зрения 
плюсов и минусов для России. Альтернатива-
ми служат ведение торговли в национальных 
валютах; использование в качестве мировых 
валют евро или юаня; использование надна-
циональной валюты в рамках существующих 
финансовых структур (например, МВФ); соз-
дание новой наднациональной валюты в рам-
ках новых, не зависимых от США финансовых 
структур. Результаты этого анализа приведены 
в таблице 1. 

В результате проведенного исследования 
нами сделаны следующие выводы:
1. Ввиду многих факторов, основным из кото-

рых сегодня является объем торговли в дол-
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иларах, можно предположить, что доллар 

еще долгое время будет оставаться ведущей 
валютой международной торговли. Однако 
процесс дедолларизации носит глобальный 
характер, и существующие тенденции, ве-
роятно, будут усиливаться.

2. Появление наднациональной валюты за-
труднительно по ряду причин. Во-первых, 
очевидно противодействие США из-за неже-
лания отпускать такой мощный рычаг эко-
номического благосостояния и политическо-
го воздействия, как использование доллара 
в качестве мирового платежного средства. 
США, вероятно, согласились бы на создание 
наднациональной валюты в среднесрочном 
периоде при достижении мировым процес-
сом дедолларизации критических значений. 
Во-вторых, финансовые и торговые цен-
тры зоны евро и юаня, скорее всего, будут 
стремиться к развитию собственных валют, 
особенно с  учетом растущих показателей 
мирового ВВП и торговли Китая.

3. Создание наднациональной валюты на 
основе действующей структуры МВФ (по 
примеру СДР), при фактическом контроле 
МВФ со стороны США, не решит проблему 
угрозы использования валюты в качестве 
инструмента политического давления на 
отдельные страны. Замена доллара на та-
кой вид наднациональной валюты не от-

вечает интересам экономической безопас-
ности РФ.

4. Альтернативой является создание наднацио-
нальной валюты на основе не зависимой 
от МВФ структуры. Препятствиями в этом 
случае станут очевидное сопротивление со 
стороны США и их союзников; потенциаль-
ная возможность влияния США на эмиссию 
наднациональной валюты с применением 
ресурсов внешнеполитического влияния 
своей страны на решения, принимаемые 
другими странами.

5. Использование национальных валют в между-
народной торговле в среднесрочной перспек-
тиве под воздействием процесса глобализации 
приведет к формированию нескольких валют-
ных центров. Такими центрами, вероятнее 
всего, будут доллар, евро, юань и рубль.

6. Стратегическим интересам России отвечает 
создание международного валютного центра 
на основе рубля со странами СНГ, БРИКС 
(кроме Китая), Турцией.

7. Для дальнейшей консолидации вокруг руб-
ля целесообразно проведение политики фи-
нансовой устойчивости рубля, поддержание 
стабильности макроэкономической конъюн-
ктуры, создание международного банка, 
аналога МВФ, с расчетами в рублях, уси-
ление офшорных рублевых зон, увеличение 
высокотехнологического экспорта.
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Оценка влияния международных санкций на отрасли 
российской экономики методом сетевого моделирования

А. В. Алтухов1, В. А. Банникова2, Е. О. Матвеев3, С. А. Тищенко1

1 Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия 
2 Институт международных исследований МГИМО, Москва, Россия 
3 Институт прикладных экономических исследований РАНХиГС при Президенте РФ, Москва, Россия 

В статье изложены результаты экономического моделирования движения экспортных потоков ос-
новных товарных групп из Российской Федерации (РФ) в 2012–2016 гг.

Цель. Оценка прямых и косвенных эффектов от санкций со стороны США и ряда европейских стран 
на экспортные потоки из России.

Задачи. Собрать необходимые данные и провести моделирование с использованием современных 
методов анализа, чтобы получить полную картину для оценки эффектов санкционного давления 
на Россию, в том числе дать количественную оценку этих эффектов.

Методология. Моделирование осуществлено методом сетевого анализа, выбор которого обоснован 
предварительным изучением широкого круга соответствующей научной литературы и альтернатив-
ных возможных методологических подходов к изучению рассматриваемой проблемы.

Результаты. Сетевое моделирование успешно проведено для основных экспортных товарных групп 
РФ: алюминия, газа и нефти (в том числе сырой нефти). Авторами сформулирована и проверена 
гипотеза исследования об изменении роли России в международной торговле в результате введения 
санкций. В выводах исследования обобщены результаты модельных расчетов совокупности эффектов 
от санкционного давления на экспортные поставки основных сырьевых товарных групп из России.

Выводы. В целом санкционное давление, безусловно, оказало негативное влияние на российскую 
экономику, однако, не в те сроки и не в тех объемах, которые изначально предполагались США и 
рядом европейских стран, вводивших эти санкции.

Ключевые слова: алюминий, газ, нефть, оценка, модель, последствия, санкции, сетевой анализ, централь
ность, экономика, экспорт, эффект.
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Т. 26. № 3. С. 306–314. http://doi.org/10.35854/1998-1627-2020-3-306-314

Assessing the Impact of International Sanctions on Russian Economy Sectors 
Using Network Modeling

A. V. Altukhov1, V. A. Bannikova2, E. O. Matveev3, S. A. Tishchenko1

1 Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
2 Moscow State Institute of International Relations (MGIMO University), Moscow, Russia
3 The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (The Presidential Academy, RANEPA) , 
Moscow, Russia

This study presents the results of the economic modeling of commodity export flows from the Russian 
Federation in 2012–2016.

Aim. The study aims to assess the direct and indirect effects of the US and European sanctions on 
export flows from Russia.

Tasks. The authors collect the necessary data and carry out modeling using modern analysis methods 
to obtain a complete picture of the effects of sanctions on Russia, including a quantitative assessment 
of these effects.

Methods. The modeling is based on network analysis, which was selected after consulting a wide range 
of scientific works and examining possible alternative methodological approaches to the problem under 
consideration.
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яResults. The authors successfully complete network modeling for the major export commodity groups 

of the Russian Federation: aluminum, gas, and oil (including crude oil); formulate and test the hy-
pothesis of Russia’s changing role in international trade as a result of sanctions; summarize the results 
of the model calculations of the aggregate effects of sanctions pressure on the export of the major 
commodity groups from Russia.

Conclusion. In general, sanctions pressure has an obvious negative impact on the Russian economy, 
but the timeframe and scope of this impact are not up to the original estimates of the US and the 
European countries that introduced these sanctions.

Keywords: aluminum, gas, oil, assessment, model, consequences, sanctions, network analysis, centrality, economy, 
export, effect.

For citation: Altukhov A.V., Bannikova V.A., Matveev E.O., Tishchenko S.A. Assessing the Impact of Interna-
tional Sanctions on Russian Economy Sectors Using Network Modeling. Ekonomika i upravlenie = Economics and 
Management. 2020;26(3): 306-314 (In Russ.). http://doi.org/10.35854/1998-1627-2020-3-306-314

Введение

Санкции, по нашему мнению, являются зна-
чимым инструментом международной дипло-
матии. Введение ограничений на внешние 
взаимодействия создает политическое и эко-
номическое давление на санкционированную 
страну, а ограничения международных биз-
нес-процессов ведут к созданию новых правил 
ведения бизнеса и могут иметь последствия 
для страны, осуществляющей санкционную 
политику.

Несмотря на частое использование санкций 
на практике, их эффективность и оценка их 
последствий остаются предметом научных дис-
куссий. Уязвимость страны к санкциям зави-
сит от ее репутации на международной арене 
и степени интегрированности в глобальные 
процессы. Тем не менее число санкционных 
эпизодов, видимо, увеличилось за последние 
годы, а результаты существующих исследо-
ваний, изучающих эффекты от проводимой 
политики, неоднозначны. При моделирова-
нии оценки санкционных последствий в це-
лях упрощения нередко предполагают экзоген-
ность влияния принятых мер. В реальности 
они могут иметь как экономическую, так и 
политическую природу. 

В качестве примера ограничений как поли-
тической меры можно рассматривать санкции 
2014–2015 гг., связанные с воссоединением 
Крыма с Россией. Сегодня среди действующих 
можно выделить секторальные и финансовые 
санкции. В последнее время были заявления 
о частичных санкциях против госдолга РФ [1]. 
Это делает исследование санкционных эффек-
тов особенно актуальным.

В рамках статьи нами исследуется вопрос 
о  том, насколько существенны вышеупомя-
нутые ограничения для структуры экспортно-
импортных потоков РФ. Кроме того, нами рас-
ширена постановка вопроса об эффекте санк-
ций в контексте торговых связей: вследствие 
введения санкций Россия могла потерять ряд 

прямых связей с иностранными торговыми 
партнерами, однако, например, прямые по-
ставки нефти могут быть заменены косвен-
ными. Поэтому принято решение обратиться 
к исследованию «центральности» России в си-
стеме взаимосвязей международной торговли. 
Уточним, что объект исследования — место 
России в мировой системе торговых связей как 
до, так и после периода 2014–2015 гг.

Общее описание ситуации и выбор метода 
моделирования

В научной литературе проблема влияния со-
временных санкций на макроэкономические 
(например, экспортно-импортные потоки) и 
микроэкономические (например, характери-
стики банковских балансов) показатели недо-
статочно изучена, что связано в том числе со 
следующими причинами:
1) поскольку санкции против России — со-

бытие последних лет, объем выборки может 
быть недостаточен для валидации резуль-
татов моделирования (одно из решений — 
использование панельных микро- и макро-
данных, дополнение их новыми периодами 
статистической базы);

2) в связи с множественностью эффектов оцен-
ки требуют дополнительных проверок на 
устойчивость, поэтому исследователи также 
прибегают к моделям на панельных данных, 
используя гетерогенность на микроуровне 
(например, данные банковской системы) 
или торговые потоки по странам-партнерам 
(в случае России экономика одновременно 
подвергалась влиянию нескольких шоков — 
геополитических, нефтяных, монетарных).

Неоднозначность ответа на вопрос о влиянии 
санкций на экспортно-импортные потоки свя-
зана с тем, что величина потока может изме-
няться не столько по абсолютному значению, 
сколько по направлению. Иными словами, 
санкционные компании могут поддерживать 
друг друга и даже сохранить прежний доступ 



308 Economics and Management • 2020 • 26 (3) • 306–314

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
 

к внешним торговым и финансовым операциям 
ввиду наличия у них репутации стабильного 
партнера.

Моделирование усложняется необходимо-
стью учета множественности шоков, которые 
нередко воздействуют на открытую экономику 
одновременно. Напомним, что в 2014 г. пра-
вительства США и ряда европейских стран 
ввели финансовые санкции против России, 
призванные ограничить доступ российских 
финансовых институтов к долгосрочному 
финансированию со стороны американских 
и европейских партнеров. Американские и 
европейские финансовые организации были 
ограничены в ведении бизнеса с российскими 
компаниями определенных отраслей. Пере-
чень санкций включает в себя меры по замо-
розке активов, блокировке операций, запреты 
на въезд, а также вторичные санкции против 
экономических партнеров санкционных лиц и 
компаний. В итоге 2014–2015 гг. стали време-
нем турбулентной экономики: с марта 2014 г. 
начинается первая волна индивидуальных, 
секторальных и финансовых санкций, резко 
падают цены на нефть, Банк России отпускает 
валютный курс в свободное плавание, далее 
следует резкое ослабление рубля. 

Наконец, необходимо учитывать не только 
прямые, но и косвенные последствия санкци-
онного давления. Поскольку компании и банки 
находятся в тесном взаимодействии, несанк-
ционная фирма, находящаяся в партнерстве 
с попавшим под санкции банком, понесет из-
держки (в том числе и от снижения возможного 
лимита заимствований). Примером необходи-
мости анализа косвенных каналов влияния 
финансовых санкций на потоки капитала и 
впоследствии на экономику является тот факт, 
что сокращают внешние заимствования, как 
санкционные, так и не попавшие под санкции 
экономические агенты [2]. В одной из работ об 
эффектах финансовых санкций косвенные по-
следствия оказываются более значимыми: они 
примерно в три раза превышают прямые [2].

На основе широкого круга источников был 
определен перечень возможных подходов к 
оценке эффектов санкций против России. Их 
анализ выявил ряд недостатков большинства 
из них для целей настоящего исследования, 
что обусловило выбор сетевого моделирования.
1. Модели, предназначенные для работы с па-

нельными данными, позволяют установить 
не причинно-следственную связь, а корре-
ляцию (в условиях отсутствия предпосылки 
об экзогенности регрессоров или пропуска 
существенных переменных). Опираясь на 
богатый теоретический аппарат, эмпириче-
ские факты, можно сделать качественные 
выводы, но не будет учтена взаимосвязь 
экспортно-импортных потоков. Панельные 

данные с использованием методов каузаль-
ной эконометрики требуют выполнения 
определенных предпосылок и поэтому не 
всегда применимы.

2. Преимуществом гравитационных моделей 
является то, что они учитывают двусторон-
ние взаимосвязи, однако, в таких моделях 
не предполагается наличие косвенных свя-
зей между партнерами.

3. Эндогенность практически никогда не уда-
ется полностью исключить из SVAR-анализа 
[3]. Более того, в рамках векторной авто-
регрессии часто используется следующая 
постановка задачи: оценить влияние эк-
зогенных (внешних или внутренних) шо-
ков на национальную экономику. Однако 
в реальности внешние шоки не обязательно 
однонаправленны, в том числе они могут 
порождать и обратные по направлению дей-
ствия.

4. Новым направлением в изучении послед-
ствий макроэкономических шоков высту-
пает использование глобальных векторных 
авторегрессий (Global VAR), или GVAR мо-
делирование, позволяющее учесть обратные 
связи. В то же время в огромной модели 
сложно идентифицировать шоки: вполне 
возможно, что конкретная схема иденти-
фикации не гарантирует получения резуль-
татов в случае одной страны.

5. Наконец, альтернативным методом может 
служить сетевое моделирование. Во-первых, 
учитываются не только первичные, но и вто-
ричные связи, а также конечная точка. По-
следнее особенно важно: количественно экс-
портный поток от нулевой точки к конечной 
может оставаться неизменным, а простран-
ственная структура экспортных потоков не 
является постоянной. Во-вторых, сетевой 
анализ в качестве инструментов включает 
в себя различные меры центральности (по 
степени, близости, посредничеству, соб-
ственному вектору).

Таким образом, учитывая вышеизложенное, 
принято решение проводить данное исследова-
ние именно на основе метода сетевого анализа.

Гипотеза исследования и способ ее проверки

Можно сформулировать следующую гипотезу: 
в результате введения санкций Россия поте-
ряла ряд связей с иностранными торговыми 
партнерами и ее вес в международной торговле 
снизился. Однако прямые поставки товаров 
могли быть заменены косвенными. Кроме того, 
Россия могла выйти на новые рынки сбыта. 
В таком случае ее вес в международной торгов-
ле мог не измениться или даже увеличиться.

Основным инструментарием проверки сфор-
мулированной в данной статье гипотезы явля-
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яется концепция центральности. В теоретиче-

ской литературе выделяют четыре основных 
типа центральности:

 • центральность по степени (Degree Centrality);
 • центральность по близости (Closeness Centra

lity);
 • центральность по посредничеству (Between

ness Centrality);
 • центральность по собственному вектору 

(Eigen vector Centrality).
Одна из самых простых мер центрально-

сти  — центральность по степени, смысл ко-
торой заключается в том, что узел, имеющий 
степень (n – 1), напрямую связан со всеми 
другими узлами, и поэтому его можно считать 
относительно центральным. Вместе с тем, чем 
меньше прямых связей рассматриваемого узла 
с другими узлами, тем менее центральным он 
может казаться в первом приближении. В та-
ком случае простейшую меру центральности 
узла по степени можно рассчитать следующим 
образом:

 
( )

( )
=

−
  ,

1
i

i
d g

c g
n

где c  — мера центральности узла по степени;

 g  — рассматриваемая сеть;
  i  — номер рассматриваемого узла в сети;
 n  — число узлов в сети;
  d  — функция, определяющая для каждого 

узла сети его степень.
Так как в этом анализе используется на-

правленный граф, то следует оговориться, что 
степень рассчитывается по связям, направлен-
ным от рассматриваемого узла. Центральность 
по близости выражает, насколько близко узел 
расположен к остальным узлам сети. Мерой 
близости обычно выступает кратчайший путь 
от одного узла к другому: наименьшее число 
ребер, соединяющее рассматриваемые узлы. 
Могут использоваться и другие меры дистан-
ции между узлами.

Мера центральности по посредничеству ос-
нована на том, насколько удачно расположен 
узел относительно путей между различными 
сетями. Можно вычислить некоторую меру 
важности конкретного узла для объединения 
пары других узлов и рассчитать усредненный 
показатель для всех пар узлов — это и бу-
дет мерой центральности по посредничеству. 
Однако в условиях направленных графов и 
изучения потоков нефти от стран — прямых 
экспортеров (в частности России) такая мера 
центральности не будет иметь особого смысла.

Под центральностью по собственному век-
тору подразумевается некоторый класс мер 
центральности, особенность которых состоит 
в учете зависимости между центральностью 
участника и центральностями его соседей. На-
пример, узел, имеющий много связей с узлами, 

у которых тоже много связей, обладает высо-
кой центральностью по собственному вектору. 
Итак, если выдвинутая нами гипотеза верна, 
то меры центральности должны снизиться для 
России в результате введения санкций. Если 
же санкции оказываются неэффективными, то 
меры центральности могут не меняться или 
даже увеличиться.

Меры центральности имеют значительное 
преимущество перед объемом торговых пото-
ков, поскольку учитывают не только прямые 
взаимосвязи между странами, но и косвенные. 
Это особенно важно в аспекте основных кате-
горий экспорта России (нефти, газа, других 
природных ресурсов), которые легко могут 
быть перепроданы странами — первичными 
импортерами.

Описание и источник данных

Для проверки сформулированной гипотезы 
собраны данные по мировым экспортным по-
токам между различными странами за 2012 
и 2015 гг. (до и после введения санкций) по 
ряду основных статей экспорта России. Ис-
точник данных — Атлас экономической слож-
ности Гарвардского университета [4]. В базе 
данных представлены следующие сведения: 
код страны-экспортера, код страны-импорте-
ра, код товара, объем экспорта. Коды стран 
даны в международном стандарте ISO-3-digits, 
коды товаров указаны в международной клас-
сификации SITC-6-digits. 6 знаков — это мак-
симальная глубина классификации товаров. 
В целях анализа отобраны более агрегирован-
ные уровни, отраженные в таблице 1.

Итак, санкции на внешние торговые потоки 
происходили в соответствии с системой класси-
фикации 6-digits. В рамках данного исследова-
ния рассматриваются укрупненные группы, без 
разделения эффектов от санкций и остальных 
множественных шоков, поскольку каждая из 
санкционных мер (секторальные, персональные 
и финансовые санкции) начала применяться 
в определенный период, и фокус только на под-
санкционные категории не учитывает изменя-
ющийся во времени суммарный эффект шоков. 
В дальнейшем может быть предложен более 
детальный анализ категорий товарных потоков.

Результаты исследования

Рассмотрим экономическую сеть экспортных 
потоков нефти в 2012 г., представленную на 
составленном нами рисунке 1. На этом и по-
следующих графах более темным цветом вы-
делены ребра — экспортные нефтяные потоки 
из России. Графы являются направленным и 
построены по алгоритму Харел–Корен (Harel–
Koren).
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Таблица 1 
Коды SITC для отобранных в целях анализа товаров

33 Petroleum, Petroleum Products and Related Materials (далее — нефть)
3413 & 3414 Petroleum Gases and Other Gaseous Hydrocarbons, Nes, Liquefied & Petroleum Gases, Nes, in 

Gaseous State (далее — газ)
684 Aluminium (далее — алюминий)
3330 Crude Petroleum and Oils Obtained from Bituminous Materials 

(далее — сырая нефть)

Источник: cоставлено авторами на основе данных Атласа экономической сложности Гарвардского университета [4].

Рис. 1. Направленный граф экспорта нефти, 2012 г.; выделены связи с Россией

Таблица 2
Меры центральности для России в сети экспортных потоков нефти за 2012 г.

degree 0.568 376 068
clossness 0.696 428 571
eigen 0.648 538 287

Источник: составлено авторами. 

Значения различных мер центральности для 
России в рассматриваемой сети даны в  табли-
це  2. Далее охарактеризуем экономическую 
сеть экспортных потоков нефти в 2015 г., по-
казанную на составленном нами рисунке 2. 
Значения различных мер центральности для 
России в рассматриваемой сети находят от-
ражение в таблице 3.

Сравним меры центральности России в сетях 
экспортных потоков нефти в 2012 и 2015 гг. 
Динамика мер центральности по степени и 
по собственному вектору положительная. При 
этом мера центральности по близости значи-
тельно упала. Это может быть связано с тем, 

что России быстро удалось найти новые на-
правления экспорта. Кроме того, эти новые на-
правления могли оказаться промежуточными 
точками в экспорте нефти к старым торговым 
партнерам. В таком случае будет наблюдать-
ся падение центральности по близости и рост 
центральности по собственному вектору. Од-
нако для более точных выводов о динамике 
торгового положения необходимо рассмотреть 
более узкую группу товаров — основную ста-
тью экспорта России (сырую нефть) на более 
длительном промежутке времени. Результаты 
моделирования представлены на составленном 
нами рисунке 3.
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Рис. 2. Направленный граф экспорта нефти, 2015 г.; выделены связи с Россией

Таблица 3 
Меры центральности для России в сети экспортных потоков нефти за 2015 г.

degree 0.670 995 671

clossness 0.430 167 598

eigen 0.660 201 854

Источник: составлено авторами.

В целях анализа динамики аналогичные 
модели построены для экспорта сырой нефти 
в 2012 и 2016 гг. Значения различных мер 
центральности за 2012, 2015 и 2016 гг. для 
графов (сетей) экспорта сырой нефти из России 
показаны в таблице 41.

Таким образом, в 2015 г. по сравнению 
с  2012 г. наблюдается динамика, описанная 
выше. В целом с 2012 по 2016 г. централь-
ность по близости и по степени изменилась 
незначительно, но существенно выросла цен-
тральность по собственному вектору. Из этого 
можно сделать важный вывод о том, что про-
изошло перераспределение экспортных пото-
ков сырой нефти, прямые партнеры России 
стали больше торговать нефтью с другими 
странами. Это как раз и можно рассматри-

1 Здесь и далее в публикации изображения графов 
не приведены в целях экономии места.

вать в качестве эффекта от введения санк-
ций: прямые поставки нефти снизились, но 
возросли «компенсирующие» поставки через 
третьи страны.

Предлагаем обратить внимание на динамику 
центральности для таких российских экспорт-
ных товарных категорий, как газ и алюминий. 
Данные результатов моделирования приведены 
в таблицах 5 и 6.

Для газа наблюдается отличная от сырой 
нефти динамика. Центральность по степени 
стабильно растет в рамках рассматриваемого 
периода. Это может говорить о том, что Россия 
выходит на новые рынки сбыта. Однако цен-
тральность по двум другим мерам стабильно 
падает. Таким образом, в результате ухудше-
ния условий торговли после введения санк-
ций вес России в  экспортных поставках газа 
снижается. Данный факт можно объяснить 
тем, что Россия поставляет меньше газа своим 
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Рис. 3. Направленный граф экспорта сырой нефти, 2015 г.; выделены связи с Россией

Таблица 4 
Меры центральности для России в сети экспортных потоков сырой нефти за 2012, 2015 и 2016 гг.

2012 2015 2016
degree 0.29 444 440 0.31 736 530 0.30 232 560
clossness 0.06 353 689 0.04 408 659 0.06 337 509
eigen 0.06 306 163 0.07 464 865 0.15 260 600

Источник: составлено авторами. 

Таблица 5 
Меры центральности для России в сети экспортных потоков газа за 2012, 2015 и 2016 гг.

2012 2015 2016 

degree 0.2 000 000 0.2 421 525 0.2 702 703
clossness 0.4 988 662 0.3 441 358 0.2 602 579
eigen 0.6 136 762 0.4 375 946 0.3 527 782

Источник: составлено авторами.

Таблица 6 
Меры центральности для России в сети экспортных потоков алюминия за 2012, 2015 и 2016 гг.

2012 2015 2016 

degree 0.4 391 304 0.4 649 123 0.4 891 775
clossness 0.3 898 305 0.3 951 473 0.1 820 331
eigen 0.7 413 350 0.7 682 159 0.6 191 225

Источник: составлено авторами. 

прямым партнерам, которые не перепродают 
его другим странам.

В отношении алюминия следует отметить, 
что его меры центральности по близости и по 
собственному значению в 2016 г. снизились по 
сравнению с показателями прошлых лет. При 

этом в 2012 и 2015 гг. показатели стабильно 
держатся на одном уровне. У России, в отличие 
от конкурента в лице США, есть возможность 
производства алюминия с меньшими издерж-
ками: страна имеет доступ к дешевой элек-
троэнергии (сибирские ГЭС). Большая часть 
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американский рынок, а санкции стали одним 
из способов подавить конкурента. В первые 
годы владелец крупнейшего бизнеса по про-
изводству алюминия не следовал указаниям 
санкционного комитета, из-за чего санкции 
были неэффективны. 

Однако, как показывают расчеты, в 2016 г. 
центральность России по близости и соб-
ственному вектору снижается, что может 
свидетельствовать о влиянии экономической 
турбулентности на экспортные потоки с не-
которым временным лагом. Вместе с тем мера 
центральности по степени немного увеличи-
вается. Данное обстоятельство означает, что 
количество партнеров не уменьшается в пе-
риод после введения санкций. Следовательно, 
санкционная политика против алюминиевой 
отрасли может быть эффективной с лагом в не-
сколько лет: роль России в международной 
торговле алюминием и товарами сходной ка-
тегории уменьшается.

Выводы

В настоящей статье на примере России пред-
ставлены результаты исследования о влиянии 
санкций на вес страны в международной тор-
говле. С учетом проведенного обзора литера-
туры [5–7] становится понятным тот факт, что 
санкции в целом негативно сказываются на 
международной торговле для страны — объ-
екта санкций. Однако в исследованиях часто 
использовались регрессии на панельных дан-
ных и VAR-модели, которые могли не учиты-
вать косвенные торговые потоки. Это особенно 
важно в аспекте основных категорий экспорта 
России: алюминия, газа, нефти, других при-
родных ресурсов, которые легко могут быть 
перепроданы странами-импортерами.

Сформулирована гипотеза о негативном вли-
янии санкций на вес России в международной 
торговле. Вместе с тем отмечается, что прямые 
поставки товаров могли быть заменены косвен-
ными, а Россия могла выйти на новые рынки 
сбыта, что могло нивелировать эффект санкций. 
Для проверки гипотезы в качестве меры веса 
страны в международной торговле использо-
валась концепция центральности. Построены 
направленные международные экспортные сети 
по основным категориям российского экспор-
та (нефти, газа, алюминия), определены все 
ключевые параметры и получены новые ре-
зультаты.

В частности, для экспорта нефти санкции 
оказались малоэффективны. С 2012 по 2016 г. 
центральность по близости и по степени из-
менилась незначительно, но существенно вы-
росла центральность по собственному вектору. 
Это может говорить о том, что прямые по-
ставки нефти снизились, но возросли постав-
ки через третьи страны. Для экспорта газа 
санкции имели больший эффект. Централь-
ность по близости и собственному вектору 
стабильно падает, что может свидетельство-
вать о том, что Россия поставляет меньше 
газа своим прямым партнерам, которые не 
перепродают его другим странам. Наконец, 
для экспорта алюминия санкции оказывают 
эффект с временным лагом, что связано с осо-
бенностями алюминиевой отрасли в России. 
Итоговый эффект от санкций на вес России 
в международном экспорте алюминия подобен 
эффекту для экспорта газа.

На основе проведенных исследований и рас-
четов можно сделать общий вывод о том, что 
санкционное давление негативно повлияло на 
российскую экономику, но степень влияния 
оказалась значительно ниже, чем могли пред-
полагать страны, вводившие санкции.
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Управление образовательной системой вуза  
на основе разработки и внедрения технологии 
индивидуальной траектории обучения

Г. А. Костин1, И. А. Юмашева1

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

В настоящее время сформировалась потребность в разработке и реализации качественно новой 
структурно-функциональной модели управления образовательной системой вузов, построенной 
с  учетом требований рынка труда, государственного и общественного запроса с одной стороны и 
индивидуальных адаптационных особенностей студентов — с другой. Актуальность исследования 
разработки и внедрения модели управления образовательной системы вуза на основе технологии 
индивидуальной образовательной траектории обусловлена потребностью современного общества и 
рынка труда в специалистах, способных к постоянному саморазвитию и высокой адаптации к стре-
мительно изменяющимся внешним условиям, что обеспечивает повышение эффективности управ-
ления развитием социальных систем государства.

Цель. Исследование теоретико-методологических и практических аспектов формирования модели 
управления образовательной системы вуза на основе технологии индивидуальной образовательной 
траектории в сочетании с процессами социально-профессиональной адаптации студентов.

Задачи. Анализ теоретических подходов к моделированию управления в образовательных системах; 
разработка структурно-функциональной модели управления образовательной системой вуза на 
основе технологии индивидуальной образовательной траектории.

Методология. Исследование проведено с применением общих методов научного познания, анализа 
научных трудов зарубежных и отечественных авторов в области менеджмента, управления образо-
вательными и социальными системами.

Результаты. Обоснована модель разработки и внедрения индивидуальной образовательной траек-
тории как наиболее эффективной технологии управления образовательной системой в высших 
учебных заведениях.

Выводы. В условиях системного внедрения модели управления образовательной системы вуза на 
основе технологии индивидуальной образовательной траектории обеспечивается усиление положи-
тельного социального эффекта, который заключается в повышении качества образовательного и 
научного процесса при активной трансформации высшего образования, а также применение инно-
вационных форм управления образовательным процессом посредством реализации процессного 
подхода и концепции «тройной спирали».

Ключевые слова: образовательная система, менеджмент образовательных систем, система высшего обра-
зования, модель подготовки специалиста, индивидуальная образовательная траектория, система социально-
профессиональной адаптации студентов.
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Higher Education System Management Based on the Development  
and Implementation of the Personalized Learning Path Approach

G. A. Kostin1, I. A. Yumasheva1

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

Nowadays, there is a need to develop and implement a qualitatively new structural-functional model 
of higher education system management that would make allowance for labor market requirements, 
public and societal demands on the one hand and individual adaptive characteristics of students on 
the other hand. A study of the development and implementation of a higher education system man-
agement model based on the personalized learning path approach is relevant due to the societal and 
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labor market demand for specialists capable of continuous self-development and high adaptability to 
rapidly changing external conditions, which increases the efficiency of management of the country’s 
social system development.

Aim. The study aims to examine the theoretical and methodological aspects of the formation of a 
higher education system management model based on the personalized learning path approach combined 
with the socio-occupational integration of students.

Tasks. The authors analyze theoretical approaches to the modeling of education system management 
and develop a structural-functional model of higher education system management based on the per-
sonalized learning path approach.

Methods. This study uses general scientific methods of cognition and analysis of scientific works of 
foreign and Russian authors on management, including management of educational and social systems.

Results. The model of development and implementation of a personalized learning path is substanti-
ated as the most effective approach to higher education system management.

Conclusions. Systematic implementation of a higher education system management model based on 
the personalized learning path approach has a positive social effect of increasing the quality of educa-
tion and science along with the active transformation of higher education and application of innova-
tive forms of educational process management through the implementation of the process approach 
and the Triple Helix concept.

Keywords: education system, education system management, higher education system, specialist training model, 
personalized learning path, socio-occupational integration of students.

For citation: Kostin G.A., Yumasheva I.A. Higher Education System Management Based on the Development and 
Implementation of the Personalized Learning Path Approach. Ekonomika i upravlenie = Economics and Manage-
ment. 2020;26(3): 315-321 (In Russ.). http://doi.org/10.35854/1998-1627-2020-3-315-321

Образовательная система вуза представляет со-
бой многокомпонентную структуру взаимосвя-
занных процессов, направленных на обеспече-
ние высококачественной подготовки будущих 
специалистов, соответствующих требованиям 
рынка труда, государственному и обществен-
ному запросу, способных к постоянному само-
развитию и высокой адаптации к стремительно 
изменяющимся внешним условиям [1, с. 62].

В современном высшем профессиональном 
образовании ключевой организационной и со-
циально-педагогической целью вуза является 
формирование и реализация системы соци-
ально-профессиональной адаптации студентов, 
основополагающей задачей которой выступает 
быстрое и эффективное «включение» в каче-
ственно и структурно «новую» модель обуче-
ния, успешное включение в новую систему 
социальных отношений и качественное осво-
ение ими новой роли будущего специалиста 
[2, с. 44]. Реализация этой основополагающей 
цели обеспечивает высокое качество менед-
жмента российской образовательной системы 
высшего образования с учетом требований ди-
намично изменяющейся внутригосударствен-
ной и международной конкурентной среды [3, 
с. 71].

Сегодня не требует обоснования тот факт, 
что проблема адаптации актуальна для всех 
уровней образования. Потребность в адапта-
ции у человека возникает, если он начинает 
взаимодействовать с какой-либо системой в ус-
ловиях определенного рассогласования с ней. 
Это порождает необходимость изменений, свя-

занных как с человеком, так и с системой, 
с которой он взаимодействует, и характером 
взаимодействия между ними. Таким образом, 
ключевым механизмом «запуска» процесса 
адаптации человека выступает качественное 
изменение окружающей его среды, при кото-
рой привычное для него поведение оказыва-
ется малоэффективным или неэффективным, 
что порождает необходимость в преодолении 
затруднений, связанных именно с новизной 
условий [4, с. 73].

Адаптация определяется готовностью лич-
ности к изменению своего положения в окру-
жающей среде, а процесс адаптации подчи-
няется особым психическим закономерностям 
[5, с.  81]. Каждая личность сама изменяет 
социально-психологическую ситуацию, созда-
ет личностную микросреду, т. е. адаптация 
представляет собой процесс активного при-
способления, результатом которого выступа-
ет адаптированность. Под адаптированностью 
понимается система качеств личности, уме-
ний и навыков, обеспечивающих успешность 
жизнедеятельности [6, с. 112]. В современной 
науке адаптация рассматривается как процесс 
и результат установления гармоничных взаи-
моотношений между личностью и социальной 
средой, как видно из таблицы 1 [7, с. 35].

В ходе адаптационного процесса личность 
приспосабливается к трансформации внешней 
социальной среды посредством перестроения и 
подбора стратегий собственного поведения. На 
современном этапе изучения адаптационных 
процессов сложилась модель адаптации, вклю-
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чающая в себя несколько последовательных 
стадий, в том числе уравновешивание, псев-
доадаптацию, приспосабливание, уподобление. 
Данная модель сформулирована Д. В. Колесо-
вым и признана условной. Важно отметить, что 
представленные стадии могут накладываться 
друг на друга, выступать одномоментно или 
взаимозаменяться.

При поступлении абитуриентов в высшее 
учебное заведение происходят кардинально 
качественные и количественные изменения 
элементов окружающей среды. К ним отно-
сятся объем новых учебных дисциплин, пред-
полагаемых к освоению; новые социальные 
роли и статус; новая содержательная струк-
тура образовательного процесса; изменение 
целей и задач основного вида деятельности 
и др. В процесс адаптации входят несколько 
стадий или фаз. Для формирования эффектив-
ного механизма адаптации следует учитывать, 
что в ходе многочисленных исследований на 
первичной фазе адаптации у студентов вуза 
наблюдаются барьеры психоэмоционального 
характера, которые при неблагоприятном те-
чении приспособительных процессов могут 
перейти в астенизацию, способную вызвать 
ряд заболеваний [4, с. 75].

Установлена устойчивая взаимосвязь уровня 
успеваемости, качества подготовки будущих 
специалистов и сроков адаптационных процес-
сов на каждой стадии, как к «новым» условиям 
жизни, так и к «новому» образовательному 
процессу в вузе [8, с. 72]. Современные иссле-
дователи отмечают, что основной проблемой 
для студентов вуза в ходе начальных стадий 
адаптации становится повышение уровня само-
стоятельности в принятии решений, отсутствие 
постоянного контроля со стороны родителей 
и преподавателей. Данный факт отчасти объ-
ясняется тем, что, имея разный уровень пси-
хоэмоциональной подготовленности и включа-
ясь в новую окружающую действительность, 
не всегда открытую для общения, студенты 

Таблица 1 
Подходы к определению понятия «адаптация» в современной науке

Автор Определение

Ж. Г. Сенокосова …приведение субъекта адаптации в оптимальное соответствие с требованиями 
среды (объекта адаптации). При нарушении стабильности (перемещении субъек-
та в другую среду, другие условия или при изменении самой среды) наступает 
рассогласование взаимодействия субъекта и объекта в системе, что приводит 
к  функциональному расстройству, потере целостности

В. А. Якунин Процесс взаимодействия человека и окружающей среды, в результате которо-
го у  него возникают модели и стратегии поведения, адекватные меняющимся 
в  этой среде условиям…

Т. П. Браун Интенсивный и динамичный, многосторонний и комплексный процесс жизне-
деятельности, в ходе которого индивид на основе соответствующих приспособи-
тельных реакций вырабатывает устойчивые навыки удовлетворения тех требо-
ваний, которые предъявляются к нему в ходе обучения и воспитания в высшей 
школе

начальных курсов сталкиваются с большими 
нервно-эмоциональными напряжениями [9, 
с. 132].

В ходе последних исследований установлено 
три стадии адаптационного процесса студента 
вуза [4, с. 69]:

 • «острая кадровая адаптация»: преимуще-
ственно студенты первого курса, частично 
студенты 2-го курса, для которых характерна 
длительная, затрудненная адаптация; про-
должительность и эффективность данной 
стадии определяется индивидуальными 
особенностями студента (интеллектуальные 
способности, здоровье, психологические осо-
бенности личности, материальная обеспечен-
ность и т. д.);

 • переход к устойчивой адаптации: преиму-
щественно студенты 2-го курса, частично 
студенты 3-го курса с затрудненным адап-
тационным процессом; данная стадия ха-
рактеризуется наиболее полноценным про-
явлением интеллектуальных и физических 
способностей студента, активным развитием 
качественных характеристик самоконтроля, 
организованности и ответственности и т. д.;

 • устойчивая адаптация: преимущественно 
студенты 3-го курса, частично студенты 4-го 
курса; стадия характеризуется полноценным 
набором профессиональных умений и на-
выков, высоким качеством самоконтроля, 
организованности и включенности в прак-
тическую профессиональную деятельность.
Среди основных негативных явлений, с ко-

торыми сталкиваются студенты вуза в ходе 
адаптации, выделяются: 

 • отрицательные психоэмоциональные пере-
живания, связанные с полным изменением 
коллектива, отсутствие социальных связей, 
взаимной помощи и моральной поддержки 
при вхождении в новый коллектив;

 • «размытость» мотивации будущей профес-
сиональной деятельности, понимания ка-
чественной структуры профессиональных 
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знаний, умений, навыков, низкая психоло-
гическая подготовленность к качественному 
изменению основного вида деятельности;

 • низкие навыки психологического саморе-
гулирования поведения и деятельности, 
усугубляемые привычкой к повседневному 
контролю педагогов и родителей;

 • качественное изменение оптимального ре-
жима труда и отдыха в качественно новых 
условиях;

 • низкие навыки (а иногда и полное их отсут-
ствие) налаживания быта и самообслужива-
ния, что особенно выражено при переходе 
из домашних условий в общежитие или на 
съемное жилье;

 • низкий уровень или отсутствие навыков 
самостоятельной учебной работы: низкое 
качество или отсутствие речевых коммуни-
кативных навыков (косность речи, неумение 
логически обосновать и полноценно выра-
зить собственные суждения), неумение или 
низкое качество умения конспектирования, 
работы с разными источниками информа-
ции, компиляции полученной информации 
и обобщения, др.
На 1-м курсе (начальной фазе) происходит, 

прежде всего, адаптация к образовательной и 
социокультурной среде вуза, и только во вто-
ром семестре 2-го курса начинается адаптация 
к выбранной профессии. Именно данной спец-
ификой адаптационного процесса объясняется 
снижение интереса к учебе в конце 1-го курса 
и снижение уровня успеваемости первого се-
местра 2-го курса обучения в вузе.

На современном этапе изучения адаптации 
студентов высших учебных заведений сформи-

рован успешный опыт применения адаптаци-
онных технологий. Одной из наиболее каче-
ственно эффективных технологий адаптации 
служит построение индивидуальных образо-
вательных траекторий в сочетании с системой 
профессиональной ориентации студентов к ос-
ваиваемой профессии и учетом индивидуаль-
ных потребностей, способностей и интересов 
личности студента [3, с. 69].

Индивидуальная образовательная траекто-
рия представляет собой построение логически 
взаимосвязанных последовательных элемен-
тов образовательной деятельности каждого 
студента с целью достижения собственных 
образовательных целей, соответствующих 
его способностям и возможностям, с учетом 
индивидуальной мотивации и интересов, ко-
торые реализуются в системе координацион-
но-организационной и консультационной де-
ятельности профессорско-преподавательского 
состава, социально-психологических служб и 
студенческого самоуправления вуза, взаимо-
действующих между собой [9, с. 92]. Структура 
индивидуальной образовательной траектории 
студента вуза представляет собой комплекс па-
раллельно реализуемых и логически взаимос-
вязанных элементов, как видно из рисунка 1. 

Кроме того, построение и реализация ин-
дивидуальной образовательной траектории 
с высокой степенью эффективности возможны 
только в рамках системы адаптации в учебной 
и внеучебной деятельности, включающей в се-
бя педагогическое, медико-психологическое, 
методическое индивидуальное сопровождение 
с параллельной профориентацией к осваива-
емой профессии, что отражено на рисунке 2.

Рис. 1. Индивидуальная образовательная траектория студента вуза
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Рис. 2. Система адаптации студента вуза  
в рамках учебной и внеучебной деятельности

С учетом специфики образовательного про-
цесса высшего учебного заведения, содержаще-
го определенный комплекс базовых, общепро-
фессиональных и профессиональных учебных 
дисциплин, обязательных к освоению в рамках 
календарного графика обучения, индивиду-
альная образовательная траектория студента 
вуза имеет ряд особенностей:

 • при стандартном наборе учебных дисци-
плин в составе образовательной програм-
мы по получаемой профессии реализация 
комплекса дифференцированных заданий в 
рамках каждой дисциплины с разным уров-
нем сложности и учетом индивидуальных 
способностей и интересов студента, с ори-
ентацией на получаемую профессию;

 • предлагаемые студенту комплекты заданий, 
построенные с учетом индивидуальных спо-
собностей и интересов студента, могут быть 
междисциплинарными и реализовываться 
при координации нескольких преподавате-
лей разных предметов;

 • построение системы профориентации сту-
дента к получаемой профессии, включающей 
в себя комплекс мероприятий с ведущими 
работодателями, выпускниками вуза, органа 
студенческого самоуправления;

 • построение и реализация индивидуальных 
образовательных маршрутов с учетом спо-
собностей и интересов студента на основе 
факультативов, дополнительных курсов, 
научно-исследовательской работы, системы 
стажировки, практики и т. д.;

 • построение и реализация индивидуальных 
маршрутов медицинского и психологическо-
го сопровождения студентов на протяжении 
обучения в вузе.
При построении индивидуальной образова-

тельной траектории необходим скрупулезный 
учет индивидуальных особенностей студентов, 
таких как степень усвоения предшествующего 
материала (и материала школьного курса, и 
материала предшествующих дисциплин ву-
за); темп и скорость «движения» в образо-
вательном процессе с точки зрения качества 
освоения профессиональных знаний, умений 
и навыков; степень сформированности соци-
альных и познавательных мотивов и учебной 
деятельности; индивидуально-психологиче-
ские особенности личности студента и ряд 
других [10, с. 102].

Индивидуальные образовательные маршру-
ты выстраиваются с учетом применения вари-
ативности, позволяющей обеспечить систем-
ность образовательной деятельности студентов 
вуза на базе учета индивидуальных особен-
ностей [11, с. 38]. Среди основных вариан-
тов образовательных маршрутов выделяются 
следующие: ориентированный на студентов 
с  опережающими темпами развития профес-
сиональных знаний, умений и навыков и вы-
соким уровнем адаптации; ориентированный 
на студентов с ослабленным здоровьем; ориен-
тированный на студентов со сниженной учеб-
ной мотивации и низким уровнем адаптации; 
ориентированный на «одаренных» студентов 
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с различными специальными способностями 
[12, с. 63]. 

Содержательная структура индивидуальной 
образовательной траектории построена на со-
четании набора взаимосвязанных базовых, 
общепрофессиональных и профессиональных 
дисциплин с идентичным набором професси-
ональных компетенций, достигаемых путем 
выполнения дифференцированных комплектов 
заданий, и выбора студентом учебных факуль-
тативов, индивидуальных стажировок и прак-
тик, включаемых в образовательный марш-
рут. При этом важно отметить необходимость 
фиксирования обязательных и «выбираемых» 
индивидуально факультативов, практик, моду-
лей, научно-исследовательских работ и т. д.

Таким образом, предлагаемая структура по-
строения индивидуальной образовательной 
траектории соответствует логике построения 
образовательной программы в целом, учебно-

му плану и календарному графику освоения 
соответствующей профессии. В современной 
практике управления образовательными систе-
мами в российских вузах наиболее актуальным 
является интегрированный подход, в рамках 
которого сочетаются компетентностные, пове-
денческие и функциональные элементы фор-
мирования «модели подготовки качественного 
специалиста», предполагающей интеграцию 
функциональных, когнитивных и поведенче-
ских компетенций в целостную структуру. Ос-
новным «эффектом» осуществления данного 
подхода служат разработка и внедрение управ-
ленческой структурно-функциональной модели 
образовательной системы вуза с целью обеспе-
чения качества образовательного и научного 
процесса в условиях активной трансформации 
высшего образования, а также применение 
инновационных форм управления вузом по-
средством реализации процессного подхода.
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Развитие городской среды на основе оптимизации 
принятия управленческих решений

В. М. Медведев1

1 Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Санкт-Петербург, Россия

Исследование проведено в целях выявления подходов к принятию решений, направленных на оп-
тимальное развитие городской среды.

Цель. Разработать предложения по совершенствованию методических подходов, направленных на 
развитие городской среды, а также по их применению при подготовке соответствующих управлен-
ческих решений.

Задачи. Оценить проблему урбанизации и показать ее влияние на потребность в модернизации 
городской среды. Сформулировать принципы оптимизации принятия управленческих решений, 
направленных на развитие городской среды. Оценить возможности использования этих принципов 
на практике (на примере Санкт-Петербурга — города федерального значения).

Методология. При проведении исследования использованы методы стратегического анализа, си-
стемный и кейсовый подходы, методология компаративного и ретроспективного анализа.

Результаты. Рассмотрены практические аспекты проектирования процессов и подходов к управле-
нию городской средой. Показано, что эффективность такого управления во многом зависит от 
оптимизации управленческих решений, которые позволили бы повысить результативность отдель-
ных услуг, направленных на формирование и развитие современного городского пространства 
в  долгосрочной перспективе. В качестве примера развития комплекса услуг по управлению город-
ской средой в статье представлен успешный опыт Санкт-Петербурга.

Выводы. Совершенствование управления городской средой является важным аспектом повышения 
качества жизни населения. Для достижения высокого уровня комфортности городской среды, как 
показал анализ опыта Санкт-Петербурга, следует активнее использовать при принятии решений 
по ее развитию и организации функционирования принципы системности, инновационности, обще-
ственного участия. Автором рекомендовано нормативное закрепление указанных принципов и 
более активное их практическое применение в процессе управления российскими городами.

Ключевые слова: принципы управления, системный подход, управление городской средой, оптимизация  
принятия управленческих решений, численность населения.

Для цитирования: Медведев В. М. Развитие городской среды на основе оптимизации принятия управленче-
ских решений // Экономика и управление. 2020. Т. 26. № 3. С. 322–327. http://doi.org/10.35854/1998-1627-
2020-3-322-327

Development of the Urban Environment Based on the Optimization  
of Management Decision-Making

V. M. Medvedev1

1 St. Petersburg State University of Economics, St. Petersburg, Russia

The presented study identifies approaches to decision-making aimed at the optimal development of 
the urban environment.

Aim. The study aims to develop proposals for improving methodological approaches aimed at the de-
velopment of the urban environment and for using these approaches in the preparation of the corre-
sponding management decisions.

Tasks. The author assesses the problem of urbanization and shows how it affects the need to modern-
ize the urban environment; formulates the principles of optimization of management decision-making 
aimed at the development of the urban environment; evaluates the possibility of the practical imple-
mentation of these principles (through the example of the federal city of St. Petersburg).

Methods. This study uses strategic analysis, systems and case-based approach, comparative and ret-
rospective analysis.



 Экономика и управление . 2020 • 26 (3) • 322–327 323

В
. 

М
. 

М
е

д
в

е
д

е
в

 Р
а

з
в

и
т

и
е

 г
о

р
о

д
с

к
о

й
 с

р
е

д
ы

 н
а

 о
с

н
о

в
е

 о
п

т
и

м
и

з
а

ц
и

и
 п

р
и

н
я

т
и

я
 у

п
р

а
в

л
е

н
ч

е
с

к
и

х
 р

е
ш

е
н

и
йResults. The practical aspects of designing the processes and approaches to urban environment man-

agement are examined. The efficiency of management is shown to depend largely on the optimization 
of management decisions that could improve the effectiveness of individual services aimed at the 
formation and development of a modern urban environment in the long term. The study describes the 
successful experience of St. Petersburg in developing the complex of urban environment management 
services.

Conclusions. Improving urban environment management is an important aspect of increasing the 
population’s quality of life. As evidenced by St. Petersburg’s experience, to achieve a high level 
of comfort in the urban environment it is necessary to actively use the principles of consistency, 
innovation, and public participation in decision-making. The author recommends normative con-
solidation of these principles and their more active practical application in the management of 
Russian cities.

Keywords: management principles, systems approach, urban environment management, optimization of management 
decision-making, population size.

For citation: Medvedev V.M. Development of the Urban Environment Based on the Optimization of Management 
Decision-Making. Ekonomika i upravlenie = Economics and Management. 2020;26(3): 322-327 (In Russ.). http://
doi.org/10.35854/1998-1627-2020-3-322-327

В современных условиях и в развитых, и в раз-
вивающихся странах продолжается процесс ак-
тивной урбанизации. Большая доля населения 
проживает в городах. Эта тенденция в полной 
мере реализуется и в Российской Федерации 
(РФ).

Обратимся в этой связи к статистическим 
данным, которые отражены в таблице 1. Из 
этой таблицы следует, что за последний год 
численность населения в России сократилась 
на 35  622 человек, но при этом численность 
городского населения возросла на 94  907 че-
ловек, а численность сельского — сократилась 
на 130  529 человек. Аналогичные процессы 
происходят и в других странах.

Не рассматривая причины таких процессов, 
их влияние на экономику и общество, учиты-
вая, что данные вопросы выходят за границы 
нашего исследования и этому могут быть по-
священы самостоятельные разработки [1; 2; 
3], отметим, что увеличение численности на-
селения городов приводит к росту нагрузки на 
городскую инфраструктуру и необходимости 
принятия активных мер по развитию и улуч-
шению городской среды как среды прожива-
ния подавляющего числа людей (по состоянию 
на 1 января 2020 г. в городах РФ проживали 
74,65  % граждан, как следует из данных таб-
лицы 1).

Ключевым принципом, который должен 
быть положен в основу реализуемых управ-
ленческих подходов по организации комфорт-
ной и успешно функционирующей городской 
среды, следует признать наличие системного 
подхода. Именно системный подход позволя-
ет развивать городскую среду в соответствии 
с нормативно-правовым обеспечением страте-
гического развития социально-экономического 
потенциала городского пространства, учиты-
вать демографические и социокультурные осо-

бенности городской среды, а также региона, 
где локализован город или городская агломе-
рация [4].

Системный характер управления в рассма-
триваемой сфере может проявляться в несколь-
ких аспектах, в том числе:

 • управление городской средой рассматрива-
ется в качестве приоритетного направления 
деятельности публичной власти (муниципа-
литетов) как в контексте оперативного регу-
лирования и координации действий субъекта 
управления (органов власти на тактическом 
уровне), так и в аспекте стратегического пла-
нирования и контроля за развитием город-
ского пространства;

 • осознается необходимость формирования 
единых подходов к управлению организаци-
онными изменениями как в городской среде, 
так и в системе управления ее развитием и 
функционированием, что выражается в ста-
бильности и неизменности целевых ориен-
тиров развития городского пространства, 
в  том числе в контексте градостроительной 
политики.
К сожалению, наблюдаемое порой на прак-

тике частое изменение плановых показателей 
и целевых ориентиров без условия системности 
этих изменений и соблюдения комплексного 
подхода к их осуществлению ведет к ухудшению 
качества городской среды и снижает эффектив-
ность принятия и реализации управленческих 
решений [5]. Негативным примером такого рода 
может послужить кейс, связанный со строитель-
ством и проектированием новых линий метро-
политена в Санкт-Петербурге. В  современных 
условиях метрополитен — это базовая основа 
всей транспортной составляющей городского 
пространства мегаполиса. Благодаря метро-
политену создается возможность обеспечения 
функциональной и логической взаимосвязи 
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Показатели численности населения России, чел.

Дата Общая численность Городское население Сельское население Источник

1 января 2020 г. 146  745  098 109  548  440 37  196  658 Оперативные данные Рос-
стата от 24 января 2020 г. 
«Предварительная оценка 
численности постоянного на-
селения на 1 января 2020 го-
да и в среднем за 2019 год»

1 января 2019 г. 146  780  720 109  453  533 37  327  187 Оперативные данные Рос-
стата от 19 августа 2019 г. 
«Численность населения Рос-
сийской Федерации по муни-
ципальным образованиям»

Источник: составлено автором.

всех городских территорий для формирования 
единой и комфортной городской среды.

Вместе с тем в городе практически еже-
годно происходят изменения и корректиров-
ки стратегического плана развития данной 
транспортной подсистемы, что обусловлено 
как объективными факторами (изменением 
технологий строительства и проектирования, 
демографическими аспектами, изменениями 
в Градостроительном кодексе РФ, других нор-
мативных документах и т. д.), так и отсутстви-
ем системного подхода к решению проблем 
транспортного обеспечения городской среды 
указанного мегаполиса [6].

Рассмотрим историю проектирования и 
строительства станции «Театральная». Офи-
циальный сайт Петербургского метрополитена 
сообщает о том, что станция метро «Театраль-
ная» будет располагаться на улице Декабри-
стов, южнее пересечения улиц Декабристов и 
Глинки, существенно улучшит транспортную 
доступность центральной части Адмиралтей-
ского района. Проектно-изыскательные рабо-
ты на этом объекте проведены еще в 2012 г., 
но их результаты так и не реализованы, что 
впоследствии потребовало дополнительного 
бюджетного финансирования.

Тендер на проведение работ проводили 
трижды (в первый раз он не состоялся, во 
второй раз был отменен заказчиком, причем 
оба раза тендер выигрывало ОАО «Метро-
строй»). Согласно первоначальному контрак-
ту, дата ввода участка линий метрополитена 
в эксплуатацию  — ноябрь 2019 г. Однако 
в середине декабря 2018 г. правительством 
Санкт-Петербурга утверждена новая схема 
развития метрополитена в одноименном до-
кументе. Изменения коснулись названий не-
которых станций, их расположения, будущих 
линий трассировки и, прежде всего, сроков 
ввода в эксплуатацию, в том числе эти из-
менения коснулись и станции «Театральная». 
В итоге окончательное открытие станции 
перенесено на 2024 год [7]. Данный пример 

иллюстрирует, что отсутствие системного 
подхода в развитии городского хозяйства и 
городской среды в целом не дает возмож-
ность в полной мере реализовать потенциал 
развития Санкт-Петербурга.

Вторым, не менее важным принципом, ко-
торый следует учитывать в процессе развития 
городской среды, является принцип иннова-
ционности. Он подразумевает необходимость 
применения инновационных технологий и 
продуктов интеллектуальной собственности 
при развитии городской среды. Можно пере-
числить целый ряд приоритетных областей и 
направлений использования инноваций при-
менительно к особенностям городской среды 
Санкт-Петербурга, в том числе:

 • использование инновационных техноло-
гий при строительстве общественных зда-
ний и сооружений. Например, главными 
конструктивными решениями комплекса 
«Газпром Арена» стало перекрытие чаши 
трибун раздвижной крышей диаметром 
286 метров, опирающейся на 8 мачт, и 
выдвижное поле, позволяющее проводить 
нефутбольные мероприятия на бетонном 
основании. Кроме того, одной из первых 
в России данная площадка была оснаще-
на специализированным вакуумным дре-
нажем, автоматическим обогревом и ох-
лаждением, 4 станциями аэрации весьма 
значительной мощности, возможностью 
осуществления полива из 18 спринклеров 
и другими техническими особенностями 
инновационного характера [8];

 • применение инновационных технологий для 
формирования зон комфортного пребывания 
внутри городской среды для различных ка-
тегорий граждан. В качестве позитивного 
примера можно привести успешную реали-
зацию проекта «Новая Голландия». Помимо 
девелоперских и коммерческих целей у про-
екта существует задача стать платформой 
для молодых и творческих сил в разных 
областях: от культуры и науки до предпри-
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йнимательской деятельности. В дальнейшем 

на этой территории планируется разместить 
не только коммерческие проекты, но и куль-
турные, образовательные центры, научные 
лаборатории, а также выставочные про-
странства, к программированию которых 
будут привлечены молодые и начинающие 
специалисты. Особое внимание в проекте 
уделено благоустройству и озеленению тер-
ритории, над которым работала голландская 
компания West 8. В питомниках закуплено 
более 200 взрослых деревьев, выращенных 
для пересадки по специальной инновацион-
ной технологии [9];

 • разработка и внедрение инновационных 
технологий для реализации навигации 
в рамках городской среды. Конечно, жители 
города обычно с уверенностью ориентиру-
ются в городском пространстве, но если они 
оказываются в незнакомых районах, где 
они ранее не были, проблема навигации 
становится весьма актуальной. Ее неэффек-
тивное решение негативно сказывается на 
привлекательности города для проживания, 
ведет к негативным эмоциональным оцен-
кам качества городской среды. Еще более 
острой эта проблема является для туристов 
[10; 11];

 • применение инновационных технологий 
к организации событийных мероприятий. 
Например, 2 и 3 ноября 2019 г. в Санкт-
Петербурге успешно прошел фестиваль «Чу-
до Света» на Дворцовой площади. В этом 
году фестиваль перенес зрителей в вирту-
альный игровой мир и сюрреалистический 
квест “Magic Garden”. Таким образом, в ходе 
реализации мероприятия использованы та-
кие технические новации, как специально 
разработанное приложение с технологией до-
полненной реальности (AR), 3D-mapping — 
мультимедийная аудиовизуальная техноло-
гия проецирования 3D-изображений на лю-
бую плоскость с учетом ее формы и рельефа, 
не требующая монтажа сложных конструк-
ций и поверхностей для проекции и ряд 
других [12].
Третьим принципом, по нашему мнению, 

следует признать принцип расширения об-

щественного участия в процессе управления 
городской средой. В целом привлечение на-
селения к управлению на муниципальном 
уровне — один из актуальных мировых трен-
дов, позволяющих повысить эффективность 
использования ограниченных публичных ре-
сурсов и привлечь к решению общественных 
задач ресурсы частные [13; 14]. В Петербурге 
накоплен значительный опыт по повышению 
вовлеченности рядовых горожан в процесс 
принятия управленческих решений в рамках 
формирования бюджетов различного уровня.

Например, в 2016 г. администрациями рай-
онов Санкт-Петербурга и Комитетом финансов 
Санкт-Петербурга запущен пилотный проект 
инициативного бюджетирования «Твой бюд-
жет». Его сущность заключается в выдвиже-
нии гражданских инициатив, большая часть 
из которых направлена на формирование 
комфортной и доступной городской среды, 
c последующей реализацией наиболее достой-
ных из них с точки зрения социально-эконо-
мических приоритетов развития городского 
пространства. Среди наиболее популярных 
направлений инициатив горожан, выдвину-
тых в 2019 г., — благоустройство общегород-
ских территорий, в  том числе находящихся 
в спальных районах города, создание зеленой 
зоны со скамейками, дорожками, ландшафт-
ным дизайном для прогулок жителей района, 
раздельный сбор полиэтиленовых бутылок 
и другого мусора, реорганизация дворово-
го пространства с целью повышения уровня 
культуры и развития личности людей [15].

Безусловно, указанными принципами, прак-
тическое применение которых отражено на 
примере организации и развития городской 
среды Санкт-Петербурга, не исчерпывается 
возможный спектр методических инструмен-
тов по оптимизации принятия управленческих 
решений, связанных с развитием городской 
среды и повышением ее комфортности. Но 
эти принципы, по мнению автора, являются 
основополагающими, требующими первооче-
редного внимания. Ввиду этого целесообразно 
их нормативное закрепление и более активное 
использование в практике управления россий-
скими городами.
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