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Прогнозирование российского экспорта продовольствия 
в условиях неопределенности с использованием метода 
«затраты–выпуск»

Анфиногентова А. А.1, Решетникова Н. В.1 
1 Институт аграрных проблем Российской академии наук, г. Саратов, Россия

Настоящая статья является результатом исследования условий и факторов реализации националь-
ных проектов России в процессе перехода к цифровой экономике. Особое внимание уделено при-
менению метода «затраты–выпуск» в прогнозировании конечных результатов функционирования 
агропродовольственного комплекса России с акцентом на выявление ключевых факторов роста 
конкурентоспособного экспорта продовольствия в среднесрочной перспективе.

Цель. Анализ особенностей прогнозирования российского экспорта продовольствия в условиях не-
определенности с использованием метода «затраты–выпуск».

Задачи. Обосновать необходимость применения метода «затраты–выпуск» для научного ана-
лиза управленческих решений в сфере внешнеэкономической деятельности. Выявить особен-
ности нового подхода к прогнозированию экспорта продовольствия в условиях неопределен-
ности. 

Методология исследования обусловлена возрастающей степенью неопределенности внешнеэко-
номических связей, требующей применения современных экономико-математических методов 
в прогнозировании экспорта. Предлагается использование авторской модификации симметрич-
ной таблицы «затраты–выпуск» агропродовольственного комплекса России и метода динами-
ческой визуализации данных для исследования процессов с высоким уровнем неопределенности.

Результаты. Дана характеристика условий и факторов роста российского экспорта продовольствия 
в условиях возрастающей неопределенности развития мировой торговли. Обоснована необходимость 
и приведены результаты трансформации функционирования государственных и коммерческих 
структур, осуществляющих экспортные операции. Предложен системный подход к прогнозированию 
вектора конечного продукта агропродовольственного комплекса России и вектора экспорта в его 
составе, обеспечивающий реализацию национальных проектов повышения уровня и качества жиз-
ни населения. Дана оценка вероятности устойчивого роста российского экспорта продовольствия 
в среднесрочном периоде.

Выводы. В условиях кризисных явлений в мировой экономике российская система управления 
экспортом предлагает новые формы поддержки экспортеров с использование цифровой транс-
формации услуг, диверсификации традиционных внешних связей и мер государственной под-
держки экспорта, обеспечивает распространение новых эффективных деловых практик и пла-
нирование стратегии поддержки экспорта в посткризисный период. Использование метода 
«затраты–выпуск» для прогнозирования экспорта продовольствия позволяет выполнить ком-
плексное обоснование системы национальных проектов, направленных на рост уровня и повы-
шение качества жизни населения, укрепление продовольственной безопасности страны. В  ус-
ловиях возрастающей неопределенности развития внешнеэкономических связей для обоснования 
прогнозов необходимо использование метода визуализации данных во времени для оценки 
вероятности достижения параметров национальных проектов страны в среднесрочной перспек-
тиве.

Ключевые слова: прогнозирование, агропродовольственный комплекс, вектор экспорта, метод «затраты–вы-
пуск», неопределенность, динамическая визуализация данных, оценка вероятности результатов прогнози-
рования.

Для цитирования: Анфиногентова А. А., Решетникова Н. В. Прогнозирование российского экспорта продо-
вольствия в условиях неопределенности с использованием метода «затраты–выпуск» // Экономика и управле-
ние. 2020. Т. 26. № 8. С. 806–815. http://doi.org/10.35854/1998-1627-2020-8-806-815
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Forecasting Russian Food Exports in the Face of Uncertainty Using  
the Input-Output Method

Anfinogentova A. A.1, Reshetnikova N. V.1

1 Institute of Agrarian Problems of the Russian Academy of Sciences, Saratov, Russia

The presented study examines the conditions and factors for the implementation of national projects in 
Russia during the transition towards a digital economy. Particular attention is paid to the use of the 
input-output method in forecasting the final operating results of the Russian agro-food industry, with 
a focus on identifying key factors for the growth of competitive food exports in the medium term.

Aim. The study aims to analyze the specific aspects of forecasting Russian food exports in the face 
of uncertainty using the input-output method.

Tasks. The authors substantiate the need to use the input-output method for the scientific analysis 
of management decisions in the field of foreign economic activity and identify the specific features of 
a new approach to forecasting food exports in the face of uncertainty.

Methods. The methodology used in this study is determined by the increasing uncertainty of foreign 
economic relations, which calls for modern economic and mathematical methods in forecasting. The 
authors propose using their own modification of the symmetrical input-output table of the Russian 
agro-food industry and the method of dynamic data visualization to examine processes with a high 
level of uncertainty.

Results. The study describes the conditions and factors for the growth of Russian food exports in the 
context of increasing uncertainty in the development of world trade; substantiates the necessity and 
presents the results of the transformation of operation of public and commercial organizations engaged 
in exports; proposes a systems approach to forecasting the vector of the final product of the Russian 
agro-food industry and the vector of exports as its component that would ensure the implementation 
of national projects to improve the population's quality of life; estimates the probability of sustainable 
growth of Russian food exports in the medium term.

Conclusions. In the context of crisis phenomena in the world economy, the Russian export management 
system offers new forms of support for exporters through digital transformation of services, 
diversification of traditional foreign relations and state export support measures, ensures the 
dissemination of new efficient business practices and development of an export support strategy for 
the post-crisis period. By using the input-output method in the forecasting of food exports, it is 
possible to comprehensively substantiate a system of national projects aimed at increasing the 
population's quality of life and strengthening the country's food security. To justify forecasts amid 
the increasing uncertainty in the development of foreign economic relations, it is necessary to use 
data visualization over time to estimate the probability of achieving the parameters of national projects 
in the medium term.

Keywords: forecasting, agro-food industry, export vector, input-output method, uncertainty, dynamic data visualiza-
tion, estimation of probability of forecasting results.

For citation: Anfinogentova A.A., Reshetnikova N.V. Forecasting Russian Food Exports in the Face of Uncer-
tainty Using the Input-Output Method. Ekonomika i upravlenie = Economics and Management. 2020;26(8):806-815 
(In Russ.). http://doi.org/10.35854/1998-1627-2020-8-806-815

Acknowledgements: This study was funded by a grant from the Russian Foundation for Basic Research (project 
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Научное обоснование национальных проектов и 
продление сроков их реализации в новой реаль-
ности, характеризующейся возрастающей не-
предсказуемостью перспектив развития мировой 
экономики, требует использования новых под-
ходов к прогнозированию [1]. Это, безусловно, 
относится к национальному проекту «Экспорт 
продукции агропродовольственного комплекса», 
реализация которого зависит от успешного вы-
полнения трехэтапного плана восстановления 
экономики РФ до 2021 года [2; 3]. В националь-
ном проекте роста экспорта продовольствия за-
конодательно закреплена трехуровневая система 
органов управления этим процессом, включаю-

щая в себя министерство сельского хозяйства, 
координирующий федеральный орган исполни-
тельной власти и правительственную комиссию 
по поддержке экспорта [4].

Государственная поддержка экспорта про-
довольствия в зарубежных странах получила 
широкое развитие и непрерывно совершенству-
ется. Система регулирования межгосударствен-
ных торговых отношений, основу которой со-
ставляют различные формы протекционизма, 
использует экспорт как ресурс для модерниза-
ции внутренней экономики, с одной стороны, 
и ускоренного развития внешней торговли для 
завоевания новых рынков сбыта — с другой [5].
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и Российский экспорт продовольствия регу-
лируется сложной системой взаимодействия 
государственных органов управления, вклю-
чающей в себя федеральное правительство, 
региональные органы власти, министерство 
финансов, отраслевые министерства, Внеш-
экономбанк, а также коммерческие банки стра-
ны и торговые представительства за рубежом. 
В подготовке проекта участвуют региональные 
отраслевые министерства, инновационные цен-
тры поддержки экспорта и предприниматель-
ства, бизнес-инкубаторы. Важное значение 
для потенциальных экспортеров имеет дея-
тельность Российского союза промышленников 
и предпринимателей, Торгово-промышленной 
палаты и других объединений деловых кругов 
страны. Координация деятельности институтов 
государственной поддержки экспорта, создание 
благоприятных условий для наращивания его 
объема и совершенствования структуры в Рос-
сии осуществляется Российским экспортным 
центром [6]. Его деятельность направлена на 
организацию экспорта в условиях закрытия 
границ, существенного снижения потребитель-
ского спроса и роста цен, усложнения процесса 
грузоперевозок, увеличения сроков прохожде-
ния таможенных процедур и других усложне-
ний внешнеэкономической деятельности [7]. 

Несмотря на эти условия, экспорт зерновых 
из России, по мнению экспертов, может возра-
сти. При этом не исключено удлинение сроков 
поставок, но не снижение объемов экспорта 
[8]. В России в такой сложный период потре-
бовался пересмотр многих решений в сфере, 
связанной с экспортом. Для его стабильной 
поддержки особое значение имеет цифровиза-
ция как база для ускорения процесса предо-
ставления консультаций, обновления механиз-
ма получения обратной связи от участников 
торговых сделок, повышения квалификации 
экспортеров. Эпидемия коронавируса повли-
яла на процесс реализации экспортных кон-
трактов, но для оценки степени этого влияния 
требуется время. Деятельность Российского 
экспортного центра направлена на обеспече-
ние максимальных экспортных результатов 
на основе критической оценки сложившихся 
деловых практик и распространения наиболее 
эффективных из них [9].

Методология исследования внешнеэконо-
мических связей основана на использовании 
возможностей векторной экономики, составля-
ющей информационную основу цифровизации 
в процессе обоснования системы националь-
ных проектов, направленных на обеспечение 
нового уровня и качества жизни населения 
и объединенных стратегическими задачами 
укрепления продовольственной безопасности 
страны. Рост конечного продукта агропродо-
вольственного комплекса, включающего в себя 

вектор личного потребления и обеспечения 
продовольствием социальной сферы, вектор 
прироста стратегических резервов и запасов, 
а  также вектор экспорта, является комплекс-
ной целью успешной реализации системы на-
циональных проектов. 

Вследствие этого решение задачи удвоения 
вектора продовольственного экспорта непо-
средственно зависит и определяется условиями 
обеспечения внутренних потребностей в про-
довольствии. Системный подход к  реализации 
взаимосвязанных национальных проектов, обе-
спечение их ресурсами требует использования 
натуральных и стоимостных балансов, объеди-
ненных в многоуровневую систему симметрич-
ных таблиц «затраты–выпуск» агропродоволь-
ственного и инвестиционного комплексов [10]. 
Конечный продукт и добавленная стоимость 
в  многоотраслевых комплексах определяются 
эффективностью межотраслевых и межреги-
ональных взаимодействий и находятся под 
влиянием множества факторов. В их числе 
динамика цен, погодные условия, усиление 
или ослабление торговых ограничений, смяг-
чение валютного контроля, электронный до-
ступ к государственным услугам по поддержке 
и оформлению экспортных поставок и многие 
другие. Вместо согласования экспортных по-
ставок с многочисленными ведомствами в сло-
жившихся условиях предусмотрен электронный 
доступ экспортеров к сервисам Российского 
экспортного центра, сопряженных с платфор-
мой цифрового правительства. Данная система 
позволяет находить наилучшие решения для 
всей бизнес-ситуации экспортеров, в том чис-
ле для малых и средних предприятий, доля 
которых в экспорте в 2019  г. составила 8,5  % 
[9]. Российский экспортный центр активно их 
поддерживает, наращивает объемы финансовой 
помощи, обеспечивает внешнеторговые гаран-
тии и страхование контрактов для повышения 
доли малых и средних предприятий в общем 
объеме несырьевого экспорта.

Спрос на экспорт продовольствия в совре-
менной ситуации растет. В первую очередь 
требуется рост экспортных поставок зерновых 
культур, кормов, маслосемян и растительных 
масел. Китайская Народная Республика (КНР) 
проявляет повышенный интерес к импорту из 
России мясных продуктов. Российский экс-
портный центр принимает сейчас экстраорди-
нарные меры поддержки экспорта, создающие 
благоприятные предпосылки для его будущего 
глобального роста как одного из определяющих 
факторов восстановления российской экономи-
ки. В сложных условиях пандемии сотрудники 
Российского экспортного центра нашли новые 
рынки сбыта и обеспечили географическую 
переориентацию некоторых экспортных по-
ставок [11]. 
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Предпринятые усилия по поддержке экс-
порта, в том числе меры финансовой и не-
финансовой поддержки, в первую очередь не-
сырьевого экспорта и экспорта услуг, создали 
условия для роста числа экспортеров. Много 
внимания уделяется уменьшению количества 
административных барьеров для экспортера. 
Произошли существенные изменения в ва-
лютном законодательстве. Одним из наибо-
лее важных является предоставление права 
экспортерам не зачислять выручку на счета 
в российских банках в случаях, если экспортер 
торгует несырьевыми товарами или оказывает 
услуги. При этом деньги должны поступать 
на зарубежный счет компании экспортера, об 
открытии которого необходимо уведомлять на-
логовую инспекцию. Все более разнообразные 
формы поддержки оказывают экспортерам бан-
ки, имеющие специалистов по таможенному 
оформлению и предоставляющие экспортерам 
персональных менеджеров, специализирую-
щихся в сфере внешнеэкономической деятель-
ности, которые консультируют по вопросам 
таможенного оформления контрактов и отсле-
живания сроков их исполнения  [12].

В условиях возрастающей неопределенности 
Российский экспортный центр и другие орга-
низаторы внешнеэкономической деятельности 
прилагают большие усилия, направленные на 
генерирование новых продуктов, совершен-
ствование или отказ от ранее применявшихся, 
поиск новых форм поддержки экспорта. Эта 
работа осуществляется синхронно с процесса-
ми цифровой трансформации предоставления 
услуг по субсидированию, сертификации и 
лицензированию экспортных поставок. Одно-
временно осуществляется оценка ключевых 
показателей эффективности мер по поддержке 
экспорта, а также пересмотр традиционных 
экспортных ниш и планирование стратегии 
их поддержки в посткризисный период [13].

Новые условия внешнеэкономической дея-
тельности кардинально изменили сложивши-
еся торговые связи. Российский экспортный 
центр рассматривает такой процесс как не-
обходимость выявить новые риски, оценить 
новые направления диверсификации и госу-
дарственной поддержки торговых связей. Идет 
поиск новых клиентов внешнеэкономической 
деятельности. Много внимания уделяется ма-
лым и средним предпринимателям, работаю-
щим на экспорт, которым сложнее противосто-
ять постоянно меняющимся вызовам мировой 
торговли. 

Малый и средний бизнес нуждается не 
только в снижении стоимости услуг, но так-
же в  простых и эффективных инструментах 
государственной поддержки экспорта, которые 
можно использовать в усложняющихся усло-
виях внешнеэкономической деятельности. Рос-

сийские банки выдают предприятиям малого 
и среднего бизнеса под экспортные контракты 
кредиты без твердого обеспечения и под низкие 
проценты (до 4  % годовых). Российским экс-
портерам доступно страхование отсрочки пла-
тежа, которое распространяется не только на 
коммерческие риски, но и на риски изменения 
законодательства, эмбарго, форс-мажорные об-
стоятельства, невозможность перевода средств 
и другие. Важно подчеркнуть, что большинство 
финансовых продуктов Российского экспортно-
го центра активно используется экспортерами.

В связи с пандемией в мире отменили или 
перенесли около 400  коммерческих выставок, 
в которых при поддержке экспортного центра 
должны были участвовать российские экспорте-
ры. Многие деловые и бизнес-миссии для экс-
портеров переведены на онлайн-форматы, в том 
числе и мероприятия региональных центров под-
держки экспорта. Актуальная аналитическая 
информация доступна в электронном формате на 
сайте Российского экспортного центра. Образова-
тельные программы для экспортеров переведены 
в онлайн-режим и разрабатываются в удаленном 
формате. Значимое направление деятельности 
Российского экспортного центра — содействие 
компаниям, имеющим внешнеэкономические 
связи с КНР, в доставке продовольствия в сло-
жившихся условиях [14]. Современный этап 
развития внешнеэкономических связей харак-
теризуется увеличением числа и разнообразием 
организационно-экономических мер поддержки 
экспорта, стимулированием инновационных тех-
нологий, расширением налоговых, таможенных, 
иных льгот, поиском новых форм взаимодей-
ствия экспортеров и организаций, обеспечива-
ющих реализацию экспортных проектов.

Применение метода «затраты–выпуск» 
создает предпосылки для фундаментального 
обоснования прогнозного вектора конечного 
продукта агропродовольственного комплекса, 
важнейшей составляющей которого служит век-
тор экспорта продовольствия. Цели реализации 
национальных проектов состоят в росте каче-
ства и продолжительности жизни населения, 
снижении бедности, смягчении региональной 
дифференциации потребления продовольствия, 
росте стратегических резервов [15]. Реализация 
целевых параметров проектов зависит от уровня 
и структуры конечного продукта агропродо-
вольственного комплекса. Системный подход 
к обоснованию национальных проектов требу-
ет использования метода «затраты–выпуск» 
в  многоуровневых структурах управления для 
оценки степени их обеспеченности инвестици-
онными и трудовыми ресурсами.

Фундаментальное обоснование условий и 
факторов реализации национального проекта 
экспорта продовольствия осуществляется ис-
следователями Института аграрных проблем 
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Таблица 2
Прогноз экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья  

на период до 2024 г ., млн долл . США [27]

Год Lo 80 Hi 80 Lo 95 Hi 95

2020 21405.43 28100.57 19633.33 29872.67

2021 20018.82 29487.18 17512.69 31993.31

2022 18954.83 30551.17 15885.47 33620.53

2023 18057.85 31448.15 14513.66 34992.34

2024 17267.60 32238.40 13305.07 36200.93

Российской академии наук. В научных трудах 
ученых этого института особое внимание уде-
ляется перспективам роста продовольственного 
экспорта, особенностям диверсификации агро-
продовольственного комплекса, тенденциям 
роста экспортного потенциала регионов [16; 
17; 18]. Интерес представляет оценка влия-
ния долгосрочных тенденций формирования 
ресурсного потенциала аграрного производства 
на рост экспорта продовольствия [19], а также 
изучение перспектив реализации федерально-
го проекта экспорта продовольствия с учетом 
существующих тенденций развития пищевой 
промышленности [20].

Вектор экспорта в составе конечного продукта 
агропродовольственного комплекса России, его 
динамика и структура с 2005 по 2019 г. и в ян-
варе — марте 2020 г. представлены в таблице 1.

Доля экспорта основных видов продоволь-
ственных товаров и сельскохозяйственного сы-
рья в России увеличилась с 1,9  % в 2005  г. до 
5,9  % валового внутреннего продукта страны 
в  2019 г. Наиболее существенный прирост экс-
порта в этот период наблюдался по зерновым 
и масличным культурам, маслу подсолнечно-
му, рыбе свежей и мороженой. В соответствии 
с национальным проектом экспорт продукции 
агропродовольственного комплекса должен 
увеличиться в два раза, с 25 млрд долл. США 

в  2020  г. до 45 млрд в 2024 г. Показатели ис-
следуемого нами национального проекта утверж-
дены в январе 2018 г. В условиях пандемии и 
нарастающего глобального замедления эконо-
мического роста принято решение о продлении 
сроков реализации национальных проектов до 
2030 года. В условиях возрастающей неопреде-
ленности требуется применение новых подходов 
к прогнозированию. Одним из них является ме-
тод динамической визуализации данных во вре-
мени при изучении неопределенных процессов, 
который применен нами для оценки вероятности 
достижения показателей национального проекта 
экспорта продовольствия в целом и его основных 
параметров в периоде до 2024 г., как показано 
в таблицах 2, 3 и 4 [26; 27].

Результаты прогноза, представленные в таб-
лицах 2, 3 и 4, получены с помощью комби-
нирования различных методов визуализации 
данных для прогнозирования в условиях непред-
сказуемости событий. На графиках таблиц 2, 3 
и 4 области с более интенсивными оттенками 
соответствуют цвета более высокой вероятности, 
а  с  менее интенсивными — меньшей вероят-
ности. Анализ данных может осуществляться 
также по контуру полос либо путем комбини-
рования подходов к визуализации данных, по-
зволяющих увидеть и оценить неопределенность 
[26]. Использование методов визуализации дан-
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Таблица 3
Прогноз экспорта зерновых культур на период до 2024 г ., тыс . т [27]

Год Lo 80 Hi 80 Lo 95 Hi 95

2020 80816.08 98157.69 76226.03 102747.70

2021 93593.54 122196.71 86022.74 129767.50

2022 100369.67 146638.06 88123.17 158884.60

2023 108999.57 173079.54 92038.63 190040.50

2024 114634.88 199862.90 92076.39 222421.40

Таблица 4
Прогноз экспорта масличных культур на период до 2024 г ., тыс . т [27]

Год Lo 80 Hi 80 Lo 95 Hi 95

2020 1 753.94 2 420.46 1 577.52 2 596.88

2021 1 615.90 2 558.51 1 366.40 2 808.00

2022 1 509.97 2 664.43 1 204.40 2 969.99

2023 1 420.67 2 753.73 1 067.83 3 106.57

2024 1 342.00 2 832.40 947.51 3 226.89
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ных для изучения неопределенных процессов 
позволяет получить варианты прогноза и зна-
чения его показателей с уровнями вероятности  
от 80 до 95  % [26; 27].

Новые подходы к прогнозированию, выпол-
ненные для оценки вероятности достижения 

заданных параметров роста экспорта продо-
вольствия в среднесрочном периоде, пред-
ставляются нам перспективным направлением 
обоснования параметров прогноза в услови-
ях возрастающей неопределенности развития 
внешнеэкономических связей.

Литература
  1. О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года: указ Президента 

Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 [Электронный ресурс] // Официальный ин-
тернет-портал правовой информации. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001202007210012 (дата обращения: 25.07.2020). 

  2. Власти подготовили трехэтапный план восстановления экономики РФ до 2021 года [Электронный 
ресурс] // Интерфакс. 2020. 19 мая. URL: https://www.interfax.ru/business/709308 (дата об-
ращения: 25.07.2020). 

  3. Паспорт национального проекта (программы) «Международная кооперация и экспорт»: утв. 
президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным про-
ектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_319212/ (дата обращения: 25.07.2020).

  4. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы [Электронный ресурс] // 
Правительство России: офиц. сайт. URL: http://government.ru/rugovclassifier/815/events/  
(дата обращения: 25.07.2020).

  5. Решетникова Н. В. Зарубежный опыт государственной поддержки внешнеторговой деятель-
ности // Экономика и предпринимательство. 2019. № 4 (105). С. 92–96.

  6. Российский экспортный центр [Электронный ресурс] // Экспортеры России. Единый информа-
ционный портал. URL: http://www.rusexporter.ru/materials/ (дата обращения: 25.07.2020). 

  7. Международная торговля в условиях коронавируса. На что сейчас рассчитывать участникам 
ВЭД [Электронный ресурс] // ЕЛТБ. Таможенный оператор. 2020. 15 апреля. URL: https://
eltbroker.ru/novosti/mejdunarodnaya_torgovlya_v_usloviyah_koronavirusa._na_chto_seychas_rass-
chityivat_uchastnikam_ved (дата обращения: 25.07.2020).

  8. Распространение нового коронавируса [Электронный ресурс] // РИА Новости. URL: https://
ria.ru/20200312/1568471716.html (дата обращения: 25.07.2020). 

  9. Вайнтрауб Е. Распространение коронавируса приведет к сложностям для поставщиков [Электронный 
ресурс] // Iz.ru. 2020. 10 марта. URL: https://iz.ru/984954/ekaterina-vaintraub/rasprostranenie-
koronavirusa-privedet-k-slozhnostiam-dlia-postavshchikov (дата обращения: 25.07.2020). 

10. Анфиногентова А. А. Векторная экономика агропродовольственного комплекса: новые возмож-
ности системного управления реализацией национальных проектов [Электронный ресурс] // 
Региональные агросистемы: экономика и социология. 2020. № 2. С. 5–9. URL: http://iagpran.
ru/datas/users/3388566b6764639d96f603bdcf478242.pdf (дата обращения: 25.07.2020). 

11. РЭЦ: коронавирус изменил структуру международного спроса на российскую продукцию 
[Электронный ресурс] // Российский экспортный центр. 2020. 13 мая. URL: https://www.ex-
portcenter.ru/press_center/news/rets-koronavirus-izmenil-strukturu-mezhdunarodnogo-sprosa-na-
rossiyskuyu-produktsiyu/ (дата обращения: 25.07.2020). 

12. Сальникова Е. Изменения в валютном законодательстве: как государство будет поддерживать 
экспорт в 2020 году [Электронный ресурс] // New Retail. 2020. 31 января. URL: https://new-
retail.ru/business/ekonomika/izmeneniya_v_valyutnom_zakonodatelstve_kak_gosudarstvo_bu-
det_podderzhivat_eksport_v_2020_godu4585/ (дата обращения: 25.07.2020). 

13. РЭЦ пересматривает меры поддержки экспортеров в связи с коронавирусом [Электронный ре-
сурс] // ТАСС. 2020. 6 мая. URL: https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/rec-peres-
matrivaet-mery-podderzki-eksporterov-v-svazi-s-koronavirusom (дата обращения: 25.07.2020). 

14. РЭЦ поможет экспортерам снизить потери от коронавируса [Электронный ресурс] // ТАСС. 
2020. 23 марта. URL: https://tass.ru/ekonomika/8053017 (дата обращения: 25.07.2020). 

15. Анфиногентова А. А., Решетникова Е. Г. Исследование динамики денежных доходов, спроса 
и потребления продовольствия населением России  // Журнал экономической теории. 2016. 
№  1. С. 24–31.

16. Яковенко Н. А., Иваненко И. С., Воронов А. С. Оценка и перспективы развития экспортного 
потенциала агропродовольственного комплекса России  // Международный сельскохозяйствен-
ный журнал. 2018. №  5  (365). С. 73–77.

17. Яковенко Н. А., Иваненко И. С. Тенденции развития агропродовольственного экспорта России: 
региональный аспект // Международный сельскохозяйственный журнал. 2020. № 4. С. 14–18. 
DOI: 10.24411/2587-6740-2020-14063

18. Яковенко Н. А., Иваненко И. С., Воронов А. С. Диверсификация агропродовольственного экс-
порта России // Международный сельскохозяйственный журнал. 2019. № 5 (371). С. 69–73. 
DOI: 10.24411/2587-6740-2019-15089

19. Потапов А. П. Влияние долгосрочных тенденций формирования ресурсного потенциала аграр-
ного производства на рост экспорта продовольствия [Электронный ресурс] // Региональные 



814 Ekonomika i upravlenie = Economics and Management • 2020 • 26 (8) • 806–815

А
к

т
у

А
л

ь
н

ы
е

 п
р

о
б

л
е

м
ы

 р
А

з
в

и
т

и
я

 э
к

о
н

о
м

и
к

и агросистемы: экономика и социология. 2020. № 2. С. 32–37. URL: http://iagpran.ru/datas/
users/a13021956eb5bd842c880f38adfdddd0.pdf (дата обращения: 30.07.2020). 

20. Трифонова Е. Н. Оценка перспектив реализации федерального проекта «Экспорт продукции 
АПК» с учетом существующих тенденций развития пищевой промышленности РФ [Электронный 
ресурс] // Региональные агросистемы: экономика и социология. 2019. № 3. С. 64–69. URL: 
http://iagpran.ru/datas/users/25685c71efcfb83e7412dd42660b33d4.pdf (дата обращения: 
25.07.2020). 

21. Агропромышленный комплекс России в 2008 г.: сборник. М.: Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации, 2009. 544 с.

22. Агропромышленный комплекс России в 2012 г.: сборник. М.: Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации, 2013. 605 с.

23. Агропромышленный комплекс России в 2015 г.: сборник. М.: Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации, 2016. 702 с.

24. Агропромышленный комплекс России в 2018 г.: сборник. М.: Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации, 2019. 536 с.

25. Экспорт отдельных товаров (Российская Федерация) [Электронный ресурс] // ЕМИСС. 
Государственная статистика. URL: https://www.fedstat.ru/indicator/37393 (дата обращения: 
25.07.2020). 

26. Халлман Д. Увидеть неопределенность. Как с помощью методов визуализации данных изучать 
неопределенные процессы // В мире науки. 2019. № 11. С. 68–71.

27. Negm M. M. Modeling and Forecasting of Food Security for Wheat in Egypt Through Year 2025 
by Using time Series ARIMA Models // The Journal of Social Sciences Research. 2018. Vol. 4. 
No. 5. P. 510–518. DOI: 10.32861/jssr.spi5.510.518

References
  1. On the national development goals of the Russian Federation for the period up to 2030. Decree 

of the President of the Russian Federation of July 21, 2020 No. 474. URL: http://publication.
pravo.gov.ru/Document/View/0001202007210012 (accessed on 25.07.2020). (In Russ.).

  2. The authorities have prepared a three-stage plan for the recovery of the Russian economy until 
2021. Interfax. May 19, 2020. URL: https://www.interfax.ru/business/709308 (accessed on 
25.07.2020). (In Russ.).

  3. Passport of the national project (program) “International cooperation and export”. Approved by 
the Presidium of the Council under the President of the Russian Federation for strategic develop-
ment and national projects (Minutes No. 16 dated December 24, 2018). URL: http://www.consult-
ant.ru/document/cons_doc_LAW_319212/ (accessed on 25.07.2020). (In Russ.).

  4. State program for the development of agriculture and regulation of markets for agricultural 
products, raw materials and food for 2013-2020. Official website of the Government of Russia. 
URL: http://government.ru/rugovclassifier/815/events/ (accessed on 25.07.2020). (In Russ.).

  5. Reshetnikova N.V. Zarubezhnyi opyt gosudarstvennoi podderzhki vneshnetorgovoi deyatel’nosti. 
Ekonomika i predprinimatel’stvo = Journal of Economy and Entrepreneurship. 2019;(4):92-96. 
(In Russ.).

  6. Russian export center. Exporters of Russia: Unified information portal. URL: http://www.rusex-
porter.ru/materials/ (accessed on 25.07.2020). (In Russ.).

  7. International trade amid the coronavirus. What can the participants of foreign economic activity 
expect now. ELTB: Customs operator. Apr. 15, 2020. URL: https://eltbroker.ru/novosti/mejdun-
arodnaya_torgovlya_v_usloviyah_koronavirusa._na_chto_seychas_rasschityivat_uchastnikam_ved 
(accessed on 25.07.2020). (In Russ.).

  8. The spread of the new coronavirus. RIA Novosti. URL: https://ria.ru/20200312/1568471716.
html (accessed on 25.07.2020). (In Russ.).

  9. Vaintraub E. Spread of coronavirus will lead to difficulties for suppliers. Iz.ru. Mar. 10, 2020. 
URL: https://iz.ru/984954/ekaterina-vaintraub/rasprostranenie-koronavirusa-privedet-k-slozhnos-
tiam-dlia-postavshchikov (accessed on 25.07.2020). (In Russ.).

10. Anfinogentova A.A. Vector economics of the agri-food complex: New opportunities for systemic 
management of the implementation of national projects. Regional’nye agrosistemy: ekonomika i 
sotsiologiya = Regional Agrosystems: Economics and Sociology. 2020;(2):5-9. URL: http://iagpran.
ru/datas/users/3388566b6764639d96f603bdcf478242.pdf (accessed on 25.07.2020). (In Russ.).

11. Russian Export Center: Coronavirus has changed the structure of international demand for Russian 
products. Russian Export Center. May 13, 2020. URL: https://www.exportcenter.ru/press_center/
news/rets-koronavirus-izmenil-strukturu-mezhdunarodnogo-sprosa-na-rossiyskuyu-produktsiyu/ 
(accessed on 25.07.2020). (In Russ.).

12. Sal’nikova E. Changes in foreign exchange legislation: How the state will support exports in 2020. 
New Retail. Jan. 31, 2020. URL: https://new-retail.ru/business/ekonomika/izmeneniya_v_valy-
utnom_zakonodatelstve_kak_gosudarstvo_budet_podderzhivat_eksport_v_2020_godu4585/ (ac-
cessed on 25.07.2020). (In Russ.).

13. REC reviews measures to support exporters in connection with coronavirus. TASS Agency. May 
6, 2020. URL: https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/rec-peresmatrivaet-mery-podder-
zki-eksporterov-v-svazi-s-koronavirusom (accessed on 25.07.2020). (In Russ.).



 Ekonomika i upravlenie = Economics and Management . 2020 • 26 (8) • 806–815 815

А
н

ф
и

н
о

г
е

н
т

о
в

А
  

А
. 

А
.,

 Р
е

ш
е

т
н

и
к

о
в

А
 н

. 
в

. 
П

р
о

г
н

о
з

и
р

о
в

а
н

и
е

 р
о

с
с

и
й

с
к

о
г

о
 э

к
с

п
о

р
т

а
 п

р
о

д
о

в
о

л
ь

с
т

в
и

я
 в

 у
с

л
о

в
и

я
х

 н
е

о
п

р
е

д
е

л
е

н
н

о
с

т
и

…
 

14. REC will help exporters reduce losses from coronavirus. TASS Agency. Mar. 23, 2020. URL: 
https://tass.ru/ekonomika/8053017 (accessed on 25.07.2020). (In Russ.).

15. Anfinogentova A.A., Reshetnikova E.G. Study of the dynamics of cash income, demand and food 
consumption by the population of Russia. Zhurnal ekonomicheskoi teorii = Russian Journal of 
the Economic Theory. 2016;(1):24-31. (In Russ.).

16. Yakovenko N.A., Ivanenko I.S., Voronov A.S. Assessment and development prospects of the export 
potential of the agri-food complex of Russia. Mezhdunarodnyi sel’skokhozyaistvennyi zhurnal = 
International Agricultural Journal. 2018;(5):73-77. (In Russ.).

17. Yakovenko N.A., Ivanenko I.S. Trends in the development of agri-food exports in Russia: Regional 
aspect. Mezhdunarodnyi sel’skokhozyaistvennyi zhurnal = International Agricultural Journal. 
2020;(4):14-18. (In Russ.). DOI: 10.24411/2587-6740-2020-14063

18. Yakovenko N.A., Ivanenko I.S., Voronov A.S. Diversification of Russian agri-food exports. 
Mezhdunarodnyi sel’skokhozyaistvennyi zhurnal = International Agricultural Journal. 2019;(5):69-
73. (In Russ.). DOI: 10.24411/2587-6740-2019-15089

19. Potapov A.P. The impact of long-term trends in the formation of the resource potential of agri-
cultural production on the growth of food exports. Regional’nye agrosistemy: ekonomika i sotsi-
ologiya = Regional Agrosystems: Economics and Sociology. 2020;(2):32-37. URL: http://iagpran.
ru/datas/users/a13021956eb5bd842c880f38adfdddd0.pdf (accessed on 30.07.2020). (In Russ.).

20. Trifonova E.N. Assessment of the prospects for the implementation of the federal project “Export 
of agricultural products” taking into account the existing trends in the development of the food 
industry in the Russian Federation. Regional’nye agrosistemy: ekonomika i sotsiologiya = Regional 
Agrosystems: Economics and Sociology. 2019;(3):64-69. URL: http://iagpran.ru/datas/users/25
685c71efcfb83e7412dd42660b33d4.pdf (accessed on 25.07.2020). (In Russ.).

21. Agro-industrial complex of Russia in 2008: Coll. Moscow: Ministry of Agriculture of the Russian 
Federation; 2009. 544 p. (In Russ.).

22. Agro-industrial complex of Russia in 2012: Coll. Moscow: Ministry of Agriculture of the Russian 
Federation; 2013. 605 p. (In Russ.).

23. Agro-industrial complex of Russia in 2015: Coll. Moscow: Ministry of Agriculture of the Russian 
Federation; 2016. 702 p. (In Russ.).

24. Agro-industrial complex of Russia in 2018: Coll. Moscow: Ministry of Agriculture of the Russian 
Federation; 2019. 536 p. (In Russ.).

25. Export of selected goods (Russian Federation). EMISS. State statistics. URL: https://www.fedstat.
ru/indicator/37393 (accessed on 25.07.2020). (In Russ.).

26. Hullman J. Confronting unknowns: How to interpret uncertainty in common forms of data visu-
alization. Scientific American. 2019;321(3):80-83. URL: http://file.magzdb.org/ul/2490/
Scientific%20American%202019%2009.pdf (Russ. ed.: Hullman J. Uvidet’ neopredelennost’. Kak 
s pomoshch’yu metodov vizualizatsii dannykh izuchat’ neopredelennye protsessy. V mire nauki. 
2019;(11):68-71).

27. Negm M.M. Modeling and forecasting of food security for wheat in Egypt through year 2025 by 
using time series ARIMA models. The Journal of Social Sciences Research. 2018;4(5):510-518. 
DOI: 10.32861/jssr.spi5.510.518

Сведения об авторах

Анфиногентова Анна Антоновна

доктор экономических наук, профессор,  
главный научный сотрудник 

Институт аграрных проблем Российской академии 
наук 

410012, Саратов, Московская ул., д. 94, Россия

() e-mail: iagpran@mail.ru

Решетникова Наталия Владимировна  

кандидат экономических наук, старший научный 
сотрудник 

Институт аграрных проблем Российской академии 
наук 

410012, Саратов, Московская ул., д. 94, Россия

() e-mail: natalia.resh@mail.ru

Поступила в редакцию 31.07.2020
Подписана в печать 14.08.2020

Information about Authors

Anna A. Anfinogentova  

Doctor of Sciences (Economics), Professor, Chief 
Researcher

Institute of Agrarian Problems of the Russian 
Academy of Sciences

Moskovskaya Str. 94, Saratov, 410012, Russia

() e-mail: iagpran@mail.ru

Nataliya V. Reshetnikova 

Candidate of Sciences (Economics), Senior Researcher 

Institute of Agrarian Problems of the Russian 
Academy of Sciences

Moskovskaya Str. 94, Saratov, 410012, Russia

() e-mail: natalia.resh@mail.ru

Received 31.07.2020
Accepted 14.08.2020



816 Ekonomika i upravlenie = Economics and Management • 2020 • 26 (8) • 816–822

м о Д е р н и з А ц и я  э К о н о м и К и  р е г и о н о в 

УДК 334.7 http://doi.org/10.35854/1998-1627-2020-8-816-822

Оценка структурных трансформаций региональных 
промышленных комплексов

Вертакова Ю. В.1, Положенцева Ю. С.1, Корхов А. В.2

1 Юго-Западный государственный университет, г. Курск, Россия
2 Брянский государственный университет им. академика И. Г. Петровского, г. Брянск, Россия

Постоянные изменения, происходящие в экономической системе, порождают необходимость про-
ведения сравнительного анализа структурных преобразований в промышленности. Поэтому особую 
актуальность приобретает исследование структуры промышленности отдельных регионов и Россий-
ской Федерации (РФ) в целом, а также разработка направлений совершенствования развития про-
мышленного сектора с целью формирования конкурентных производств, соответствующих требо-
ваниям технологической революции и Индустрии 4.0.

Цель. Оценка структурно сбалансированного развития промышленного комплекса по федеральным 
округам РФ на основе анализа существенности структурных различий. 

Задачи. Изучить методы оценки состояния и динамики структурных преобразований в промыш-
ленности; провести исследование современного состояния, динамики и отраслевых пропорций 
промышленного комплекса в аспекте федеральных округов РФ; разработать направления совер-
шенствования структуры промышленного комплекса. 

Методология. Применялись методы сравнительного и статистического анализа, позволяющие струк-
турировать показатели оценки развития промышленного комплекса, а также индексы структурных 
сдвигов, включающие в себя показатели оценки структурных преобразований, в частности индекс 
Рябцева.

Результаты. Проведен комплексный анализ современного состояния и динамики отраслевых про-
порций промышленного комплекса в аспекте федеральных округов РФ, на основе которого пред-
ложены направления и рекомендации по устойчивому, структурно сбалансированному развитию 
промышленного сектора.

Выводы. Практическая значимость исследования заключается в разработке основных направлений 
трансформации промышленного комплекса региона, стимулирующих внедрение передовых про-
мышленных технологий, формирование и освоение новых рынков инновационной продукции. Это 
позволит достичь сбалансированного экономического развития.

Ключевые слова: промышленный сектор, технологическая революция, Индустрия 4.0, индикаторы, струк-
турные сдвиги. 
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Assessment of Structural Transformations of Regional Industrial Complexes

Vertakova Yu. V.1, Polozhentseva Yu. S.1, Korkhov A. V.2

1 Southwest State University, Kursk, Russia
2 Bryansk State Academician I.G. Petrovski University, Bryansk, Russia

Constant changes in the economic system make it necessary to conduct a comparative analysis of 
structural changes in industry. Therefore, it appears particularly relevant to examine the industrial 
structure of individual regions and the Russian Federation as a whole and to determine directions for 
improving the development of the industrial sector in order to form competitive industries that would 
meet the requirements of the technological revolution and Industry 4.0.
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в Aim. The presented study aims to assess the structurally balanced development of the industrial 

complex in the federal districts of the Russian Federation by analyzing the significance of structural 
differences.

Tasks. The authors examine methods for assessing the state and dynamics of structural transforma-
tions in industry; investigate the current state, dynamics, and industry proportions of the industrial 
complex in the context of the federal districts of the Russian Federation; develop directions for im-
proving the structure of the industrial complex.

Methods. This study uses the methods of comparative and statistical analysis to structure indicators 
for assessing the development of the industrial complex and indices of structural shifts, which include 
indicators for evaluating structural transformations, in particular the Ryabtsev index.

Results. The authors comprehensively analyze the current state and dynamics of the industry propor-
tions of the industrial complex in the context of the federal districts of the Russian Federation. Based 
on the results of this analysis, they propose directions and recommendations for sustainable, structur-
ally balanced development of the industrial sector.

Conclusions. The practical significance of the study consists in the development of major directions 
for the transformation of the regional industrial complex, stimulating the implementation of advanced 
industrial technologies, formation and development of new markets for innovative products. This will 
make it possible to achieve balanced economic development.

Keywords: industrial sector, technological revolution, Industry 4.0, indicators, structural shifts.
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Ускорение протекания технологических про-
цессов и цифровизация способствовали фор-
мированию новой технологической револю-
ции, которая радикально меняет состояние 
и условия развития мировой экономики [1]. 
Подобные изменения затрагивают все сферы 
экономической деятельности, изменяется про-
изводство и потребление, на рынок поступают 
принципиально новые инновационные про-
дукты и технологии. Трансформация развития 
промышленного комплекса страны — много-
гранный процесс, который опирается на опера-
ционную эффективность промышленных пред-
приятий, цифровую трансформацию промыш-
ленности, культурную трансформацию (новые 
культурные ценности, новая модель поведения 
лидеров), организационную трансформацию 
(гибкие команды, измененные процессы, про-
ектный подход, создание новой экосистемы, 
увеличение количества внешних и внутренних 
партнеров).

В связи с постоянными изменениями, про-
исходящими в экономической системе, воз-
никает необходимость проведения сравни-
тельного анализа структурных преобразова-
ний в  промышленном секторе. Структурные 
преобразования затрагивают широкий спектр 
методологических проблем, и такие преобра-
зования направлены на обеспечение решений 
практических задач региональной организации 
хозяйства на новом улучшенном уровне [2; 
3]. Анализ сложившихся трансформаций про-
мышленного сектора обусловливает особенно-

сти экономической ситуации региона и в пол-
ной мере отображает сложившееся положение 
в экономике России в целом. Именно с целью 
заблаговременного выявления возможных не-
гативных тенденций в развитии промышленно-
го комплекса необходимо производить полный 
анализ как его современного состояния, так и 
динамики развития [4; 5; 6]. 

Для проведения оценки динамики структур-
ных преобразований в промышленном секторе 
используются индексы структурных сдвигов 
[7; 8]. Для их оценки существует много мето-
дик и систем показателей [9; 10; 11]. Проведем 
с их применением анализ структурных транс-
формаций промышленного сектора в аспекте 
федеральных округов РФ по таким основным 
видам экономической деятельности, как до-
быча полезных ископаемых, обрабатывающие 
производства, производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды.

В таблице 1 представлены обороты органи-
заций по видам экономической деятельности и 
динамика темпов роста по ним в Центральном 
федеральном округе (ЦФО) с 2010 по 2018 г.

Исходя из таблицы 1, можно сделать вы-
вод о  том, что темпы роста с 2010 по 2018 г. 
по видам экономической деятельности про-
мышленности ЦФО имели неравномерную ди-
намику. В ЦФО наблюдается положительная 
тенденция темпа роста по следующему такому 
виду экономической деятельности, как обра-
батывающие производства. В остальных видах 
деятельности также очевидна положительная 
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Таблица 1 
Обороты организаций по видам экономической деятельности в Центральном федеральном округе  

в 2010–2018 гг ., млрд руб .

Вид  
экономической 

деятельности
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Добыча полез-
ных ископае-
мых

623,88 833,56 892,15 985,15 901,81 1 038,39 1 186,13 1 502,69 2 099,61

Темп роста – 133,61 107,03 110,42 91,54 115,15 114,23 126,69 139,72

Обрабатываю-
щие производ-
ства

5 726,92 6 764,83 7 455,35 8 528,20 9 764,59 11 077,06 11 707,20 13 217,39 15 104,47

Темп роста – 118,12 110,21 114,39 114,50 113,44 105,69 112,90 114,28

Производство 
и распределе-
ние электро-
энергии, газа 
и воды

1 156,52 1 392,75 1 298,23 1 368,39 1 411,69 1 467,06 1 606,88 1 691,48 1 748,28

Темп роста – 120,43 93,21 105,40 103,16 103,92 109,53 105,26 103,36

Источник: составлено авторами с использованием данных Федеральной службы государственной статистики.

Таблица 2
Значение показателей массы, индекса массы, скорости структурного сдвига промышленного сектора 

по рассматриваемым видам экономической деятельности Центрального федерального округа

Вид экономической деятельности Масса структурного 
сдвига

Индекс массы структурного 
сдвига

Скорость структурного 
сдвига

Добыча полезных ископаемых 1,51 0,15 0,19

Обрабатывающие производства 3,53 0,12 0,44

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

–0,57 –0,018 –0,07

Источник: рассчитано авторами с использованием данных официальной статистики.

динамика, за исключением следующих перио-
дов: добыча полезных ископаемых — 2014 г., 
производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды — 2012 г.

В качестве показателей удельного веса для 
расчета массы, индекса массы, скорости, 
интенсивности и потенциала структурного 
сдвига по рассматриваемым видам экономи-
ческой деятельности промышленного сектора 
ЦФО по отношению к России нами выбраны 
данные веса оборота организаций отрасли 
в выпуске в базовом периоде, как видно из 
таблицы 2. В качестве значений базового пе-
риода использованы данные по состоянию 
на конец 2010 г. 

Анализируя данные, представленные в та-
блице 2, можно заключить, что с наибольшей 
скоростью в ЦФО развивается такой вид эко-
номической деятельности, как обрабатыва-
ющие производства, являющийся наиболее 
перспективным. Именно этому направлению 
в развитии промышленности ЦФО необходи-
мо уделить особое внимание с целью обеспе-
чения роста экономических показателей как 
в  исследуемой отрасли промышленности, так 
и  в  экономике в целом.

Для комплексного анализа трансформаци-
онных процессов в промышленном секторе РФ 
нами аналогично проанализированы темпы 
роста и динамики структурных сдвигов всех 
федеральных округов страны, что отражено 
в таблице 3. Анализ полученных данных по 
Северо-Западному федеральному округу, пред-
ставленных в таблице 3, свидетельствует о том, 
что производство и распределение электро-
энергии, газа и воды имеет невысокий пока-
затель скорости структурных преобразований, 
но именно он несет положительную тенденцию, 
в отличие от добычи полезных ископаемых и 
обрабатывающего производства.

Наибольшей скоростью структурных пре-
образований в Южном федеральном округе 
(ЮФО) характеризуется производство и рас-
пределение электроэнергии, газа и воды. За 
исследуемый период данный показатель ра-
вен 0,23. С наибольшей долей сдвига в ЮФО 
по отношению к России в целом представлен 
этот вид экономической деятельности. Масса 
структурного сдвига равна 1,81.

Производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды из рассматриваемых обла-
стей промышленности Северо-Кавказского 
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в Таблица 3

Значение показателей массы, индекса массы, скорости, структурного сдвига промышленного 
сектора по рассматриваемым видам экономической деятельности в федеральных округах России

Вид экономической деятельности Масса структурного 
сдвига

Индекс массы  
структурного сдвига

Скорость  
структурного сдвига

Северо-Западный федеральный округ

Добыча полезных ископаемых –1,49 –0,21 –0,19

Обрабатывающие производства –0,87 –0,06 –0,11

Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды

0,12 0,011 0,01

Южный  федеральный округ

Добыча полезных ископаемых 1,47 1,07 0,18

Обрабатывающие производства 0,78 0,13 0,10

Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды

1,81 0,307 0,23

Северо-Кавказский  федеральный округ

Добыча полезных ископаемых –0,10 –0,42 –0,01

Обрабатывающие производства –0,14 –0,13 –0,02

Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды

0,21 0,087 0,03

Приволжский федеральный округ

Добыча полезных ископаемых –0,85 –0,06 –0,11

Обрабатывающие производства –1,39 –0,06 –0,17

Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды

14,96 6,176 1,87

Уральский  федеральный округ

Добыча полезных ископаемых –3,88 –0,10 –0,48

Обрабатывающие производства –0,81 –0,06 –0,10

Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды

–0,15 –0,012 –0,02

Сибирский  федеральный округ

Добыча полезных ископаемых 1,68 0,12 0,21

Обрабатывающие производства –1,42 –0,12 –0,18

Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды

–0,46 –0,038 –0,06

Дальневосточный  федеральный округ

Добыча полезных ископаемых 1,66 0,15 0,21

Обрабатывающие производства 0,32 0,20 0,04

Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды

0,83 0,154 0,10

Источник: рассчитано авторами с использованием данных официальной статистики.

федерального округа имеет положительную 
тенденцию по отношению к России, в отли-
чие от отраслей, занимающихся добычей по-
лезных ископаемых и обрабатывающим про-
изводством, у которых выявлена негативная 
тенденция развития в данном округе. Анало-
гичная ситуация наблюдается и в Приволж-
ском федеральном округе.

Рассматриваемые виды экономической де-
ятельности в Уральском федеральном округе 
характеризуются негативной тенденцией струк-
турных преобразований в аспекте страны в це-
лом, о чем говорят отрицательные показатели 
массы и скорости структурных преобразований. 
В Сибирском федеральном округе добыча полез-
ных ископаемых имеет положительный пока-

затель динамики структурных преобразований. 
Однако по остальным видам экономической де-
ятельности прослеживается противоположная 
ситуация, показатели которой носят негатив-
ную тенденцию структурных сдвигов. В Даль-
невосточном федеральном округе наблюдается 
положительная тенденция динамики структур-
ных преобразований по всем рассматриваемым 
видам экономической деятельности.

Для более точного анализа структурных пре-
образований в промышленности федеральных 
округов нами произведен расчет оценки меры 
существенности структурных различий по ин-
дексу Рябцева, как показано в таблице 4.

Исходя из данных, представленных в таб-
лице 4, можно сделать следующие выводы:
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Таблица 4
Мера существенности структурных различий по индексу Рябцева за 2010–2018 гг .

Федеральный округ Добыча полезных 
ископаемых

Обрабатывающие  
производства

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

Центральный 0,143 0,022 0,251
Северо-Западный 0,035 0,014 0,162
Южный  0,373 0,019 0,159
Северо-Кавказский 0,064 0,031 0,072
Приволжский 0,057 0,054 0,635
Уральский  0,058 0,031 0,216
Сибирский 0,175 0,053 0,216
Дальневосточный 0,062 0,023 0,250

Источник: рассчитано А. В. Корховым. 

 • наименьшие структурные сдвиги промыш-
ленного сектора во всех округах России 
с  2010 по 2018 г. произошли в обрабаты-
вающих производствах. Показатели объема 
производств в данной сфере промышленно-
сти на начало и конец исследуемого периода 
практически тождественно равны, за исклю-
чением Северо-Кавказского, Приволжского, 
Уральского и Сибирского федеральных окру-
гов. В них показатель меры структурных 
преобразований в обрабатывающем произ-
водстве на низком уровне;

 • в промышленности, занимающейся добычей 
полезных ископаемых, большинство окру-
гов России имеет низкий показатель меры 
структурных сдвигов с 2010 по 2018 г., за 
исключением некоторых. Несмотря на то, 
что показатель меры структурных сдвигов 
оборота организаций, занимающихся добы-
чей полезных ископаемых, Центрального 
федерального округа характеризуется низ-
ким уровнем различия структур в 2018 г. 
по отношению к 2010 г., можно утверждать 
факт положительной динамики преобразова-
ния, так как данный показатель превосходит 
показатели других округов, за исключением 
Южного и Сибирского федеральных окру-
гов. Данные округа являются лидерами по 
рассматриваемому показателю, поскольку 
их мера структурных сдвигов указывает на 
существенный уровень различия структур 
в  исследуемом периоде;

 • промышленный сектор округов России, за-
нимающийся производством и распределе-
нием электроэнергии, газа и воды с 2010 
по 2018 г., можно охарактеризовать суще-
ственным уровнем различия структур, так 
как все округа, за исключением Северо-Кав-
казского и Приволжского, имеют значения 
по индексу Рябцева в пределах от 0,151 до 
0,3. Северо-Кавказский федеральный округ 
отличается более низким показателем струк-
турных изменений на протяжении иссле-
дуемого периода. Однако важно отметить, 
что по исследуемому виду деятельности про-

мышленного сектора в масштабе страны вы-
делился Приволжский федеральный округ, 
который в соответствии с индексом Рябцева 
за 2010–2018 гг. испытал значительные пре-
образования.
Стоит уделить особое внимание необходимо-

сти удовлетворения сложившимся современным 
тенденциям развития промышленного сектора 
под влиянием технологической революции и 
Индустрии 4.0 [12; 13; 14].  Развитие значений 
показателей в данном направлении способству-
ет ведению конкурентоспособной деятельности 
предприятий промышленного сектора. В связи 
с этим возникают следующие задачи: ускоре-
ние высокотехнологического развития регионов 
посредством увеличения числа предприятий 
промышленного сектора, осуществляющих ин-
новационную деятельность; ускорение цифро-
визации предприятий промышленного сектора 
посредством увеличения объема затрат на вне-
дрение цифровых технологий; увеличение объ-
ема экспорта конкурентоспособной продукции 
промышленного сектора.

Ввиду выявленных задач по развитию кон-
курентоспособной промышленности федераль-
ных округов нами предложены следующие на-
правления и меры совершенствования госу-
дарственной политики в исследуемой области: 
государственное и региональное стимулиро-
вание, а также помощь в проведении научно-
исследовательских и опытно-конструкторских 
работ; помощь в применении и внедрении 
организациями наилучших современных до-
ступных технологий и методик развития; дея-
тельность, направленная на поддержку цифро-
визации промышленного сектора с целью по-
вышения доступности современных цифровых 
технологий; государственные меры поддержки, 
направленные на стимулирование междуна-
родной торговли; помощь и содействие в соз-
дании и развитии инновационных отраслей 
промышленности; содействие в  формировании 
инновационной промышленной инфраструкту-
ры; создание и производство инновационных 
и импортозамещающих видов продукции.
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в В рамках существующих механизмов госу-

дарственного управления социально-экономиче-
ским развитием промышленного сектора страны 
в целом и в отдельных регионах предлагаем та-
кие меры, как пересмотр действующих утверж-
денных госпрограмм и проектов, нацеленных 
на поддержку экономики знаний; увеличение 
финансирования отстающих сфер промыш-
ленного сектора, которые уступают ведущим в 
своих регионах; создание единого проекта или 
комплексных программ, направленных на тех-
нологическую модернизацию хозяйственного 
комплекса промышленного сектора; уточнение 
приоритетов инвестиционной деятельности в об-
ласти промышленности регионов.

Устойчивое развитие государства невозмож-
но без полноценного стратегического планиро-
вания. Основным инструментом достижения 
целей социально-экономического развития 
следует считать именно государственные и 
региональные программы [15]. Сегодня ре-
гионы несут большую ответственность при 
достижении целей экономического развития 
промышленного сектора страны в целом. Эф-
фективное развитие и внедрение новых тех-
нологий в промышленность каждого регио-
на способствует увеличению их финансовых 
возможностей и большей самостоятельности 
в формировании региональной экономической 
политики. 
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Механизмы «зеленого» развития урбанизированного  
агропроизводства в крупном индустриальном городе

Малыш Е. В.1

1 Центр развития и размещения производительных сил Института экономики Уральского отделения Российской 
академии наук (РАН), Екатеринбург, Россия

В рамках исследования определены пути укрепления устойчивости обеспечения продовольствием 
населения крупного индустриального города за счет применения механизмов «зеленого» развития 
урбанизированного агропроизводства. Предполагается нарастить потенциал самообеспечения про-
дуктами питания города через распространение инновационных, высокотехнологичных «зеленых» 
агропрактик производства продовольствия в условиях города, что может повысить уровень продо-
вольственной безопасности города за счет расширения доступности продуктов питания в количе-
ственном и качественном отношении.

Цель. На основе систематизации теоретических подходов и анализа институциональных аспектов пред-
ложить пути укрепления продовольственной безопасности города через улучшение продовольственно-
го обеспечения на городских территориях, через улучшение социально-экономической и экологической 
устойчивости городских продовольственных систем и изменение рациона питания городских жителей.

Задачи. Предложить методы развития урбанизированного агропроизводства в крупном индустриаль-
ном городе на основе принципов «зеленой» экономики. Описать круг городских мероприятий стра-
тегического характера, направленных на реализацию «зеленых» технологий агропроизводства, свя-
занных с формированием, развитием культуры современного урбанизированного агропроизводства.

Методология. С помощью общих методов научного познания рассмотрены особенности раскрытия 
целей укрепления продовольственной безопасности города через улучшение качества обеспечения 
продовольствием населения. Применены методы сравнения, системного анализа, систематизации 
информации, а также монографический метод.

Результаты. Представлено описание стратегического проекта по развитию аграрных систем города 
на основе внедрения и «зеленого» развития высокотехнологичных урбанизированных агротехно-
логий. Механизмы «зеленого» развития сформируют условия для самообеспечения города органи-
ческими и безопасными продуктами питания, функционирования коротких цепей поставок, а  так-
же «зеленую» урбанизированную агрокультуру.

Выводы. Управление разрастанием урбанизированной агрокультуры будет способствовать приме-
нению высокоэффективных, легко контролируемых, ресурсоэффективных, экологичных, независи-
мых от погодных условий и времени года, многоформатных аграрных урбанизированных техноло-
гий. В статье описаны действия, направленные на создание условий для стабилизации самообе-
спечения города продуктами питания лучшего качества с учетом растущей дифференциации 
потребностей горожан.

Ключевые слова: «зеленая» экономика, урбанизированное агропроизводство, городское сельское хозяйство, 
продовольственная безопасность, агрокультура, стратегическое развитие города.
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ном индустриальном городе // Экономика и управление. 2020. Т. 26. № 8. С. 823–829. http://doi.
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Mechanisms of Green Development of Urban Agricultural Production  
in a Large Industrial City

Malysh E. V.1 
1 Centre for Development and Deployment of Productive Forces of Institute of Economics Ural Branch of the Russian 
Academy of Sciences, Ekaterinburg, Russia

The presented study determines ways to enhance the sustainability of food supply to the population 
of a large industrial city by using the mechanisms of green development of urban agricultural production. 
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в A city’s potential for food self-sufficiency is expected to increase through the distribution of innovative, 
high-tech, green agricultural practices of producing food in an urban environment, which can improve 
the city’s food security due to increased food accessibility in terms of quantity and quality.

Aim. Based on the systematization of theoretical approaches and analysis of institutional aspects, the 
study aims to propose ways to strengthen the city’s food security by improving food supply in urban 
areas, increasing the socio-economic and environmental sustainability of urban food systems, and 
changing the diet of urban residents.

Tasks. The authors propose methods for the development of urban agricultural production in a large 
industrial city based on the principles of green economy and outline the range of strategic urban 
activities aimed at implementing green agricultural production technologies associated with the for-
mation and development of the culture of modern urban agricultural production.

Methods. This study uses general scientific methods of cognition to examine the specificity of objec-
tives of strengthening a city’s food security by improving the quality of food supply to the population. 
Methods of comparison, systems analysis, systematization of information, and the monographic meth-
od are also applied.

Results. A strategic project for the development of urban agricultural systems through the implemen-
tation and green development of advanced urban agricultural technologies is described. Green develop-
ment mechanisms will create conditions for the city’s self-sufficiency in terms of organic and safe 
products, functioning of short supply chains, and green urban agriculture.

Conclusions. Managing the growth of urban agriculture will promote the use of highly effective, eas-
ily controlled, resource-efficient, eco-friendly, weather- and season-independent, multi-format urban 
agricultural technologies. The study describes actions aimed at creating conditions for stabilizing a 
city’s high-quality food self-sufficiency with allowance for the growing differentiation of citizen needs.

Keywords: green economy, urban agricultural production, urban agriculture, food security, agriculture, strategic 
urban development.

For citation: Malysh E.V. Mechanisms of Green Development of Urban Agricultural Production in a Large Indus-
trial City. Ekonomika i upravlenie = Economics and Management. 2020;26(8):823-829. http://doi.org/10.35854/1998-
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Методы «урбанизированного агропроизвод-
ства» происходят из идеи агрогорода, произ-
водства продовольствия и другой сельскохо-
зяйственной продукции в условиях городской 
среды, внедрения аграрного производства 
в  городскую среду. Выращивание сельхоз-
продукции в городских условиях становится 
популярным. В ближайшее время эти техно-
логии намерены запустить во многих россий-
ских городах [1]. Реализация методов сель-
ского хозяйства в условиях городской среды 
отличается от осуществления традиционного 
сельского хозяйства. Различие заключается 
в реализуемых технологиях. Именно высо-
кая технологичность и ресурсоэффективность 
позволяют урбанизированному агропроизвод-
ству быть эффективнее традиционного сель-
ского хозяйства, как в использовании аграр-
ных ресурсов, так и в ассортименте аграрной 
продукции.

Технологии городского агропроизводства 
характеризуются как высокотехнологичные, 
климатонезависимые, с круглогодичным про-
изводством в искусственных условиях: пре-
имущественно без использования земель и 
химических средств, на искусственном осве-
щении, с высоким уровнем автоматизации 
производственных процессов [2]. Речь идет 
о технологиях, позволяющих осуществлять 

рециклинг городских отходов, эффективно ис-
пользовать тепловую энергию, воду, электро-
энергию. Принципы реализации урбанизиро-
ванных технологий основаны на концепции 
«зеленой» экономики.

На основе анализа литературных источников 
можно предложить следующую классифика-
цию агрогородских объектов:

1)  по учету климатического воздействия:
 • открытый грунт: традиционные агротехно-

логии; органические технологии;
 • закрытый грунт: традиционный грунт; агро-

промышленные негрунтовые технологии (ак-
вапоника, аэропоника, гидропоника);
2)  по масштабам производства:

 • семейное производство;
 • производство в локальных сообществах;
 • промышленное производство;

3)  по взаимодействию с архитектурой го-
родской среды:

 • встраиваемые в городскую среду без значи-
тельных изменений городской архитектуры;

 • аграрная реконструкция — замена объектов, 
прекративших функционирование, на объ-
екты с аграрной функцией;

 • масштабное изменение городской среды;
 • организуемые городские территории — но-

вое строительство, аграрная функция объ-
екта является основной.



 Ekonomika i upravlenie = Economics and Management . 2020 • 26 (8) • 823–829 825

М
а

л
ы

ш
 Е

. 
В

. 
М

е
х

а
н

и
з

м
ы

 «
з

е
л

е
н

о
г

о
»

 р
а

з
в

и
т

и
я

 у
р

б
а

н
и

з
и

р
о

в
а

н
н

о
г

о
 а

г
р

о
п

р
о

и
з

в
о

д
с

т
в

а
 в

 к
р

у
п

н
о

м
 и

н
д

у
с

т
р

и
а

л
ь

н
о

м
 г

о
р

о
д

е Возможными формами размещения аграр-
ных объектов в условиях крупного индустри-
ального города могут быть:

1)  производственные участки открытого 
грунта — это территории в городе и пригоро-
де, приусадебные участки (монокультурные 
агроландшафты; окраинные районы и приго-
роды; искусственные и естественные водоемы; 
городские парки и слабоосвоенные городские 
территории; домашние садики возле домов или 
на заднем дворе для выращивания овощей или 
цветов для личного пользования, постройки 
для содержания птицы/животных, установки 
ульев, сады и фермы на крышах домов и на 
балконах — придомовой ландшафт; продуктив-
ные ландшафты при общественных зданиях; 
коллективные сады, территория для огородни-
чества). Все объекты предназначены для про-
изводства продовольствия, образовательной 
деятельности, приема туристов, проведения 
местных праздников и мероприятий;

2)  одноэтажные производственные объекты 
закрытого грунта, отдельно стоящие, пристро-
енные, построенные на крышах, интегриро-
ванные в здания (теплицы с интенсивными 
технологиями: гидропоника, аквапоника, аэро-
поника, климат-контроль; теплицы на складах, 
в переоборудованных помещениях; в мобиль-
ных контейнерах; в домашних условиях, на 
мелкомасштабных установках и в ящиках для 
выращивания);

3)  многоуровневые производственные объ-
екты закрытого грунта (вертикальные фермы), 
основанные на использовании новых техноло-
гических и архитектурных решений использо-
вания вертикальных поверхностей;

4) агротектура (фермы, встраиваемые в про-
мышленные объекты, фермы на воде, мобиль-
ные модули).

На открытом грунте агротехнологии в рам-
ках городской среды применяются с целями 
обеспечения разнообразия отдыха, реализации 
образовательных программ, пропаганды здо-
рового питания, предотвращения запустения 
городских территорий, занятости пожилого на-
селения, поддержки малообеспеченных слоев 
населения.

Технологии закрытого грунта применяются 
на пустующих производственных площадях 
или в рамках жилых районов на крышах, бал-
конах, в подвалах. Цель таких проектов — про-
изводство продукции с коротким сроком реали-
зации, организация производства на излишках 
воды, тепла, органики, солнечного света.

Вертикальные фермы создаются без исполь-
зования земли как аграрного ресурса, на ги-
дропонике. Фермы могут иметь различные 
масштабы [3]. Ферма обеспечивает отсутствие 
привязки к выращиванию в почве, озерах, ре-
ках, на пастбищах; минимизацию используе-

мой площади, но максимизацию используе-
мого объема ферм; ожидаемое в первую оче-
редь распространение на территории крупных 
городов; снижение логистических затрат по 
доставке продукции «до двери» покупателей; 
создание цифровых экосистем для управления 
вертикальными фермами; применение новых 
архитектурных и инженерных решений, ин-
формационно-коммуникационных технологий, 
методов селекции и технологий производства 
сельскохозяйственной продукции; реализацию 
свежей продукции за счет размещения около 
потребителей [4].

Ограничениями по всем формам агрогород-
ских объектов выступают следующие условия: 
высокая технологичность, зависимость от раз-
работчика технологии; высокая первоначаль-
ная стоимость; экологические ограничения по 
размещению предприятий внутри города; не-
гативное влияние экологии города на качество 
продукции; высокая требовательность культур 
к окружающей среде.

Технологии урбанизированного агропро-
изводства могут быть реализованы и в сель-
ской местности с той же эффективностью, 
что и  в  городе [5]. Реализация традиционно-
го сельского хозяйства в городе возможна, но 
оно оказывается еще менее эффективным, чем 
в  сельской местности, поскольку в городе нет 
достаточного объема ресурсов: земли, воды из 
естественных водоемов, часто не хватает даже 
естественного солнечного света, высок уровень 
экологической загрязненности [6].

Рассмотрим, каким образом реализуются на 
практике изложенные выше теоретические по-
ложения. Например, в Стратегическом плане 
развития МО «город Екатеринбург» развитие 
аграрного сектора до 2020 г. предусматрива-
лось через реализацию стратегического про-
екта «Аграрный комплекс Екатеринбурга». 
Основной целью проекта было развитие про-
изводства сельскохозяйственной продукции на 
предприятиях, расположенных на территории 
города; развитие любительского садоводства, 
формирование современной агрокультуры го-
рожан. Задачами проекта являлись увеличение 
объемов производства сельскохозяйственной 
продукции за счет внедрения передовых тех-
нологий и развития инфраструктуры; создание 
условий для реализации продукции собствен-
ного производства; формирование и совершен-
ствование городской агрокультуры.

Реализация стратегического проекта «Аграр-
ный комплекс Екатеринбурга» признана удов-
летворительной, проект решено завершить. 
Основная причина этого — сокращение аграр-
ного производства в городской черте за счет 
приостановления деятельности сельскохозяй-
ственных организаций. При этом большин-
ство из указанных предприятий не закрылись, 
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в а были вынесены за пределы города, основное 
производство сосредоточилось на территориях, 
относящихся к Свердловской области. 

В настоящее время аграрный сектор эко-
номики города представлен хозяйствами раз-
ных категорий, в Екатеринбурге мало крупных 
предприятий («Тепличное» и «Птицефабри-
ка “Свердловская”»): сельскохозяйственные 
организации, крестьянские (фермерские) хо-
зяйства и хозяйства населения, куда входят 
личные подсобные хозяйства граждан, хозяй-
ства граждан, занимающихся садоводством, 
огородничеством, квартирные (балконные) хо-
зяйства горожан. По данным мониторинга, 
проведенного Комитетом по товарному рын-
ку Администрации города Екатеринбурга, на 
начало 2020  г. в  границах муниципального 
образования «город Екатеринбург» располо-
жены и успешно функционируют предприятия 
агропромышленного комплекса разных форм 
собственности и организационно-правовых 
форм. Предприятия осуществляют аграрную 
деятельность в следующих направлениях:

 • производство картофеля и овощей: АО «Те-
пличное», Уральский научно-исследователь-
ский институт сельского хозяйства — фи-
лиал ФГБНУ «Уральский федеральный 
аграр ный научно-исследовательский центр 
Уральского отделения РАН», КФХ Толяно-
ва  Е.  А., КФХ Ахмедов Г. Н. О., ИП Сей-
фаддинов Т. М. О.;

 • производство молока и мяса: КФХ Толяно-
ва  Е. А.;

 • производство яиц и мяса птицы, инкуба-
ция молодняка сельскохозяйственных птиц: 
АО «Птицефабрика “Свердловская”», ООО 
«Свердловская инкубаторно-птицеводческая 
станция»;

 • выведение новых сортов садовых культур и 
производство посадочного материала: ГНУ 
«Свердловская селекционная станция садо-
водства», ООО «СХП “Жасмин”», ИП Нету-
наев С. Д. «Плодопитомник “Горный Щит”»;

 • производство мяса птицы, яйцо, мясо круп-
ного рогатого скота, мясо свиней, молодняк 
сельскохозяйственных животных и птиц — 
крестьянские (фермерские) хозяйства.
Сельскохозяйственные организации имеют 

специфические риски при работе в городе. В их 
числе, например, постоянное вытеснение про-
дукции местных производителей сельскохозяй-
ственной продукции продукцией соседних ре-
гионов и зарубежных производителей. Снижа-
ется уровень конкурентоспособности городских 
организаций при поставке продуктов питания 
в сравнении с аналогичными предприятиями 
других крупных городов Уральского федераль-
ного округа. Наблюдается дальнейшее растра-
чивание эффективности использования земель 
сельскохозяйственного назначения в границах 

города, перевод земель в несельскохозяйствен-
ный оборот. Происходит снижение эффектив-
ности крестьянских (фермерских) хозяйств.

По данным Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи 2016 г., в городе было 
зарегистрировано 67 сельскохозяйственных 
организаций. При этом к числу более или 
менее крупных относились 11 предприятий, 
остальные — малые и микропредприятия. Од-
нако указали, что осуществляют сельскохо-
зяйственную деятельность только 11 предпри-
ятий. Крестьянских (фермерских) хозяйств — 
72, индивидуальных предпринимателей — 85. 
Но из всех указанных работают на аграрном 
рынке только 11 хозяйств. 

Личных подсобных хозяйств зарегистриро-
вано 20 904, насчитывается 16 972 хозяйства 
граждан, имеющих земельные участки для 
индивидуального жилищного строительства. 
Но среди них заняты в сельскохозяйственном 
производстве только 8 810 личных подсобных 
хозяйств, 11 684 хозяйства граждан на землях 
индивидуального жилищного строительства. 
Более того, 528 участков признаны заброшен-
ными с пустующими домами. Среди личных 
хозяйств признали, что ведут сельскохозяй-
ственную деятельность с целью самообеспе-
чения продуктами питания 20 473 хозяйства, 
осуществляют деятельность для получения ос-
новного денежного дохода 53 хозяйства, допол-
нительного денежного дохода — 7 хозяйств. 

Некоммерческие объединения горожан пред-
ставлены садоводческими, огородническими 
и дачными объединениями. Всего аграрных 
некоммерческих организаций (НКО) — 692. 
Из них 610 — занимаются садоводством, 
6  — огородничеством, 76 — относятся к дач-
ным объединениям. Признаны работающими 
на аграрном рынке 683 НКО, среди которых 
601 — садоводческие. Остальные объедине-
ния работают в качестве производителей сель-
скохозяйственной продукции. Количество зе-
мельных участков среди зарегистрированных 
в городе Екатеринбурге аграрных НКО (в том 
числе доля освоенных) распределяется сле-
дующим образом: садоводческих — 60  504 
(96,9  %), огороднических — 736 (82,7  %), 
дачных — 21 252 (94,2 %). В среднем на одно 
некоммерческое объединение приходится 99 
садоводческих участков, 123 — огородниче-
ских, 280 — дачных.

Использование земель сельскохозяйственно-
го назначения в Екатеринбурге, с нашей точки 
зрения, происходит неэффективно, причем во 
всех категориях хозяйств. Самообеспечение 
продуктами питания жителей города также 
происходит недостаточно эффективно. Потен-
циал производства продукции сельского хо-
зяйства местного назначения перемещается из 
сельскохозяйственных организаций в другие 
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е хозяйства. Продовольственная система города 
в последнее время настроена на завоз продо-
вольствия из Свердловской области, других 
регионов России и из-за рубежа. В будущем 
продовольственная система города будет стра-
дать от завоза продовольственных товаров, со-
кращения ассортимента продовольственных 
товаров (особенно в части скоропортящихся, 
свежих продуктов, продукции с малым сроком 
хранения и плохой транспортабельностью). 
Ожидается сокращение качества продоволь-
ствия. Ценовая зависимость — это самая 
большая проблема при завозе продовольствия 
с  других территорий страны, особенно из-за 
границы. 

Проблемы сокращения аграрного производ-
ства на территории Екатеринбурга и смягче-
ния зависимости от завозного продовольствия 
можно решить, если расширить возможности 
в производстве продовольствия городским 
населением, обладающим земельными участ-
ками (для собственных нужд и для продажи 
излишков) [7]. Городское садоводство позволя-
ет отчасти преодолеть неудовлетворительную 
структуру питания малообеспеченных слоев 
населения. Развитие садоводства способству-
ет увеличению объема производства местной 
продукции и формированию сбалансированной 
системы питания. 

Производство сельскохозяйственной про-
дукции на участках земли, занятых садовод-
ческими и огородническими объединениями, 
в  личных приусадебных хозяйствах происхо-
дит в рамках удовлетворения личных потреб-
ностей. Включение горожан, имеющих участки 
земли, в число «производителей» продуктов 
питания возможно только при применении 
ими интенсивных технологий и возникновении 
излишков потребления. Игнорирование при-
менения урбанизированных агротехнологий 
ускорит дальнейшее снижение уровня само-
обеспеченности населения города продуктами 
питания улучшенного качества. Вместе с тем 
увеличится непроизводительное использова-
ние земель в личных подсобных хозяйствах 
горожан [8].

Учитывая положительное влияние внедре-
ния городской агрокультуры на повышение 
продовольственной безопасности населения го-
рода, а также постоянное совершенствование 
приемов организации и элементов технологии 
городской агрокультуры, необходимо форми-
ровать аграрные элементы города как части 
его урбанизированной инфраструктуры; сти-
мулировать развитие среди населения биоин-
тенсивных методов ведения индивидуального 
хозяйства [9].

Администрация города приняла решение 
о  разработке Стратегического проекта, кото-
рый предусматривает внедрение методов и тех-

нологий урбанизированного агропроизводства. 
Основным посылом для разработки стратеги-
ческого проекта стало укрепление продоволь-
ственной безопасности города через улучшение 
качества продовольственного обеспечения на 
городских территориях, улучшение социально-
экономической и экологической устойчивости 
городских продовольственных систем и изме-
нение рациона питания городских жителей. 

Значимыми факторами для разработки про-
екта послужили нарастающая зависимость от 
завоза продовольствия; потери при транспор-
тировке продуктов питания, особенно в  ка-
чественном аспекте; ценовая зависимость 
от услуг логистики и ритейла. Реализация 
стратегического проекта увеличит уровень 
самообеспечения населения города за счет 
производства малотранспортабельных, скоро-
портящихся, диетических продуктов питания 
в городских хозяйствах. Планируется рост 
местного производства продовольствия улуч-
шенного качества [10]. 

Произойдет диверсификация экономики 
города благодаря развитию нетрадиционных 
городских производств, формирование новых 
урбанизированных аграрных отраслей, кото-
рые дадут увеличение доходов горожан, за-
нятых в урбанизированном агропроизводстве. 
Повысится занятость и самозанятость в аграр-
ном производстве города. Предполагается, что 
частично можно будет решить проблему со-
циальной интеграции городского населения, 
живущего за чертой бедности. Большое значе-
ние будет иметь рециклинг городских бытовых 
отходов и сточных вод.

Реализация проекта будет направлена на 
поддержание устойчивого развития аграрных 
систем города на основе внедрения и разви-
тия высокотехнологичных урбанизированных 
агротехнологий через формирование и совер-
шенствование урбанизированной агрокульту-
ры, содействие в распространении урбанизиро-
ванных агротехнологий. Предполагается, что 
процессы формирования и совершенствования 
урбанизированной агрокультуры будут выпол-
нены через такие мероприятия, как:

 • проведение обучающих семинаров и тренин-
гов по распространению практики приме-
нения урбанизированных агротехнологий 
среди участников всех заинтересованных 
групп в рамках работы коворкинг-клуба 
(мастер-классы, конференции с приглаше-
нием практиков, которые уже применяют 
урбанизированные агротехнологии);

 • организация и проведение выставок сель-
скохозяйственной продукции: «Племенная 
птица и кролики», «Человек и природа — 
осенний блюз», «Человек и природа — дач-
ный сезон», «Агропромышленный форум» 
и др.;
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в  • проведение городских конкурсов профессио-
нального мастерства среди садоводческих 
и огороднических товариществ, цветников;

 • выпуск печатной продукции (листовок, бро-
шюр и др.), распространяемой на мероприяти-
ях коворкинг-клуба, выпуск журналов «Ураль-
ский садовод», «Секреты уральского сада».
Содействовать распространению урбанизи-

рованных агротехнологий должны следующие 
мероприятия:

 • проведение мониторинга Комитетом по 
товарному рынку Администрации города 
Екатеринбурга производства аграрной про-
дукции на основе урбанизированных агро-
технологий для корректировки мероприя-
тий, направленных на реализацию задач 
стратегического проекта;

 • обновление материально-технической базы 
субъектов урбанизированных агротехноло-
гий (покупка техники и технологий участ-
никами заинтересованных групп);

 • развитие инфраструктуры коворкинг-клуба 
урбанизированных агротехнологий «Союз 
садоводов» (покупка компьютеров, разви-
тие сайтов с описанием урбанизированных 
агротехнологий);

 • организация мероприятий по распростра-
нению урбанизированных агротехнологий 
городским коворкинг-клубом (помощь в по-
купке опытных образцов техники, разме-
щение информации об урбанизированных 
агротехнологиях через сайты);

 • создание и ведение электронной библиотеки 
«Союза садоводов» с описанием технологий 
урбанизированного агропроизводства.
Распространение инновационных техно-

логий урбанизированного агропроизводства 
предполагается через создание и поддержа-
ние функционирования городского коворкинг-
клуба урбанизированных агротехнологий, 

организация которого предусмотрена на базе 
«Союза садоводов». Создание коворкинг-клуба 
предполагает формирование механизма оказа-
ния практической помощи собственникам зе-
мельных участков в границах садоводческих и 
огороднических некоммерческих товариществ, 
председателям, членам правлений, ревизорам. 
Коворкинг-клуб станет центральной площад-
кой для обеспечения возможности примене-
ния аграрных урбанизированных технологий 
в многоформатном режиме: проведения обу-
чающих семинаров и тренингов, организации 
выставок сельскохозяйственной продукции, 
проведения городских конкурсов профессио-
нального мастерства.

Внедрение разнообразных форм урбанизи-
рованного агропроизводства расширяет эконо-
мику города путем производства органических 
и безопасных продуктов питания на основе 
высокотехнологичного агропроизводства, пере-
работки, упаковки, агромаркетинга. Отличие 
технологий урбанизированного агропроизвод-
ства состоит в минимальном использовании 
земель сельскохозяйственного назначения 
при производстве продовольствия. Городские 
объекты могут быть использованы при при-
менении технологий, если это — пустующие 
помещения, оснащенные отоплением, водо-
снабжением, электроэнергией и другим, что 
необходимо при применении конкретной тех-
нологии. Применение технологий позволит 
эффективнее использовать городские объекты. 
Реализация проекта предполагает стимулиро-
вание повышения уровня самообеспеченности 
горожан в сельскохозяйственной продукции. 
Удачное воплощение в жизнь уникального 
в  России проекта укрепит позитивное отно-
шение горожан к муниципальным органам 
власти, способным реально улучшить жизнь 
горожан в обеспечении продуктами питания.
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Антиидейность предпринимательской деятельности  
как атрибут предпринимательских проектов

Литау Е. Я.1 
1 Национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (Университет 
ИТМО), Санкт-Петербург, Россия

Цель. Исследование и разработка теоретических и методологических основ, позволяющих диффе-
ренцировать новаторское предпринимательство в системе всех экономических феноменов.

Задачи. Определить специфические особенности предпринимательской деятельности и выявить 
ее качественные отличия от иных видов экономической деятельности, направленные на полу-
чение выгоды; конкретизировать взаимосвязь между процессом творческого разрушения и про-
цессом экономического развития; обозначить атрибуты предпринимательско-новаторской деятель-
ности.

Методология. Основываясь на систематическом анализе профессиональной литературы в области 
предпринимательства, выделяются основные атрибуты предпринимательской деятельности. Важную 
роль в раскрытии и обосновании определения феномена предпринимательства играет методология 
диалектического противоречия в его исходном гегелевском содержании. Автор рассматривает ин-
новационную деятельность как создание нового блага, в результате появления которого, согласно 
логике диалектического развития, происходит разрушение старого, что в итоге запускает процесс 
экономического развития.

Результаты. Предложен подход к пониманию феномена предпринимательства, позволяющий вы-
делить этот вид деятельности как существенно отличный от иных, внешне схожих видов экономи-
ческой активности, но имеющих отличную содержательную сторону. В развитии данного подхода 
введено понятие «антиидейность» предпринимательской деятельности, которое отражает сущность 
новаторской деятельности как процесса созидательного разрушения. Выделены необходимый и 
достаточный атрибуты предпринимательского новаторства, что позволяет отразить смысл данного 
феномена и верифицировать этот сложный структурообразующий элемент в системе экономических 
отношений. Обоснована возможность применения уровня антиидейности и общественной пользы 
как критериев оценки значимости предпринимательской идеи. На основе методологического прин-
ципа предложена модель прогрессивной материализации антиидеи (ПМА), которая применима для 
разработки эффективной системы оценки стартапов в рамках управленческой инновационно-про-
ектной деятельности.

Выводы. Конкретизация взаимосвязи между процессом творческого разрушения и экономического 
развития является решающей в осознании значения новаторского предпринимательства. Каждая 
историческая эпоха формирует свой запрос на определенный тип предпринимателя. Принцип анти-
идейности, положенный в основу модели ПМА, является ключевым в определении конкурентоспо-
собных коммерческих идей, помогая сконцентрировать ресурсы и внимание на проектах, способных 
внести существенный вклад в развитие экономики.

Ключевые слова: предпринимательское творчество, модель прогрессивной реализации антиидеи (ПМА), 
новаторское предпринимательство, инновации, атрибуты предпринимательской деятельности, антиидей-
ность созидательного разрушения.

Для цитирования: Литау Е. Я. Антиидейность предпринимательской деятельности как атрибут предпринима-
тельских проектов // Экономика и управление. 2020. Т. 26. № 8. С. 830–839. http://doi.org/10.35854/1998-
1627-2020-8-830-839

Anti-Ideology of Entrepreneurship as an Attribute of Entrepreneurial Projects

Litau E. Ya.1 
1 National Research University of Information Technologies, Mechanics and Optics (ITMO University), St. Petersburg, 
Russia

Aim. The presented study examines and develops theoretical and methodological foundations that make 
it possible to distinguish innovative entrepreneurship among other economic phenomena.
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в Tasks. The author identifies the specific features of entrepreneurship and its qualitative differences 

from other types of economic activity aimed at obtaining benefits, specifies the relationship between 
creative destruction and economic development, determines the attributes of innovative entrepreneurship.

Methods. This study uses systematic analysis of professional literature on entrepreneurship to highlight 
the main attributes of entrepreneurial activity. The methodology of dialectical contradiction in its 
original Hegelian interpretation plays an important role in elaborating and substantiating the definition 
of entrepreneurship. The author considers innovative activity as creation of new values, which, according 
to the logic of dialectical development, destroy the old ones, triggering the process of economic 
development.

Results. An approach to understanding the phenomenon of entrepreneurship is proposed, making it 
possible to distinguish this type of activity as significantly different from other types of economic 
activity, which may be externally similar but have different content. During the development of this 
approach, the concept of “anti-ideology” of entrepreneurship is introduced, which reflects the essence 
of innovative activity as a process of creative destruction. The necessary and sufficient attributes of 
entrepreneurial innovation are identified, making it possible to reflect the meaning of this phenomenon 
and verify this complex defining structural element in the system of economic relations. The study 
substantiates that the level of anti-ideology and public benefit can be used as criteria for assessing 
the significance of an entrepreneurial idea. A progressive model of anti-idea realization (PMA) is 
proposed based on the methodological principle. It can be used to develop an efficient system for 
evaluating startups within the framework of venture capitalism.

Conclusions. Specification of the relationship between creative destruction and economic development 
is crucial to understanding the importance of innovative entrepreneurship. Each historical period creates 
its own demand for a specific type of entrepreneurs. The principle of anti-ideology, which lies at the 
heart of the PMA model, is key in identifying competitive commercial ideas, making it possible to focus 
resources and attention on projects that can make a significant contribution to economic development.

Keywords: entrepreneurial creativity, progressive model of anti-idea realization (PMA), innovative entrepreneurship, 
innovations, attributes of entrepreneurial activity, anti-ideology of creative destruction.

For citation: Litau E.Ya. Anti-Ideology of Entrepreneurship as an Attribute of Entrepreneurial Projects. Ekonomika 
i upravlenie = Economics and Management. 2020;26(8):830-839 (In Russ.). http://doi.org/10.35854/1998-1627-
2020-8-830-839

Введение

Предпринимательство приобретает в ХХI в. 
исключительное значение для экономики. 
Возможно, впервые за всю историю челове-
чества предпринимательский тип мышления 
становится структурообразующим элементом 
в системе экономических отношений. Возрас-
тающий интерес к этому феномену обуслов-
лен небывалым уровнем технологического 
прогресса, получившим название «четвертая 
промышленная революция» [1], и обострив-
шейся конкуренцией, вызванной «экспансией 
глобализации» во всех сферах человеческой 
деятельности.

Восприятие предпринимательства как про-
цесса «делания» бизнеса — наиболее распро-
страненная ошибка. Такой подход подразуме-
вает, что предпринимателем можно считать 
практически любой субъект, деятельность ко-
торого направлена на получение экономиче-
ской выгоды вне зависимости от целевых уста-
новок, ее масштабов и характера. Полагаем, 
именно этот аспект привел к возникновению 
кризиса в научных и образовательных кругах 
в отношении исследований и подготовки про-
грамм, способных развивать истинно предпри-
нимательские компетенции.

Формирование логической семантики в струк-
туре научных категорий и соответствующей 

концепции осмысления сложносоставного 
феномена предпринимательства, вероятно, 
существенно продвинет исследователей в его 
осознании. Семантика этого слова предопреде-
лила путаницу в восприятии данного явления 
и способствовала становлению неверной ма-
трицы знаковых систем и слов, что, в свою 
очередь, неизбежно повлекло различное, под-
час противоположное понимание такого фе-
номена и на уровне обывателя, и в научном 
сообществе. В словаре в качестве синонимов 
представлены следующие слова: делец, биз-
несмен, воротила, наниматель, работодатель, 
антрепренер, деятель, купец, частник, дело-
вик, скотопромышленник, видеобизнесмен, 
галерист, кооператор, импресарио, нэпман, 
менеджер, купчина, деляга, хеджер, компра-
дор, купчик, промышленник, акула бизнеса, 
коммерсант [2]. Очевидно, что каждое из этих 
понятий соответствует своему назначению и не 
отражает того смысла, который мы вкладыва-
ем в исследуемое культурное явление.

Данная проблема рассматривается на сле-
дующих уровнях: наиболее поверхностно как 
социально-психологическая (т. е. в смутном, 
четко не дифференцированном сознании людей 
или некоторых социальных групп населения); 
на более высоком уровне — институциональ-
ном — социальная проблема осознается и 
формулируется как затрагивающая интересы 
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а больших социальных общностей, институтов 
и учреждений, отношений между ними; нако-
нец, на высшем уровне социальная проблема 
затрагивает интересы и потребности общества 
в  целом, всей совокупности его институтов 
и широкую сферу общественных отношений. 
В  последние два десятилетия феномен пред-
принимательства и развития предпринима-
тельских инициатив выдвинулся на институци-
ональный уровень в связи с обострением кон-
куренции на фоне глобализации. Перемещение 
материального производства в развивающиеся 
страны неизбежно приводит к освоению новых 
сфер производственной высокотехнологиче-
ской деятельности, а именно — инновацион-
ной. Все это породило запрос на особый тип 
человека, ведущего активную хозяйственную 
деятельность, — предпринимателя, специфи-
ческой особенностью которого является не-
обычный способ мышления, получившего на-
звание «Предпринимателя-Новатора». 

Предмет настоящей статьи — определение 
специфических признаков, присущих пред-
принимателю-новатору, которые позволяют 
диагностировать и развить предприниматель-
ский талант, включая когнитивные особен-
ности мыслительных процессов, характерных 
для предпринимательско-новаторского типа 
мышления. При этом объектом исследования 
выступает феномен предпринимательства 
(т. е. предприниматель-новатор как активный 
субъект (участник) социально-экономических 
отношений), а предметной стороной — пред-
принимательская новаторская деятельность.

Что нам известно о предпринимательском 
таланте?

Считается общепринятым, что предпринима-
тель-новатор — это личность, обладающая со-
ответствующим видом таланта, т. е. особенной 
способностью, отличающейся от логических, 
лингвистических и иных видов одаренности. 
Разные исследования подтверждают мысль 
о  существовании предпринимательского ин-
теллекта [3], но, что именно образует этот ин-
теллект, пока не установлено. 

Многочисленные стремления сформулиро-
вать составляющие таланта пока не привели 
к значительным результатам. Существует мно-
жество претензий к научной обоснованности 
таких попыток. Личность до сих пор является 
главной загадкой человечества. Ответы содер-
жатся в скрытой от глаз человека области  — 
в мыслительных процессах. Сегодня познание 
человеком самого себя реализуется в рамках 
развития когнитивных наук. И хотя в настоя-
щее время нет ни сенсационного открытия, ни 
великого научного разоблачения, становится 
очевидным, что мы лучше понимаем те процес-

сы, которые характеризуют индивидуальное 
начало человека, природу его мысли, работу 
мозга. Вряд ли ранее общие усилия сходились 
столь направленно на непосредственном и си-
стематическом изучении человека. Вот почему 
исследование природы предпринимательского 
таланта, который ввиду исторических и эконо-
мических причин в меньшей степени был по-
стигнут, заслуживает научного внимания [4].

Большинство известных талантов, таких как 
музыкальный, лингвистический, логико-ма-
тематический, кинетический, изучаются на 
протяжении веков и могут быть подтверждены 
психометристами, физиологами, исследова-
телями-экспериментаторами, выявляющими 
основные черты, которые в результате и со-
ставляют талант. Однако, несмотря на острую 
потребность на институциональном уровне, нет 
четкого понимания сути предпринимательско-
го таланта.

Поиск доказательств наличия предпринима-
тельского таланта, критериев его определения, 
значимости поддержки и развития этого вида 
дарования на макроэкономическом уровне, раз-
работка методики его развития и перспективы 
применения соответствующих методик для со-
вершенствования управленческих компетенций 
представляются основными задачами, стоящи-
ми перед исследователями в данной области. 
Пикассо справедливо заметил: «Люди говорят: 
“У меня нет музыкального слуха”, — но никог-
да не скажут: “У меня нет понимания в искус-
стве”». Примерно то же можно сказать и о пред-
принимательстве. Люди могут констатировать 
отсутствие живописных способностей, но редко 
соглашаются признать мистерию предпринима-
тельского дара, признавая предпринимателем 
каждого «адамосмитовского» пекаря.

Мнение о том, что талант является врож-
денной способностью и не подлежит развитию 
в течение жизни, разделяют не все ученые. 
Недавние исследования неопровержимо до-
казывают следующее: какие бы отличия не 
проявлялись сначала, раннее вмешательство 
и правильное обучение помогут сформировать 
максимальный уровень интеллекта человека. 
Если в культуре принято считать, что конкрет-
ная модель поведения имеет большое значение, 
если для ее развития прилагаются значитель-
ные усилия, если сам человек (а это в чистом 
виде «привычное» нам из менеджмента управ-
ление целями) стремится к успеху, если до-
ступны необходимые средства для развития 
умений, то почти каждый нормальный человек 
может достичь очень много в той или иной 
интеллектуальной сфере [5]. И наоборот, что 
проявляется с еще большей очевидностью, — 
даже самые талантливые от рождения люди без 
поддержки со стороны окружения не смогут 
себя реализовать. Образовательный процесс 
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должен помочь убедиться, что каждый человек 
использовал все предоставленные ему возмож-
ности и свой потенциал, чтобы совершенство-
ваться в любой области, считающейся важной 
в данной культуре и времени. Для управленче-
ской деятельности, как, быть может, никакой 
другой, необходим сплав интеллектуальных 
способностей, с помощью которых можно до-
биться поставленной задачи [6]. 

Проблема видится в том, что предприни-
матели-новаторы не имеют отличительных 
внешних особенностей, которые бы позволили 
выделять их среди прочих субъектов бизнес-
деятельности, а достижение коммерческого 
успеха требует зачастую значительного вре-
мени. Парадокс состоит в том, что существу-
ет общественная потребность в новаторах, но 
отсутствует понимание, что в точности они 
из себя представляют, до момента успешной 
реализации их активной деятельности.

Большинство видов деятельности, осущест-
вляемых предпринимателем, возможны лишь 
благодаря реализации высокосложных когни-
тивных задач, обеспечиваемых работой моз-
га. Следовательно, чтобы понять, кто такой 
предприниматель, нужно многое узнать о том, 
как устроено сознание человека, как работает 
мозг. При этом мы уверены, что существуют 
определенные особенности мыслительных про-
цессов, характерных для предпринимательско-
новаторского типа личности. В то время как 
исследователи в области предпринимательства 
лишь начинают применять методы нейрона-
ук в своей деятельности [7; 8], пристальное 
внимание к мозгу и его функционированию 
имеет долгую исследовательскую традицию 
и фокусируется главным образом на том, как 
деятельность, являющаяся по своей сути мыс-
лительным процессом, влияет на основопола-
гающие мотивы [9], нарративы [10], устрем-
ления [11], действия [12], воображение [13], 
процесс познания [14], знание [15], интуицию 

[16] и даже образ мыслей [17]. Предпринима-
ется попытка объяснить взаимосвязь между 
мыслительными операциями и конкретным 
действием или отсутствием такового в контек-
сте предпринимательской деятельности.

В отсутствие средств, которые бы позволили 
наблюдать и вникнуть в суть мыслительных 
процессов, ученые в основном сосредоточились 
на второстепенных, косвенных задачах. Как 
следствие, внимание обычно сфокусировано 
на исследовании того, что представляет собой 
предприниматель, как видно из таблицы 1, 
каковы его отличительные черты и особенно-
сти поведения, а не на выявлении того, что 
и как он думает. И самое главное, почему он 
мыслит именно так [18].

Одним из наиболее известных подходов к 
интерпретации личности предпринимателя яв-
ляется так называемая Большая Пятерка [19].

1. Предпринимательство больше подходит 
для экстравертов, чем для интровертов, потому 
что они нуждаются в привлечении инвесторов, 
сотрудников и клиентов, чтобы продать им 
ценность бизнеса. Эмпирические исследова-
ния подтверждают, что экстраверты в большей 
степени, чем интроверты, становятся предпри-
нимателями.

2. Предпринимательство в большей степени 
подходит людям, которые открыты к экспери-
ментам, потому что предприниматели нужда-
ются в реализации новых идей и в использо-
вании инновационных подходов. Иными сло-
вами, отсутствие ригидного мышления более 
характерно для предпринимателей.

3. Предпринимательство в большей степе-
ни характерно для людей с тяжелым характе-
ром, поскольку приятные (в смысле склонные 
к конформизму люди) в меньшей степени пре-
следуют собственные интересы, а предприни-
матели ставят жесткие условия в переговорном 
процессе, используют других в собственных 
целях. Менее склонные к конформизму люди 

Таблица 1
Личность предпринимателя

Автор модели / источник Ключевые черты и особенности модели

Shane S., Nicolaou N.,  
et al (2010)

В исследовании авторы рассматривают влияние генов на персональные харак-
теристики, взятые из модели «Большой Пятерки» (“Big Five”): экстраверт-
ность, открытость новому опыту, доброжелательность, сознательность, эмоцио-
нальная устойчивость

Gorkan Ahmetoglu (2011) МЕТА-подход, представленный в виде четырехосной конструкции: чуткость 
к  появлению возможностей, креативность, оппортунизм, дальновидность

Dr. H. Ramanada Singh, 
Habib Rahman (2013)

Креативность, инновационность, самоотверженность и трудолюбие, хорошее 
планирование, искренность и приверженность, выносливость, индивидуальная 
находчивость, самоэффективность, умение принимать риски, умение прини-
мать решения, гибкость, ориентация на цель и внутренний локус контроля

Ahu Tugba Karabuluta 
(2016)

Локус контроля, необходимость достижений, выносливость к риску, предпри-
нимательская бдительность, предпринимательские намерения

Thomas Wing Yan Man 
(2019)

Активное экспериментирование, подлинность, социальное взаимодействие, 
чувство собственности, поддержка
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а настроены более скептически, что приводит к 
более критической оценке бизнес-информации. 
Практические исследования показывают, что 
«конформистская» позиция в меньшей степе-
ни ассоциируется с предпринимательскими 
характеристиками.

4. Предпринимательство более соответствует 
сознательным людям, так как предприниматели 
должны быть настойчивы и прилагать значи-
тельные усилия, необходимые для преодоления 
препятствий, таких как превышение заплани-
рованных затрат или недостаток финансиро-
вания, связанных с венчурными процессами. 
Эмпирические исследования подтверждают 
прямую зависимость между способностью к на-
стойчивому достижению целей и склонностью 
к предпринимательской деятельности.

5. Предпринимательство больше подходит 
эмоционально устойчивым людям, поскольку 
предпринимателям приходится справляться 
с тяжелой работой, значительными рисками, 
социальной изоляцией, стрессом, незащищен-
ностью, личными финансовыми трудностями, 
связанными с основанием компании. Исследо-
вания показывают, что люди с высокой эмо-
циональной устойчивостью чаще вовлечены 
в  предпринимательскую деятельность.

Каждое из указанных качеств характеризует 
предпринимателя в той или иной степени. Од-
нако оно в равной мере может принадлежать 
людям, занимающимся любой иной деятельно-
стью. Следовательно, данная модель не может 
рассматриваться с позиции методологии науки 
как достаточный и необходимый атрибуты фе-
номена предпринимательства. Иные системы 
личностных характеристик могут быть подвер-
гнуты аналогичной критике, поскольку стоит 
признать, что категория предпринимательско-
го интеллекта сегодня не изучена в полном 
объеме. Наверное, это объясняется относитель-
ной «молодостью» явления; возможно, уровень 
развития общественно-гуманитарных наук не 
позволяет сделать более фундаментальные от-
крытия в исследовании этого вида интеллекта, 
но то, что мы стоим на пороге великих свер-
шений, не вызывает сомнений.

В настоящее время для понимания фено-
мена предпринимательства важно выделить 
из всех свойств именно атрибуты, присущие 
предпринимателю-новатору. Требуется тща-
тельная теоретическая проработка в отноше-
нии выделения атрибутивных свойств из всех 
остальных. Процедура подразумевает провер-
ку их на неотъемлемость данного свойства от 
предпринимателя и на его фундаментальность 
в том смысле, что это свойство принципиально 
отличает данный феномен от других явлений, 
составляя основу его функционирования. Необ-
ходимо разобраться, что является достаточным 
и необходимым атрибутами предпринимателя.

Творческий компонент предпринимательского 
таланта

Все представленные выше описания основных 
черт не позволяют однозначно выделить сущ-
ность предпринимателя-новатора, поскольку 
перечисление их характеристик не дают нам 
холистического взгляда на явление. Вспоми-
нается индийская притча о слоне: каждый 
из мудрецов был прав, только их описания, 
несмотря на их правдивость, вводили в за-
блуждение. 

Преодолеть такую проблему удалось только 
Й. Шумпетеру, который рассматривал пред-
принимателя через понятие «креативное раз-
рушение» [20], затрагивая важнейшую кате-
горию — творчество (в переводе встречается 
также понятие креативности). Креативное 
начало субъекта может быть выражено в 
разной степени, обстоятельства жизни на-
кладывают на него существенные ограниче-
ния; иногда творческие моменты проявля-
ются лишь в виртуальных мирах индивида 
(воображаемые миры, фантазии). Но все же 
по своей природе человек креативен. Именно 
он, появившись в безличном бытии, создал 
человеческий мир [21].

Сегодня не существует четкого определения 
предпринимательского творчества и его отли-
чительных свойств от иных видов творчества. 
Психометрические характеристики данного ви-
да таланта не в полной мере раскрыты в  ис-
следованиях. Важно понять, что является до-
статочным атрибутом предпринимателя, т.  е. 
выявить фундаментальное и неотъемлемое 
свойство, которое обеспечивает генезис этого 
феномена. Рассматриваемый феномен раскры-
вается в рамках творческого акта, имеющего 
свой специфический характер и оказывающего 
влияние на социально-экономическую сферу 
деятельности. Сила воздействия такого вли-
яния предопределяет силу предприниматель-
ского таланта.

В итоге хозяйственной деятельности субъекта 
должен появиться продукт, который может рас-
сматриваться как результат творческой деятель-
ности. Творчество — создание не бывшего ранее 
и социально значимого. Это — продуктивная 
деятельность, но не всякая продуктивная дея-
тельность является творчеством. Сдача в аренду 
коммерческой недвижимости, организация про-
изводства пластиковых бутылок, организация 
розничной торговли и многое другое — не есть 
творческая предпринимательская деятельность. 
Это — примеры продуктивной хозяйственной 
деятельности, направленной на получение эко-
номических выгод, но не являющейся ни в ко-
ей мере новаторством. Творчество — процесс 
деятельности, создающей качественно новые 
ценности, или итог создания объективно но-
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в вого. Основной критерий, отличающий пред-

принимательское творчество от иных видов 
хозяйственной деятельности,  — уникальность 
его результата [22]. 

Когда имеет место в истинном смысле твор-
чество, всегда присутствует противоречие: со-
зидание через разрушение объектов матери-
ального мира, ранее существовавших в той 
сфере, в которой осуществляется создание 
новых объектов. Это — абсолютно верное ут-
верждение с позиции методологии познания и 
в соответствии с гегелевским законом диалек-
тического отрицания, что делает его безупреч-
ным с точки зрения научной логики. Можно 
констатировать, что предпринимательская де-
ятельность влечет противоречие посредством 
создания нового и разрушения старого. Та-
ким образом, диалектическое противоречие 
служит особенностью, которая характеризует 
предпринимательство и отличает его от всех 
иных видов деятельности, несмотря на то, что 
ввиду сложившихся обстоятельств именуется 
одинаково. Субъект, инициирующий такой 
вид деятельности, и будет тем самым столь 
значимым для экономики предпринимателем-
новатором. 

Из этого вытекает важнейший для пони-
мания исследуемого феномена вывод: любой, 
вновь создаваемый в процессе новаторской 
деятельности объект должен иметь пару — 
антиобъект, т. е. то, что будет разрушено в ре-
зультате создания нового объекта. Отсутствие 
указанной динамики в развитии производимой 
пары благ свидетельствует о нетворческом ха-
рактере деятельности, а следовательно, о том, 
что данная деятельность не является предпри-
нимательской в заданных координатах. Здесь 
и далее под благом в широком смысле будем 
понимать создание продукта, работ, услуг. На-
личие антиобъекта — критерий предпринима-
тельской идеи. Проверка на «парность» позво-
ляет верифицировать результаты «бизнес-тру-
да» (подразумевается производство товаров, 
работ, услуг) на соответствие деятельности, 
именуемой предпринимательско-новаторской. 
С позиции диалектического развития появ-
ление нового неминуемо влечет разрушение 
старого, уже существующего. И  в  этом кон-
тексте вновь созданный объект (благо) одно-
моментно несет в себе антиидею, т. е. то, что 
будет разрушено в процессе реализации но-
ваторской составляющей. Антиобъект — это 
антиидея объективной реальности. По значе-
нию и распространенности антиидеи можно 
делать обоснованные прогнозы о значимости 
предпринимательской идеи.

Таким образом, достаточным атрибутом 
предпринимательской деятельности в коор-
динатах «созидание–разрушение» является 
деятельность, в процессе которой создается 

новое благо, внедрение которого неизбежно 
приводит к уничтожению существующих 
благ, что влечет эволюционное изменение 
социально-экономических отношений.

Модель прогрессивной материализации 
антиидеи

Чтобы исследовать любой социальный фено-
мен, нужно объяснить, какая социальная по-
требность его породила. Реализация предпри-
нимательского творчества неразрывно свя-
зана с процессом получения экономических 
выгод. Такая деятельность не предполагает 
работы «в стол» или посмертного признания. 
Отсюда вытекает важнейшая иная составля-
ющая: предпринимательское творчество не 
существует вне связи с экономической жиз-
нью общества. Не представляется возмож-
ным оценить значение и масштаб предпри-
нимательской идеи вне ее реализации. Акт 
творческого разрушения должен свершиться. 
Идея должна перейти в материальную реа-
лизацию. Можно быть великим изобретате-
лем и не внедрить ни одного изобретения, 
но нельзя стать даже посредственным пред-
принимателем при отсутствии реализации 
замысла. Предпринимательство  — это свер-
шение разрушения в сфере экономических 
отношений, которому предшествует процесс 
создания новых благ в ответ на общественную 
потребность. Следовательно, необходимым 
атрибутом предпринимательско-новаторской 
деятельности является неотъемлемая связь 
активного экономического субъекта с обще-
ством, выражающаяся в социально-эконо-
мических отношениях по поводу внедрения 
вновь созданного блага.

Предложенные атрибуты предприниматель-
ско-новаторской деятельности выявляют ее со-
держание и создают основу для разработки ин-
струментария, позволяющего противопостав-
лять ее иным видам активной экономической 
деятельности. Этот шаг имеет важное значение 
для развития теории предпринимательства 
в смысле определяющей ее новаторской сути. 

Модель прогрессивной материализации ан-
тиидеи (ПМА), как показано на рисунке 1 [18], 
может служить фундаментом для оценки уров-
ня значимости новаторского замысла, основой 
дальнейшего формирования системы критери-
ев масштабности и полезности потенциальной 
реализации предпринимательского творчества. 
Модель ПМА имеет широкие перспективы при-
кладного использования в управленческой сфе-
ре, в том числе венчурном или иных видах 
инвестирования, создании эффективной ко-
манды для реализации государственных или 
корпоративных задач в рамках инновационной 
деятельности.
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Определение количественных значений па-
раметров осуществляется исходя из масштаб-
ности влияния на рынок (прежде всего рас-
пространением, т. е. уровнем продаж). Уровень 
значимости оценивается с позиции обществен-
ной пользы. В результате реализации идеи 
разрушается существующее благо, тем самым 
запуская процесс экономического развития. 
Следовательно, мы исходим из того, что но-
вое благо несет в себе пользу. Данный вопрос, 
несомненно, характеризуется как дискуссион-
ный. В рамках настоящей статьи оставим его 
открытым и вернемся к нему в следующих 
публикациях, посвященных рассматриваемой 
теме. 

Из сведений, отраженных на рисунке 2 сле-
дует, что заштрихованная область наиболее 
желаема как с позиции экономической выгоды 
отдельной компании — реализатора новатор-
ской идеи, так и с позиции общества, посколь-
ку подразумевается, что реализация идеи несет 
пользу. Возможно наличие «блага», имеющего 
низкий уровень общественной пользы и высо-
кий масштаб распространения (продаж). Такие 
«блага» приносят много бед человечеству, за-
пуская процессы, которые мы не признаем 
в качестве эволюционных, т. е. направленных 
на развитие. Категории «развитие», «обще-
ственная польза» и «благо» являются краеу-
гольными в философско-этической трактовке 

предпринимательской деятельности и будут 
рассмотрены в последующих публикациях.

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать 
вывод о том, что предпринимательско-нова-
торскую деятельностью следует определять 
как деятельность активного экономического 
субъекта, направленную на извлечение эко-
номических выгод, в результате которой 
создается новое благо, внедрение которого 
неизбежно приводит к уничтожению суще-
ствующих благ, подталкивает эволюцию со-
циально-экономических отношений.

Заключение

Итак, не существует однозначного ответа на 
вопрос о том, что составляет предпринима-
тельский талант. Еще «вчера» о предприни-
мательстве говорили в рамках экономики, 
а  сегодня — это междисциплинарное направ-
ление, развивающееся на размытых границах 
нейробиологии, психологии и всех иных дис-
циплин, которые в последнее время называют 
«когнитивными науками», причисляя к ним 
лингвистику и проблемы искусственного ин-
теллекта [23].

Атрибуция предпринимательства осущест-
вляется и посредством противопоставления 
иным типам экономической деятельности [24]. 
И в этом контексте результаты психологиче-

Рис . 1 . Модель прогрессивной материализации антиидеи 
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Рис . 2 . Уровень значимости предпринимательской идеи (диапазон оценок: A — высокий показатель 
масштаба реализации и низкий уровень значимости; B — низкий показатель масштаба реализации,  

но высокий уровень значимости; C, D, E — оптимальный диапазон количественных оценок) 

ских и нейропсихофизиологических исследо-
ваний могут уже на данном этапе использо-
ваться с целью проектирования эффективных 
управленческих групп в инновационно-ком-
мерческой деятельности, что предоставляет 
перспективы для крупного бизнеса. Корпора-
ции испытывают острый дефицит в креативном 
подходе к разработке и реализации конкурен-
тоспособных коммерческих идей, затрачивая 
огромные ресурсы для решения этой нелиней-
ной задачи. Представление о креативности че-
рез разрушение, подтверждаемое найденными 
антиобъектами, существенно упрощает поиски 
«нужного» элемента.

Категория антиидейности ломает при-
вычные представления о предприниматель-
ской деятельности. Креативное разрушение 
Й.  Шумпетера можно представить в виде 
процесса поиска антиидеи. А это уже иной 
взгляд на привычную проблему. Не ищите, 
чем удивить мир. Подумайте, что можно в нем 
разрушить или поставить под сомнение. Мас-

штабность замысла предопределит качество 
идеи. Возможно, самая масштабная антиидея 
креативного разрушения состоит в осознан-
ном отказе от ее поиска? В конечном счете 
в мире осталось не так уж много места для 
антиидей. Возможно, ХХI в. не по карману 
креативность, провоцируемая ростом конку-
ренции? Компенсация техногенной деятельно-
сти, выплаты социальных гарантий (включая 
возрастающую безработицу), многие другие 
проблемы слишком дороги и не покрываются 
получаемым эффектом.

Конкуренция выручала человечество на про-
тяжении многих лет истории, любые попытки 
ее ограничивать, как правило, не слишком 
хорошо заканчивались. Но, быть может, се-
годня больше не представляется возможным 
игнорировать технологическую мощь новатор-
ской деятельности, и этические аспекты тако-
го предпринимательства уже предопределены 
современной научной парадигмой, в основе 
которой лежит принцип биофилии [25].
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Цифровые технологии в системе современных моделей 
взаимодействия налогоплательщиков и налоговых органов

Деева Т. В.1 
1 Институт проблем рынка Российской академии наук, Москва, Россия

Статья посвящена особенностям применения цифровых технологий в сфере взаимодействия на-
логоплательщиков и налоговых органов.

Цель. Исследование возможностей внедрения новейших цифровых технологий (автоматизированной 
системы контроля (АСК) «НДС-2», маркировки товаров и внедрения онлайн-касс) в систему со-
временных моделей взаимодействия налогоплательщиков и налоговых органов.

Задачи. Анализ специфики внедрения в деловую практику АСК «НДС-2», маркировки товаров, 
онлайн-касс; разработка рекомендаций по повышению эффективности использования указанных 
инструментов.

Методология исследования включает в себя общенаучные методы: правовой и статистический ана-
лиз, синтез, индукцию, дедукцию.

Результаты. Рассмотрены особенности работы АСК «НДС-2», показана схема выявления налого-
выми органами организаций-выгодоприобретателей по налоговому вычету НДС, охарактеризованы 
санкции, применяемые к данным лицам. Проанализированы механизм работы онлайн-касс, основ-
ные этапы его внедрения, санкции, применяемые к предпринимателям, использующим устаревшую 
контрольно-кассовую технику. В рамках исследования системы обязательной маркировки товаров 
изучены алгоритмы подготовки предпринимателей к переходу на электронную маркировку и пред-
ставлены сроки перехода для отдельных товарных групп.

Выводы. Внедрение цифровых технологий АСК «НДС-2», онлайн-касс и электронной маркировки 
товаров способствует повышению эффективности контроля движения товара по всей логистической 
цепочке и направлено на пресечение ухода от уплаты налогов, в частности НДС.

Ключевые слова: АСК «НДС-2», цифровые технологии, налогоплательщики, налоговые органы, онлайн-кассы, 
маркировка товаров.

Для цитирования: Деева Т. В. Цифровые технологии в системе современных моделей взаимодействия налого-
плательщиков и налоговых органов // Экономика и управление. 2020. Т. 26. № 8. С. 840–850. http://doi.
org/10.35854/1998-1627-2020-8-840-850

Digital Technologies in the System of Modern Models of Interaction between 
Taxpayers and Tax Authorities

Deeva T. V.1

1 Market Economy Institute Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

The presented study addresses the peculiarities of using digital technologies in the field of interaction 
between taxpayers and tax authorities.

Aim. The study aims to explore the possibilities of introducing advanced digital technologies (Automated 
Control System (ACS) VAT-2, product labelling, and introduction of online cash registers) into the 
system of modern models of interaction between taxpayers and tax authorities.

Tasks. The authors analyze the specific aspects of implementing ACS VAT-2, product labeling, and 
online cash registers in business practice and develop recommendations for improving the efficiency 
of these tools.

Methods. This study uses general scientific methods: legal and statistical analysis, synthesis, induction, 
and deduction.

Results. The operating features of ACS VAT-2 are considered, the scheme used by tax authorities to 
identify organizations benefiting from VAT deduction is shown, and sanctions applied to these entities 
are described. The study analyzes the operating principle of online cash registers, the major stages 
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в of their implementation, and the sanctions applied to entrepreneurs using outdated cash register 

equipment. In the context of consideration of the mandatory product labeling system, the algorithms 
for preparing entrepreneurs to the transition towards electronic labeling are examined and the transition 
periods for specific product groups are estimated.

Conclusions. The implementation of ACS VAT-2 digital technologies, online cash registers, and electronic 
product labeling increases the efficiency of control over product movement along the entire logistics 
chain and is aimed at preventing tax evasion, particularly with regard to VAT.

Keywords: ACS VAT-2, digital technologies, taxpayers, tax authorities, online cash registers, product labeling.

For citation: Deeva T.V. Digital Technologies in the System of Modern Models of Interaction between Taxpayers 
and Tax Authorities. Ekonomika i upravlenie = Economics and Management. 2020;26(8):840-850 (In Russ.). http://
doi.org/10.35854/1998-1627-2020-8-840-850

Введение

В условиях становления цифрового общества 
эффективность государственного управления 
в значительной степени зависит от внедрения 
технологий диджитализации. Развитие цифро-
вого общества существенно влияет на государ-
ственное управление, взаимодействие органов 
государственной власти между собой, с обще-
ственными институтами, бизнесом, граждана-
ми. Формирование этих отношений происходит 
на основе достижений ИТ-отрасли, развития 
сети Интернет и отражает суть электронного 
правительства, под которым предлагается по-
нимать форму организации государственного 
управления, что обеспечивает электронный 
формат взаимодействия между участника-
ми информационного общества: государства, 
бизнеса и граждан, способствует повышению 
эффективности, открытости и прозрачности 
деятельности органов публичного управления. 

Формирование современных коммуника-
ционных связей в сфере налогообложения 
в процессе модернизации государственного 
управления налогообложением происходит на 
платформе ИТ-технологий. Именно при таких 
условиях развивается цифровое налогообло-
жение. Очевидно, что развитие такой формы 
налогообложения положительно влияет на 
имидж фискальных органов путем повышения 
прозрачности деятельности и трансформиро-
вания контролирующей службы в сервисную. 
Для определения перспективных направлений 
развития цифрового налогообложения, при со-
вершенствовании механизмов государственно-
го управления налогообложением необходимо 
учесть последние достижения относительно 
электронного формата взаимодействия в сфере 
государственного управления.

Государственное управление в сфере элек-
тронного налогообложения тесно связано с 
цифровизацией процессов налогообложения, 
налаживанием электронного информационного 
взаимодействия фискальных органов и нало-
гоплательщиков, внедрением и организацион-
но-технологической поддержкой электронного 

документооборота и цифровой подписи, онлай-
новыми коммуникациями, а также обменом 
информацией по вопросам налогообложения 
между государственными ведомствами и ор-
ганизациями. 

С 1 января 2015 г. в России произошло из-
менение порядка подачи деклараций по НДС, 
внедрена инновационная система автомати-
зированного контроля исчисления НДС (АСК 
НДС-2), позволяющая сокращать процентное 
отношение величины начисленного НДС и на-
логовых разрывов [1]. В последние годы про-
изошло внедрение онлайн-касс (с 1 января 
2017 г.), а с 2019 г. происходит внедрение 
электронной маркировки товаров. 

По данным Федеральной налоговой службы 
(ФНС), сборы НДС с 2015 г. по 2019 г. вы-
росли на 58,02  % (до 223,9 млрд руб.) [2]. 
Разница между начисленным и поступившим 
НДС в  2019 г. составила 0,21  % [2]. Таким 
образом, внедрение новейших цифровых техно-
логий (АСК «НДС-2» и онлайн-касс) в систему 
современных моделей взаимодействия налого-
плательщиков и налоговых органов является 
актуальным, так как позволяет повысить со-
бираемость налогов.

Обзор литературы

Вопросам внедрения новейших цифровых тех-
нологий в деятельность ФНС посвящены тру-
ды различных отечественных исследователей. 
Так, в статье Е. А. Кобяковой рассматривается 
механизм работы АСК «НДС» и АИС-2, цели 
их внедрения и основные результаты работы 
данных систем в 2013–2015 гг. [3]. Статья 
В. А. Тимошенко посвящена изучению прове-
дения «перекрестных» проверок счетов-фактур 
и анализу вопросов, связанных с автоматиче-
ским распределением системой всех платель-
щиков налога на добавленную стоимость по 
трем группам налогового риска (низкого, сред-
него и высокого). Автором освещены вопросы 
сопоставления НДС, начисленного продавцом, 
с НДС, принятым к вычету либо возмещению 
покупателем. 
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В рамках указанного выше исследования 
доказана эффективность внедрения АСК 
«НДС- 2» в части выявления и пресечения 
уклонения от уплаты НДС [4].

В статье М. Г. Цыкура отражены результа-
ты внедрения программы АСК «НДС-2» на 
примере некоторых регионов (Липецкой, Там-
бовской, Свердловской областей), доказано ее 
положительное влияние на управление обще-
ственными финансами [5]. В статье О. А. За-
дёра также проведено исследование эффектив-
ности работы комплекса АСК «НДС-2» на ре-
гиональном уровне на примере Волгоградской 
области [6]. Д. Н. Шалина и А. М. Гринкевич 
анализируют статистические данные о дина-
мике выявленных нарушений по уплате НДС 
за 2015–2016 гг. и делают вывод об эффек-
тивности рассмотренной системы, определяют 
перспективы ее дальнейшего развития [7]. 

В статьях П. В. Седаева, О. В. Чаадаевой [8], 
Е. А. Лопуховой [9], А. Р. Агранат, А. В. Шев-
ченко, Ю. Н. Солнышковой [10] рассматрива-
ются не только эффективность внедрения про-
граммного комплекса для налоговых органов, 
но и определяются последствия его внедрения 
для налогоплательщиков. С. С. Амелин в своей 
статье проанализировал данные о налоговых 
поступлениях и данные судебной статистики. 
Автор представил динамику изменений, в том 
числе изменений эффективности системы на-
логового администрирования в связи с введе-
нием в практику АСК «НДС-2» [10].

Множество научных работ посвящено вне-
дрению онлайн-касс. Так, А. С. Бубакина, 
А.  И. Шмелева [11], В. С. Матвеева [12] по-
казывают влияние цифровизации экономи-
ки на развитие бухгалтерского учета с точки 
зрения внедрения онлайн-касс в деятельность 
хозяйствующих субъектов. Указанные авторы 
приводят в статье проблемы законодательно-
го регулирования, действующей практики ис-
пользования онлайн-касс организациями и ин-
дивидуальными предпринимателями [11; 12].

В статье Ю. О. Лариной и Е. С. Николаевой 
онлайн-кассы позиционируются как эффектив-
ное средство борьбы с фальсификацией товара 
на примере маркировки лекарственных средств 
[13]. В статьях Е. А. Сачевской [14], Г. И. Ман-
суровой, П. М. Мансурова, И.  М.  Тулуповой 
[15], О. В. Евсюковой, М. С. Буряк [16] опре-
делены преимущества внедрения онлайн-касс 
как для государства в лице налоговых органов, 
так и для покупателей. В статье Е. В.  Бусло-
вой, В. С. Матвеевой обобщен не только рос-
сийский, но и зарубежный опыт внедрения 
онлайн-касс в таких странах, как Австрия, 
Германия, Греция, Сербия, Грузия, Казахстан 
и ряде других [17]. 

Вопросам маркировки товаров посвящены 
научные статьи многих современных иссле-

дователей. Так, в статье С. И. Самоделкина 
цифровая маркировка товаров показана как 
основа системы прослеживаемости товаров 
в целях роста эффективности таможенного 
контроля при обороте товаров отдельных ка-
тегорий, ввезенных на территорию Евразий-
ского экономического союза (ЕАЭС). Автор 
указывает, что электронная маркировка то-
варов применяется для сокращения объемов 
их нелегального импорта в Российской Феде-
рации (РФ) [18]. В этой же статье определен 
перечень товаров, подлежащих маркировке, 
выявлены причины внедрения маркировки 
товаров, охарактеризована нормативная база 
по обеспечению маркировки. 

В статье А. П. Пушило рассмотрена законода-
тельная база по созданию эффективной системы 
противодействия нелегальному обороту товаров 
и внедрению в практику единой национальной 
информационной системы маркировки товаров и 
контроля их оборота [19]. С. В. Кораблев в сво-
ей статье анализирует последствия введения 
обязательной маркировки товаров для функ-
ционирования малого бизнеса [20], а в статье 
К. И.  Ярышкина маркировка товаров дана как 
путь к тотальному финансовому контролю [21].

Несмотря на широкий круг научных разра-
боток относительно государственного управле-
ния в различных сферах и информационного 
общества, теоретико-методологические основы 
государственного управления налогообложени-
ем, механизмов его осуществления в условиях 
развития цифровых технологий только начи-
нают формироваться [22]. И хотя существует 
множество актуальных трудов по рассматри-
ваемой теме, возникает необходимость про-
ведения дальнейших исследований.

Результаты исследования

ФНС не скрывает возможности внедрения ин-
новационных цифровых систем автоматическо-
го контроля. Так, в 2015 г. Федеральная на-
логовая служба России ввела в практику своей 
деятельности новую систему АСК «НДС-2», 
что минимизировало влияние человеческого 
фактора при проведении налоговых проверок. 
Данная система позволяет изменять архитекту-
ру налогового контроля. Благодаря ей, ручная 
работа была заменена автоматизированными 
бизнес-процессами [23].

В этой программе данные загружаются в базу 
налоговых органов, где обрабатываются для 
выявления налоговых разрывов, т.  е. неупла-
ты НДС. Программа АСК «НДС-2» настроена 
таким образом, что у всех контрагентов цепи 
должен «сходиться» НДС, а если существуют 
расхождения, инспектор налогового органа спо-
собен мгновенно их выявить. Данная програм-
ма позволяет работникам налоговых органов 
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строить взаимосвязи между компаниями, вы-
являть фирмы-однодневки, осуществлять мони-
торинг движения денег по цепочкам, находить 
конечного выгодоприобретателя по налоговым 
вычетам налога на добавленную стоимость. Да-
лее руководителя такой организации вызывают 
на комиссию по финансово-хозяйственной дея-
тельности для дачи пояснений. Руководителю 
компании-выгодоприобретателя по налоговым 
вычетам НДС демонстрируется схема, из кото-
рой видно, что он организовал схему уклонения 
от уплаты налога и предлагается на выбор три 
варианта действий, как видно на рисунке 1.

Вызовы ФНС с требованиями личной явки 
будут направляться руководителю компании-
выгодоприобретателя еженедельно. В дополне-
ние к этому инспектор налоговой инспекции 
будет совершать ежедневные телефонные звон-
ки и уточнять о выбранном им решении. Речь 
идет о так называемом методе добровольного 
принуждения к самостоятельному уточнению 
налоговых обязательств. 

АСК «НДС-2» позволяет выявлять и предот-
вращает практически все существующие схемы 
уклонения от уплаты НДС. Деятельность по 

выявлению налоговых разрывов осуществля-
ется по экстерриториальному признаку как 
сверху вниз (от выгодоприобретателя до одно-
дневки), так и снизу вверх. Налоговые органы 
при проведении контрольных мероприятий вы-
являют потенциальных выгодоприобретателей 
и отправляют друг другу все результаты про-
верок по всей цепочке исчисления НДС. 

Согласно действующему законодательству 
РФ [25; 26; 27] все ИП и организации, кото-
рые осуществляют наличные и безналичные 
расчеты с покупателями, обязаны с 1 января 
2017 г. перейти к использованию контрольно-
кассовой техники (ККТ). С этой даты субъекты 
предпринимательской деятельности должны 
передавать в налоговые органы данные о со-
вершенных расчетах. Данные должны пере-
даваться через оператора фискальных данных 
(ОФД). Для индивидуальных предпринима-
телей и организаций, которые после 1 янва-
ря 2017 г. продолжат работать с устаревшей 
контрольно-кассовой техникой, предусмотре-
ны штрафные санкции. В рамках внедрения 
онлайн-касс процесс купли-продажи осущест-
вляется по схеме, приведенной на рисунке 2.

Рис . 1 . Схема добровольного принуждения к самостоятельному уточнению налоговых обязательств  
по уплате НДС

Источник: составлено автором на основе [24]. 

Рис . 2 . Схема купли-продажи при внедрении онлайн-касс

Источник: составлено автором на основе [28]. 
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Как показано на рисунке 2, при соверше-
нии сделки купли-продажи покупатель дол-
жен оплатить, а продавец отразить покупку 
в 1С. Затем продавец должен распечатать на 
кассовом оборудовании чек и передать его по-
купателю. При возникновении необходимости 
продавец направляет копию чека покупателю 
через СМС-сообщение или электронную почту. 
Подпись на чеке (индивидуальный фискаль-
ный признак) ставится фискальным накопи-
телем. Если онлайн-касса подключена к сети 
Интернет, то подписанный чек в онлайн-режи-
ме передается оператору фискальных данных. 
Получив чек, оператор фискальных данных 
сообщает о его принятии. 

Чеки хранятся у оператора фискальных 
данных в течение неограниченного времени. 
Каждый чек в обязательном порядке переда-
ется в  налоговые органы. Клиент при необхо-
димости может сделать запрос в ФНС России 
и проверить достоверность чека. Это делается 
при помощи специального мобильного при-
ложения. Благодаря внедрению в практику 
онлайн-касс, регистрация ККТ проводится без 
личного посещения налоговых органов. 

Согласно положениям Закона «О примене-
нии контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении расчетов в РФ» [25] при неисполь-
зовании предпринимателем онлайн-касс (кон-
трольно-кассовой техники) нового образца он 
обязан будет уплатить штраф. Размер штрафа 
при первичном нарушении составляет 10  000 
рублей и более — для индивидуального пред-
принимателя или должностного лица; 30  000 
рублей и более — для юридического лица. При 
повторном нарушении (если сумма расчетов 
без чека превысит 1 млн руб.) предусмотрена 
приостановка деятельности юридического ли-
ца или ИП на срок до 90 суток. Организации 
и предприниматели, применяющие системы 
налогообложения ЕНДВ и ПСН, обязаны ис-
пользовать ККТ нового поколения. Предпри-
ниматели обязаны заключать договоры с ОФД. 

В 2019 г. (с 1 июля) начался третий этап 
перехода к использованию онлайн-касс. Следу-
ющий этап начнется 1 февраля 2021 г. Пред-
принимателям необходимо будет полностью 
перейти на использование онлайн-касс. Обя-
зательным требованием станет печать в  чеке 
количества и наименования товара в согласии 
с утвержденными номенклатурными справоч-
никами для всех категорий предпринимате-
лей и юридических лиц. После 1 июля 2021 г. 
онлайн-кассы станут обязательными и для 
индивидуальных предпринимателей, занима-
ющихся продажей услуг и товаров собствен-
ного производства, в том числе тех, которые 
не имеют наемных работников. 

В ряде отраслей доля контрафактной про-
дукции достигает 30–40 %. С целью снижения 

доли данной продукции вводится система обя-
зательной маркировки товара средствами иден-
тификации. Внедрение данной системы регла-
ментировано Законом «О внесении изменений 
в ст. 4.7 Федерального закона “О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществле-
нии расчетов в РФ” и ст. 5 и 8 Федерального 
закона “Об основах государственного регули-
рования торговой деятельности в  РФ”» [29]. 
До конца 2024 г. будет реализована реформа 
маркировки всей продукции, производящейся 
на территории РФ. 

Основными ожидаемыми результатами мар-
кировки товаров выступают вытеснение с рос-
сийского рынка недобросовестных участников 
товарооборота; потребители получат больше 
инструментов для защиты своих прав за счет 
простоты прослеживания легальности товара, 
а за счет оптимизации взаимодействия с над-
зорными органами упрощается порядок по-
дачи жалоб на нарушителей правил торговли; 
гарантии качества легальной продукции будут 
способствовать росту доверия потребителей, и 
торговая дисциплина выйдет на качественно 
иной уровень.

Маркировка представляет собой нанесение 
уникального идентификационного кода на то-
вар и служит для отслеживания полного пути 
товара по всей логистической цепочке: от ввоза 
до момента конечной реализации потребителю. 
Маркировочные коды бывают нескольких видов:
1. Коды DataMatrix — двумерные штрихкоды 

(квадратные или прямоугольные черно-бе-
лые элементы) [30].

2. Контрольно-идентификационные знаки: 
RFID-метки и чипы, содержащие серийные 
глобальные идентификационные номера 
(GTIN) [31].

Разными идентификаторами маркируются 
разные группы товаров. В частности, табач-
ная продукция, обувь, верхняя одежда и ме-
дикаменты маркируются кодами DataMatrix, 
а меховые изделия — RFID-метками. Сроки 
перехода на новую систему электронной марки-
ровки для разных товарных групп различны, 
как видно из таблицы 1.

Полный запрет на реализацию немарки-
рованных товарных остатков будет осущест-
вляться с 1 декабря 2020 г. Проект внедре-
ния электронной маркировки товаров также 
определяет введение марки для молочной про-
дукции, кресел-колясок, велосипедов. Однако 
данные по срокам обязательного перехода пока 
не установлены. 

В соответствии с Законом № 381-ФЗ от 28 де-
кабря 2009 г. «Об основах государственного ре-
гулирования торговой деятельности в РФ» весь 
процесс, от нанесения маркировки на товар и 
до вывода его из оборота, подлежит обязатель-
ной регистрации [32]. Аналогичное требование 
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в Таблица 1

Сроки введения электронной маркировки для отдельных видов товаров

Группы товаров Сроки введения электронной маркировки

Лекарственные препараты нозологий с 01.10.2019

Все медикаменты с 01.07.2020

Табачная продукция в розничной торговле с 01.07.2019

Табачная продукция в оптовой торговле с 01.07.2020

Обувь с 01.03.2020

Шины и автопокрышки с 01.11.2020

Парфюмерная продукция с 01.07.2020

Трикотаж, верхняя одежда и белье с 01.07.2020

Фототовары с 01.10.2020

Источник: составлено автором на основе [29].

закреплено в отдельных локальных правовых 
актах. Всем участникам оборота товаров, кото-
рые подлежат маркировке, нужно зарегистри-
роваться в системе «Честный знак» [33].

На первом этапе производитель, импортер, 
оптовый или розничный торговец наносит уни-
кальный идентификатор на продукцию и пере-
дает данные по этому шагу мониторинга. На 
втором этапе все участники цепочки продаж, 
от предприятия-изготовителя до розничного 
магазина, передают в систему маркировки ин-
формацию о движении товарной единицы по 
логистической цепи (закупка оптовой партии, 
движение между магазинами сети и т. д.). По-
сле сканирования маркировочных кодов при 
приемке товары попадают на полки розничных 
торговых точек. На третьем этапе маркировка 
считывается при реализации продуктов.

Онлайн-касса учитывает полученные от 
сканера данные идентификатора и в систему 
маркировки отправляются данные о выводе 
конкретного товара из товарооборота. Далее 
кассовый аппарат стандартно передает све-
дения о проданном товаре ОФД и параллель-
но — в систему мониторинга. Существует обя-
зательный круг участников в рамках торговли 
маркированной продукцией. К ним относятся:

 • производители, так как они обязаны марки-
ровать товары непосредственно в процессе их 
производства или сразу после изготовления;

 • импортеры, на которых возложена обязан-
ность нанесения маркировки на товары до 
их ввоза на территорию РФ, а именно до на-
чала процедуры прохождения таможенного 
оформления;

 • розничные и оптовые торговые предприятия 
обязаны маркировать товар при возврате, 
обмене и пересортице; при приемке от орга-
низаций и физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями; при 
повреждении кода; при работе с остатком, 
отгруженным или оплаченным до того, как 
новые требования вступили в силу.
Алгоритм функционирования обязательной 

маркировки товаров представлен на рисунке 3.
Алгоритм подготовки к обязательной марки-

ровке товаров включает в себя следующие этапы:
1. На первом этапе определяется необходи-

мость маркировки реализуемого товара. За-
тем проверяется совпадение реализуемого 
товара с кодами, перечисленными в распо-
ряжении Правительства РФ № 792-р [34].

2. На втором этапе обновляется программ-
ное обеспечение и торговое оборудование, 

Рис . 3 . Алгоритм функционирования обязательной маркировки товаров

Источник: составлено автором. 
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оформляется усиленная квалифицирован-
ная цифровая подпись, настраивается про-
граммно-аппаратный комплекс, который 
подключается к электронной системе до-
кументооборота. 

3. На третьем этапе происходит регистрация 
личного кабинета на портале развития пер-
спективных технологий и в системе марки-
ровки.

С технической точки зрения предприни-
мателю нужно приобрести 2D-сканер штрих-
кодов, которые способны идентифицировать 
коды DataMatrix и перепроверить, подходит 
ли имеющаяся ККТ для работы с маркиров-
кой. Необходимо обновить и систему товарного 
учета и настроить работу системы «Честный 
знак». Производителям следует дополнительно 
создать аккаунт в системе GS1 и установить 
соответствующее программное обеспечение, 
настроить регистраторы эмиссии, приобрести 
устройство для печати кодов маркировки.

Если установленные требования не соблю-
даются или соблюдаются с просрочкой, то 
предприниматель будет нести ответственность 
(административную или уголовную). Общий по-
рядок и случаи привлечения предпринимателей 
к ответственности за нарушение требований 
и правил обязательной маркировки товарной 
продукции закреплены в ст. 15.12 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях [35]. 
Участники рынка, участвующие в обороте не-
маркированного товара, который подлежит обя-
зательной маркировке, обязаны будут уплатить 
штраф. В частности, за торговлю немаркиро-
ванной табачной продукцией в соответствии со 
указанной статьей 15.12 штраф составляет от 5 
до 10 тыс. руб. для индивидуальных предпри-
нимателей и от 50 до 300 тыс. руб. — для орга-
низаций. При этом немаркированная табачная 
продукция подлежит конфискации.

Часть 1 ст. 171.1 Уголовного кодекса (УК) РФ 
[36] гласит, что, если стоимость неразмеченной 
табачной продукции превышает 1,5 млн руб., 
нарушителю грозит лишение свободы сроком 
до трех лет и штраф в размере 80 тыс. руб. За 
нарушение правил маркировки шуб (ст. 15.12. 
Кодекса РФ об административных правонару-
шениях), за импорт или продажу немаркиро-

ванной меховой продукции полагается штраф от 
двух до четырех тысяч рублей для физических 
лиц, от пяти до десяти тысяч рублей — для 
работников и индивидуальных предпринима-
телей, от 50 до 300 тыс. руб. для организаций. 
В соответствии со ст. 171.1 УК РФ за продажу 
немаркированных шуб на сумму свыше шести 
миллионов рублей нарушителю грозит лишение 
свободы на срок до шести лет.

Таким образом, предпринимателям следует 
своевременно трансформировать бизнес под 
новые требования по введению обязательной 
маркировки товаров, иначе вся реализуемая 
продукция будет конфискована, а предпри-
ниматель понесет как минимум финансовую 
ответственность.

Выводы

Итак, внедрение цифровых технологий АСК 
«НДС-2», онлайн-касс и электронной марки-
ровки товаров способствует повышению эф-
фективности контроля движения товара по 
всей логистической цепочке и направлено на 
пресечение ухода от уплаты налогов, в част-
ности НДС. В рамках внедрения онлайн-касс 
законодательно установлено, что в момент со-
вершения покупки каждый чек должен в  он-
лайн-режиме отправляться в ФНС РФ. Опре-
делена обязанность продавца по отправке чека 
на электронную почту или СМС-сообщением 
в дополнение к печатной версии чека (по требо-
ванию покупателя). Законодательно разрешено 
использование только ККТ и фискальных на-
копителей, которые находятся в реестре ФНС.

В рамках системы обязательной маркировки 
любая информация о движении товара, по-
меченного уникальным цифровым кодом (от 
импортера либо производителя к продавцу), 
должна обязательно направляться в инфор-
мационную систему. Информация поступает 
в информационную систему в режиме онлайн 
при помощи универсального передаточного до-
кумента (УПД) при оптовой реализации. Если 
товар выбывает из оборота в рамках розничной 
торговли, то данные о движении товара пере-
даются в информационную систему онлайн-
кассой.
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О жилищно-коммунальном хозяйстве в контексте 
реализации национальных целей стратегического развития 
России

Иванов С. А.1 2, Костин Г. А.3

1 Институт проблем региональной экономики Российской академии наук, Санкт-Петербург, Россия
2 Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия
3 Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики, Санкт-Петербург, Россия

Исследование направлено на изучение проблем доступности для населения качественных услуг 
системы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в контексте решения стратегических задач 
формирования комфортной и безопасной среды обитания, в том числе отраженных в национальных 
целях Президентом России.

Цель. Определить тенденции финансирования системы ЖКХ из консолидированного бюджета ре-
гионов России в сравнении с динамикой платных услуг населения на ЖКХ, выявить подходы 
к  решению задач доступности качественных услуг и снижения межрегиональных различий в  пре-
доставлении этих услуг населению.

Задачи. Исследовать на примере макрорегиона «Северо-Запад» цели, задачи и приоритеты в об-
ласти жилищно-коммунального хозяйства, отраженные в региональных стратегиях социально-эко-
номического развития; определить структуру расходов консолидированного бюджета макрорегиона 
«Северо-Запад»; выявить динамику расходов на ЖКХ из консолидированного бюджета субъектов 
Российской Федерации (РФ), расположенных в пределах макрорегиона «Северо-Запад», и платных 
услуг населения в этой сфере; определить и провести сравнительный анализ величины и динами-
ки удельных расходов на ЖКХ из консолидированного бюджета региона с расходами домохозяйств; 
сделать вывод о направлениях повышения доступности населению качественных услуг системы 
жилищно-коммунального хозяйства.

Методология. На основе статистического анализа динамики в 2012–2018 гг. структуры и абсолют-
ной величины расходов консолидированных бюджетов субъектов РФ, расположенных в пределах 
макрорегиона «Северо-Запад», а также динамики расходов домохозяйств на платные услуги систе-
мы ЖКХ выявить основные тенденции и межрегиональные диспропорции в финансировании си-
стемы ЖКХ как фактора реализации национальных приоритетов в обеспечении комфортной и 
безопасной среды обитания.

Результаты. Исследование показало, что, несмотря на предпринимаемые усилия со стороны пра-
вительства, региональных и муниципальных органов власти, сохраняется комплекс проблем в  ре-
гиональных системах жилищно-коммунального хозяйства. Субъекты РФ закладывают в свои стра-
тегии социально-экономического развития ориентиры по развитию этой системы, ставят в качестве 
приоритетов задачи по увеличению доступности и улучшению качественных услуг ЖКХ, что от-
ражено в региональных стратегиях социально-экономического развития. Одна из причин сохране-
ния проблем в региональных системах ЖКХ и недостаточной доступности для населения каче-
ственных услуг  — отсутствие единого подхода к бюджетному финансированию этой системы. 
В  регионах, в частности на Северо-Западе России, наблюдаются разнонаправленные тренды в от-
ношении финансирования системы ЖКХ, ее поддержки из консолидированного бюджета региона. 
Вследствие этого формируются и усиливаются межрегиональные различия в объемах бюджетного 
финансирования данной системы, создающие неравные условия для населения соответствующих 
регионов в аспекте доступности качественных услуг ЖКХ. В этой связи становится очевидной не-
обходимость формирования более обоснованной региональной бюджетной политики, учитывающей 
сложившиеся диспропорции в финансировании таких услуг. 

Выводы. Для решения выявленных проблем представляется целесообразным формирование более 
обоснованной региональной бюджетной политики, учитывающей сложившиеся диспропорции в фи-
нансировании услуг ЖКХ. Механизмы преодоления сложившихся неравных условий для населения 
в вопросе доступности услуг ЖКХ должны закладываться не только при разработке и актуализации 
стратегий социально-экономического развития регионов, но и при формировании стратегии на 
уровне федерального округа.

Ключевые слова: национальные цели, комфортная и безопасная среда, жилищно-коммунальное хозяйство, 
консолидированный бюджет, платные услуги, население, регион, макрорегион, Северо-Запад России, бюджет-
ная политика.
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On Housing and Utilities in the Context of Implementation of National Goals  
of Strategic Development in Russia

Ivanov S. A.1 2, Kostin G. A.3 
1 Institute for Regional Economic Studies Russian Academy of Sciences, St. Petersburg, Russia
2 St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia
3 St. Petersburg University of Management Technologies and Economics, St. Petersburg, Russia

The presented study addresses the problems of accessibility of high-quality services provided by the 
housing and utilities system for the population from the perspective of achieving the strategic goals 
of creating a comfortable and safe environment, including those formulated as national objectives by 
the President of the Russian Federation.

Aim. The study aims to determine trends in the funding of the housing and utilities system from the 
consolidated budget of Russian regions in comparison with the dynamics of paid services in the field 
of housing and utilities, and to identify approaches to solving the problems of accessibility of high-
quality services and reducing regional disparities in the provision of these services.

Tasks. Through the example of the North-West macro-region, the authors examine the goals, objectives, 
and priorities in the housing and utilities sector reflected in regional socio-economic development 
strategies; identify the expenditure pattern of the consolidated budget of the North-West macro-region; 
determine the dynamics of expenses on housing and utilities from the consolidated budget of the 
constituent entities of the Russian Federation located within the North-West macro-region and paid 
services in this field; determine the amount and dynamics of unit expenses on housing and utilities 
from the regional consolidated budget and compare it with household expenditure; draw a conclusion 
regarding the directions for improving the accessibility of high-quality services provided by the housing 
and utilities system for the population.

Methods. Based on the statistical analysis of the 2012–2018 dynamics of the structure and absolute 
amount of expenditure from the consolidated budgets of the constituent entities of the Russian 
Federation located within the North-West macro-region and the dynamics of household expenditure 
on the paid services of the housing and utilities system, this study identifies the major trends and 
inter-regional imbalances in the funding of the housing and utilities system as a factor of realization 
of national priorities in ensuring a comfortable and safe environment.

Results. The study shows that a number of problems persist in the regional housing and utilities 
systems despite the efforts made by the government, regional and municipal authorities. The constituent 
entities of the Russian Federation integrate guidelines for the development of this system in their 
socio-economic development strategies and prioritize increasing the accessibility and quality of housing 
and utilities services, which is reflected in regional socio-economic development strategies. One of the 
reasons for the persisting problems in regional housing and utilities systems and low accessibility of 
services for the population is the lack of a unified approach to the budgetary funding of this system. 
Different regions, particularly in the Russian North-West, exhibit multidirectional trends in the 
funding of the housing and utilities system and its support from the consolidated budget of the region. 
This generates and amplifies the differences between regions in the amount of budgetary funding of 
this system, creating unequal conditions for the population of the respective regions in terms of access 
to high-quality housing and utilities services. Thus, it becomes obvious that a more grounded regional 
budget policy is required — one that would make allowance for the existing imbalances in the funding 
of such services.

Conclusions. To solve the identified problems, it is advisable to develop a more grounded regional 
budget policy that would make allowance for the existing imbalances in the funding of housing and 
utilities services. Mechanisms for overcoming the existing inequality of access to housing and utilities 
services for the population should be established not only during the development and adjustment of 
regional socio-economic development strategies, but also during the formation of strategy at the level 
of a federal district.

Keywords: national objectives, comfortable and safe environment, housing and utilities, consolidated budget, paid 
services, population, region, macro-region, Russian North-West, budget policy.
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Система жилищно-коммунального хозяйства 
является одной из важнейших систем жизне-
обеспечения населения, ключевым элементом 
социального сектора экономики регионов Рос-
сийской Федерации (РФ). Этой системе в на-
шей стране постоянно уделяется повышенное 
внимание, как со стороны правительства, так 
и со стороны региональных и муниципальных 
органов власти. Тем не менее, по данным Все-
российского центра изучения общественного 
мнения, в 2019 г. около трети населения стра-
ны все еще имели те или иные «нарекания 
к работе жилищно-коммунальной службы, от-
ветственной за содержание и эксплуатацию 
их дома» [1].

Особое значение, которое имеет система жи-
лищно-коммунального хозяйства для функци-
онирования общества, для воспроизводства 
человеческого капитала и улучшения качества 
жизни населения, обусловливает тот факт, что 
проблематика ЖКХ так или иначе отражена 
в системе целей, приоритетов стратегического 
развития всех субъектов РФ. Обратимся, на-
пример, к документам стратегического раз-
вития регионов Северо-Запада России.

Формулировки целей, задач, приоритетов 
развития системы жилищно-коммунального 
хозяйства, включенных в действующие стра-
тегии социально-экономического развития 
субъектов РФ, расположенных в пределах Се-
веро-Западного федерального округа (далее — 
макрорегиона «Северо-Запад»), представлены 
в таблице 1.

Как видно из приведенных в таблице све-
дений, практически во всех субъектах РФ, 
расположенных в пределах макрорегиона «Се-
веро-Запад», констатируется необходимость 
увеличения доступности и повышения каче-
ства услуг, предоставляемых населению этой 
системой. В ряде регионов система ЖКХ рас-
сматривается, прежде всего, как необходимое 
условие комфортной и безопасной среды оби-
тания (Санкт-Петербург, Архангельская, Воло-
годская, Новгородская области). В стратегиях 
других регионов Северо-Запада России пробле-
матика совершенствования системы ЖКХ рас-
сматривается в контексте ресурсосбережения 
и экологии (Республика Коми, Вологодская и 
Новгородская области). В стратегии социально-
экономического развития Республики Карелия 
развитие системы жилищно-коммунального 

хозяйства обозначено в качестве стратегиче-
ской цели в рамках первого из стратегических 
направлений «Инфраструктура для жизни». 
При этом о развитии системы ЖКХ говорится 
как о факторе эффективного развития соци-
альной сферы и экономики в целом.

Достижению поставленных регионами целей 
в области жилищно-коммунального хозяйства 
в значительной степени могут содействовать 
меры, реализуемые в рамках национальных 
проектов, в том числе проекта «Жилье и го-
родская среда». По результатам проведенно-
го 21 ноября 2016 г. заседания президиума 
Совета при Президенте России по стратеги-
ческому развитию и приоритетным проектам 
утвержден паспорт приоритетного проекта по 
направлению стратегического развития страны 
«Обеспечение качества жилищно-коммуналь-
ных услуг». Главная цель этого приоритетного 
проекта заключается в снижении аварийности 
на 30 % на сетях и объектах теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, а также в по-
вышении качества жилищно-коммунальных 
услуг. Определен срок реализации этого про-
екта: октябрь 2016 г. — февраль 2021 г. [12].

В июле 2020 г. В. Путин своим Указом ут-
вердил пять «национальных целей» [13]. Пра-
вительству дано поручение до конца октября 
разработать план по их достижению. И, как 
представляется, реализация одной из этих це-
лей — создание «комфортной и безопасной 
среды для жизни» — затронет так или иначе 
систему жилищно-коммунального хозяйства. 
С большой долей вероятности можем предпо-
ложить, что будут уточнены приоритеты раз-
вития данной системы, поставлены задачи 
и определены мероприятия по обеспечению 
большей доступности качественных услуг жи-
лищно-коммунального хозяйства, включая во-
просы финансирования этих услуг из разных 
источников. В этой связи стоит рассмотреть, 
каким образом в настоящее время осущест-
вляется финансирование услуг ЖКХ, какую 
долю в них составляют средства населения, 
какова динамика этих расходов.

В качестве объекта исследования нами опре-
делены субъекты РФ, расположенные в пре-
делах макрорегиона «Северо-Запад». В этот 
макрорегион входят Санкт-Петербург, Респу-
блика Карелия, Республика Коми, а также Ар-
хангельская, Вологодская, Калининградская, 
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Таблица 1
Отражение в документах стратегического развития субъектов РФ,  

расположенных в пределах макрорегиона «Северо-Запад», целей, задач и приоритетов  
в области жилищно-коммунального хозяйства

№ Субъект РФ Наименование  
документа

Цели, задачи и приоритеты  
в области жилищно-коммунального хозяйства

1 Республика  
Карелия 

«Стратегия социально-
экономического  
развития Республики 
Карелия на период 
до 2030 года» [2]

 • совершенствование транспортной, инженерной, жилищно-
коммунальной инфраструктуры как необходимого  
условия для развития экономики и социальной сферы;

 • модернизация системы водоснабжения, водоотведения и 
очистных сооружений, внедрение новейших технологий 
в жилищно-коммунальном хозяйстве

2 Республика 
Коми

«Стратегия социально-
экономического  
развития Республики 
Коми на период до 
2035 года» [3]

 • повышение эффективности, экологической безопасности 
и надежности функционирования коммунальной  
инфраструктуры, обеспечение качества и доступности 
коммунальных услуг;

 • повышение энергетической эффективности в сфере  
жилищно-коммунального хозяйства

3 Архангельская 
область

«Стратегия социально-
экономического  
развития  
Архангельской области 
до 2035 года» [4]

 • повышение качества коммунальных услуг, направленное 
на обеспечение бесперебойного предоставления  
отопления, горячего и холодного водоснабжения,  
водоотведения, электроснабжения и газоснабжения;

 • ликвидация неэффективного управления объектами 
ЖКХ, осуществляемого унитарными предприятиями;

 • создание технической возможности предоставления  
полного комплекса коммунальных услуг для  
комфортного пребывания человека

4 Вологодская  
область

«Стратегия социально- 
экономического  
развития Вологодской 
области до 2030 года» 
[5]

 • повышение комфортности и безопасности условий  
проживания граждан, модернизация и развитие  
жилищно-коммунальной инфраструктуры;

 • повышение качества предоставления жилищно- 
коммунальных услуг при одновременном создании 
условий, стимулирующих снижение удельных расходов 
потребления энергетических ресурсов

5 Калининград-
ская область

«Стратегия социально-
экономического  
развития  
Калининградской  
области  
на долгосрочную  
перспективу» [6]

 • создание конкурентной среды в сфере производства и 
предоставления жилищно-коммунальных услуг,  
техническое переоснащение жилищно-коммунального 
хозяйства, совершенствование регулирования  
отношений между всеми субъектами жилищно- 
коммунального комплекса, организация адресной  
работы с гражданами как потребителями этих услуг;

 • формирование условий для инвестиционной активности 
в жилищно-коммунальной сфере на основе широкого 
применения концессионных соглашений и перехода на 
установление долгосрочных тарифов

6 Ленинградская 
область

«Стратегия социально-
экономического  
развития  
Ленинградской области 
до 2030 года» [7]

 • создание достаточного набора базовой инфраструктуры 
(транспортной, социальной, коммунальной, средовой…);

 • строительство региональных объектов ЖКХ

7 Мурманская  
область

«Стратегия социально- 
экономического  
развития Мурманской 
области до 2020 года 
и на период до 2025 
года» [8]

 • повышение доступности жилья и качества жилищного 
обеспечения населения области, а также качества  
и надежности предоставления жилищно-коммунальных 
услуг

8 Новгородская 
область

«Стратегия социально-
экономического  
развития Новгородской 
области до 2030 года» 
[9]

 • формирование эффективных механизмов управления 
жилищным фондом, внедрение ресурсосберегающих  
технологий, создание безопасных и благоприятных  
условий проживания граждан
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Ленинградская, Мурманская, Новгородская 
и Псковская области. Анализ структуры рас-
ходов консолидированного бюджета субъектов 
РФ в 2018 г. в макрорегионе «Северо-Запад» 
показывает, что доля расходов на «жилищно-
коммунальное хозяйство» составила в целом 
чуть менее одной десятой всех бюджетных 
расходов в округе (9,2  %), что отражено на 
рисунке 1.

Если рассматривать структуру расходов 
консолидированного бюджета каждого из ре-
гионов Северо-Запада, то становится очевид-
ным тот факт, что, во-первых, доля расходов 
на ЖКХ в каждом субъекте РФ разная, во-
вторых, наблюдаются разные тренды в дина-
мике этих расходов по регионам. Так, если 
в  среднем по всем регионам Северо-Запада 
доля расходов на ЖКХ в консолидированном 
бюджете округа составляла в 2018 г. 9,2  %, 

№ Субъект РФ Наименование  
документа

Цели, задачи и приоритеты  
в области жилищно-коммунального хозяйства

9 Псковская  
область

«Стратегия социально-
экономического  
развития Псковской 
области до 2035 года» 
[10]

 • улучшение качества предоставления жилищных  
и коммунальных услуг;

 • развитие социальной инфраструктуры, включая  
строительство и модернизацию объектов коммунального 
хозяйства

10 Санкт-Петербург «Стратегия  
экономического  
и социального  
развития Санкт-
Петербурга на период 
до 2035 года» [11]

 • повышение доступности жилья и качества жилищно-
коммунальных услуг;

 • обеспечение надежности и безопасности систем  
коммунальной инфраструктуры и энергетики Санкт-
Петербурга

Рис . 1 . Расходы консолидированного бюджета субъектов РФ  
в пределах макрорегиона «Северо-Запад» в 2018 г ., %

Источник: рассчитано авторами по [14]. 

то в  Санкт-Петербурге доля расходов по этой 
статье в консолидированном бюджете была на 
уровне 11,0  %, в Ленинградской области — 
10,7  %. В то же время в консолидированном 
бюджете Вологодской области удельный вес 
расходов на ЖКХ оказался в три раза меньше 
(2,7 %). Несколько выше этот показатель был 
в Калининградской области (4,4  %).

Заметно различаются регионы Северо-Запа-
да и по темпам, а в некоторых случаях и по 
направленности изменений доли расходов на 
ЖКХ в консолидированном бюджете. Напри-
мер, в Калининградской области доля расходов 
на ЖКХ в консолидированном бюджете с 2012 
по 2018 г. сократилась почти в четыре раза 
(с 16,5  % до 4,4  %). В Республике Карелия 
она, наоборот, выросла — с 5,6  % до 9,7  %. 
В двух субъектах РФ, расположенных в преде-
лах макрорегиона «Северо-Запад», удельный 
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Таблица 3
Динамика удельных расходов консолидированного бюджета субъектов РФ, расположенных  

в пределах макрорегиона «Северо-Запад», на жилищно-коммунальное хозяйство, тыс . руб ./чел .

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

СЗФО 8,5 8,2 8,2 7,9 8,0 8,9 8,8
Республика Карелия 3,1 3,1 2,9 3,2 6,4 6,5 7,9
Республика Коми 5,3 5,7 6,6 7,4 7,0 6,9 7,1
Архангельская область 8,4 8,7 10,0 8,9 9,4 11,2 9,3
Вологодская область 2,5 1,8 1,6 2,5 2,3 2,8 1,7
Калининградская  
область

8,7 8,5 10,4 13,3 8,8 7,9 5,5

Ленинградская область 5,2 5,7 6,4 7,7 8,1 9,0 8,9
Мурманская область 10,4 10,0 9,6 9,6 8,7 9,5 12,8
Новгородская область 4,4 4,1 4,8 4,4 4,4 4,7 4,8
Псковская область 3,8 3,8 3,7 2,4 2,4 3,3 3,0
Санкт-Петербург 13,1 12,3 11,1 9,4 10,0 11,6 11,8

Источник: рассчитано авторами по [14].

вес расходов на ЖКХ в консолидированном 
бюджете региона остался практически неиз-
менным. В Республике Коми данный пока-
затель изменился с 6,8  % в 2012 г. до 6,9  % 
в 2018 г. В Ленинградской области изменения 
также незначительны: в 2012 г. — 10,1  %, 
в  2018  г. — 10,7  %.

Общий тренд в целом по макрорегиону «Се-
веро-Запад» с 2012 по 2018 г. проявляется 
в снижении в структуре консолидированно-
го бюджета доли расходов на ЖКХ (с 13,1  % 
до  9,2  %), как показано в таблице 2.

Изменение в консолидированном бюджете 
региона доли расходов на ЖКХ не могло не 
повлиять на величину расходов домохозяйств 
по этой статье в расчете на одного человека. 
В целом по всем регионам Северо-Запада Рос-
сии удельные расходы консолидированного 
бюджета на ЖКХ с 2012 по 2018 г. увеличи-
лись (с 8,5 тыс. руб./чел. до 8,8 тыс. руб./
чел.). Динамика этих удельных расходов в ука-
занный период не была линейной. Вначале 
удельные расходы на ЖКХ в целом по макро-

Таблица 2
Динамика удельного веса расходов на жилищно-коммунальное хозяйство  

в консолидированном бюджете субъектов РФ в 2012–2018 гг .,  
расположенных в пределах макрорегиона «Северо-Запад», %

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

СЗФО 13,1 12,0 11,0 10,5 9,7 9,9 9,2
Республика Карелия 5,6 5,3 4,8 5,2 9,6 9,2 9,7
Республика Коми 6,8 6,7 7,4 8,3 7,7 7,2 6,9
Архангельская область 11,8 10,8 11,5 10,3 11,0 12,5 9,5
Вологодская область 5,2 3,8 3,2 4,9 4,4 5,1 2,7
Калининградская  
область

16,5 15,2 16,4 18,5 9,9 6,9 4,4

Ленинградская область 10,1 10,0 10,4 11,3 10,9 11,4 10,7
Мурманская область 13,8 12,2 11,0 10,8 9,4 9,8 11,6
Новгородская область 8,4 7,4 9,1 8,8 8,1 8,2 7,7
Псковская область 8,4 7,6 7,3 5,2 5,0 6,3 5,2
Санкт-Петербург 17,2 15,8 12,9 11,2 10,5 11,0 11,0

Источник: рассчитано авторами по [14].

региону «Северо-Запад» снижались (с 8,5  % 
в 2012 до  7,9  % в  2015 г.). Затем они стали 
расти, но через два года стабилизировались 
(в  2017  г.  — 8,9  %, в 2018 г. — 8,8  %). 

В разных субъектах РФ, расположенных 
в  пределах макрорегиона «Северо-Запад», 
в  рассматриваемый период наблюдалась раз-
нонаправленная динамика исследуемого пока-
зателя. Так, в ряде регионов удельные расходы 
консолидированного бюджета на ЖКХ в  ука-
занный период выросли (например, в Республи-
ке Карелия в полтора раза — с 3,1 тыс. руб./
чел. в 2012 г. до 7,9 тыс. руб./чел. в 2018 г.). 
Еще резче они поднялись в Ленинградской 
области: с 5,2  % до 8,9  %. Вместе с  тем в  ря-
де регионов Северо-Запада с  2012 по 2018 г. 
наблюдалось снижение удельных расходов 
на ЖКХ из консолидированного бюджета ре-
гиона.

Например, в Калининградской области, 
в  которой удельные расходы из консолиди-
рованного бюджета региона сначала устойчи-
во росли (с 8,7 тыс. руб./чел. в 2012 г. до 
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Таблица 5
Динамика доли расходов населения на оплату услуг системы жилищно-коммунального хозяйства  

от величины расходов на ЖКХ из консолидированного бюджета субъекта РФ в 2012–2018 гг .  
в расчете на одного жителя, %

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

СЗФО 167,3 184,5 197,4 223,8 241,8 232,5 250,1
Республика Карелия 399,7 446,8 503,8 466,3 272,3 299,5 260,3
Республика Коми 308,9 290,4 262,9 253,5 284,1 309,0 323,1
Архангельская область 146,3 144,1 139,2 178,3 183,4 169,5 211,4
Вологодская область 474,0 716,1 821,9 590,4 669,6 580,7 978,2
Калининградская  
область

119,3 133,3 113,1 95,4 164,1 207,9 307,1

Ленинградская область 289,4 295,8 284,2 255,8 263,5 238,0 248,5
Мурманская область 230,9 255,0 292,1 303,2 355,5 315,0 261,5
Новгородская область 300,2 360,5 341,5 385,2 387,5 380,6 392,3
Псковская область 209,7 229,5 257,6 495,4 556,7 432,1 507,7
Санкт-Петербург 114,4 126,8 149,6 194,6 204,1 193,1 204,9

Источник: рассчитано авторами по [14; 15].

Таблица 4
Динамика удельных расходов населения субъектов РФ, расположенных в пределах макрорегиона 

«Северо-Запад», на оплату услуг системы жилищно-коммунального хозяйства  
в 2012–2018 гг ., тыс . руб ./чел .

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

СЗФО 14,22 15,13 16,19 17,68 19,34 20,69 22,01
Республика Карелия 12,39 13,85 14,61 14,92 17,43 19,47 20,56
Республика Коми 16,37 16,55 17,35 18,76 19,89 21,32 22,94
Архангельская область 12,29 12,54 13,92 15,87 17,24 18,98 19,66
Вологодская область 11,85 12,89 13,15 14,76 15,40 16,26 16,63
Калининградская  
область

10,38 11,33 11,76 12,69 14,44 16,42 16,89

Ленинградская область 15,05 16,86 18,19 19,70 21,34 21,42 22,12
Мурманская область 24,01 25,50 28,04 29,11 30,93 29,92 33,47
Новгородская область 13,21 14,78 16,39 16,95 17,05 17,89 18,83
Псковская область 7,97 8,72 9,53 11,89 13,36 14,26 15,23
Санкт-Петербург 14,98 15,60 16,61 18,29 20,41 22,40 24,18

Источник: рассчитано авторами по [14; 15].

13,3  тыс. руб./чел. в 2018 г.), к 2018 г. они 
резко снизились — до 5,5 тыс. руб./чел. Менее 
резкое снижение удельных расходов на ЖКХ 
из консолидированного бюджета региона вы-
явлено в Вологодской области, где расходы 
по статье ЖКХ в расчете на одного жителя 
снизились с 2,5 тыс. руб./чел. в 2012 г. до 
1,7 тыс. руб./чел. в 2018 г. Из всех регионов 
Северо-Запада России в Вологодской области 
оказалась рекордно низкой величина данного 
показателя — 1,7 тыс. руб./чел. Сравним с со-
седней Ленинградской областью, где удельные 
расходы на ЖКХ из консолидированного бюд-
жета региона в 2018 г. в пять раз больше  — 
8,9 тыс. руб./чел.

Одновременно в половине регионов Севе-
ро-Запада России в анализируемый период 
зафиксирован рост удельных расходов на 
ЖКХ из консолидированного бюджета реги-
она. Наиболее заметен этот рост в Республике 
Карелия (с 3,1 тыс. руб./чел. до 7,9 тыс. руб./
чел.) и Ленинградской области (с 5,2 тыс. 

руб./чел. до 8,9 тыс. руб./чел.), как видно 
из таблицы 3.

Снижение бюджетных расходов на ЖКХ не-
избежно оборачивается для населения увеличе-
нием расходов из семейного бюджета на эти ус-
луги. Как показали результаты анализа данных 
статистики платных услуг, удельные расходы 
на услуги системы ЖКХ (в рублях на одного 
жителя региона) в макрорегионе «Северо-Запад» 
с 2012 по 2018 г. увеличились в  полтора раза 
(14,22 тыс. руб./чел. до 22,01 тыс. руб./чел.). 

Заметнее всего удельные расходы населения 
на платные услуги системы ЖКХ с 2012 по 
2018 г. возросли в Псковской области, где их 
рост был двукратным: с 7,97 тыс. руб./чел. 
до 15,23 тыс. руб./чел. Ощутимо увеличились 
удельные расходы населения на услуги ЖКХ 
в Санкт-Петербурге (с 14,98 тыс. руб./чел. до 
24,18 тыс. руб./чел.), Республике Карелия 
(с 14,22 тыс. руб./чел. до 22,01 тыс. руб./
чел.), Калининградской области (с 10,38 тыс. 
руб./чел. до 16,89 тыс. руб./чел.). Меньшими 
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темпами такие расходы в указанный период 
росли в Республике Коми (с 16,37 тыс. руб./
чел. до 22,94 тыс. руб./чел.), Ленинградской 
(с 15,05 тыс. руб./чел. до 22,12 тыс. руб./
чел.) и Новгородской (с 13,21 тыс. руб./чел. 
до 18,83 тыс. руб./чел.) областях. Лидерами по 
абсолютной величине расходов населения на 
услуги системы ЖКХ оказались на только се-
верные регионы, но и Санкт-Петербург. Более 
того, Санкт-Петербург по величине удельных 
расходов населения на данные услуги даже 
опередил в 2018 г. несколько регионов Северо-
Запада (Архангельскую область, Республику 
Коми, Республику Карелия), что находит от-
ражение в таблице 4.

Разнонаправленная динамика расходов на 
ЖКХ из консолидированного бюджета субъ-
екта РФ в макрорегионе «Северо-Запад» ста-
вит население республик и областей данного 
макрорегиона в заведомо неравные условия, 
формирует разную степень возможности реше-
ния задач, поставленных руководством стра-
ны по созданию благоприятной среды обита-
ния, комфортных и безопасных условий для 
проживания. Расчеты показывают, что даже 
в соседних регионах соотношение бюджетных 
расходов на ЖКХ и расходов населения за 
такие услуги в расчете на человека могут раз-
личаться в несколько раз. Этот вывод следует 
из данных, приведенных в таблице 5.

Как видно из таблицы 5, в целом по макро-
региону «Северо-Запад» расходы домохозяйств 
на платные услуги системы ЖКХ в расчете 
на человека в 2018 г. составили в среднем 
250,1  % от удельных расходов консолидиро-
ванного бюджета на ЖКХ. Вместе с тем по 
регионам Северо-Запада величина данного по-
казателя различалась в несколько раз.

Например, в Ленинградской области доля 
расходов населения на платные услуги ЖКХ 
в расчете на жителя составляла в 2018 г. 248,5 
от величины удельных расходов на ЖКХ из 
консолидированного бюджета этого субъекта 
РФ (население платило примерно в 2,5 раза 

больше, чем расходовал бюджет). В сосед-
ней Псковской области расходы населения 
на ЖКХ были в пять раз больше того, что 
выделял консолидированный бюджет реги-
она (507,7  %). Еще в большей степени рас-
хождение между величиной расходов населе-
ния и консолидированного бюджета региона 
на ЖКХ отмечалось в Вологодской области 
(978,2  %). Следовательно, жители Вологод-
ской области расходовали в расчете на чело-
века за услуги системы ЖКХ почти в десять 
раз больше, чем «отпускал» на эти цели кон-
солидированный бюджет региона.

Заметно различались по регионам в ис-
следуемый период направленность и темпы 
изменения данного показателя. За семь лет 
(с  2012 по 2018 г.) доля расходов населения 
на платные услуги ЖКХ в расчете на человека 
в соотношении с удельными расходами из кон-
солидированного бюджета региона в Республи-
ке Карелия снизилась с 399,7  % до 260,3  %, 
а в Ленинградской области — с  289,4  % до 
248,5  %. В то же время, например, в Воло-
годской области величина данного показа-
теля, наоборот, возросла, причем в два раза 
(с  474,0  % до 978,2  %). В Псковской области 
рост составил два с половиной раза (с 209,7 % 
до 507,7 %). Если в Псковской области расходы 
населения на ЖКХ в расчете на жителя пре-
вышали в 2018 г. в пять раз удельные расходы 
на эти цели из консолидированного бюджета, 
то в Санкт-Петербурге — только в два раза. 

Разнонаправленные тренды структуры рас-
ходов консолидированного бюджета субъектов 
РФ в макрорегионе «Северо-Запад», в том чис-
ле расходов на услуги жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, являются одной из причин 
сохранения неравных условий для жизни насе-
ления данных регионов. Этот факт, безусловно, 
должен учитываться не только при разработке 
и актуализации стратегий социально-экономи-
ческого развития рассматриваемых регионов, 
но и при формировании стратегии развития 
макрорегиона «Северо-Запад» в целом.
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Комплексный подход к управлению стоимостью 
строительства объекта в условиях государственного 
инвестирования

Прохорова Ю. С.1 
1 Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ),  
Москва, Россия

Эффективность взаимодействия государственных структур, частных организаций, научно-исследо-
вательских и консультационных центров по вопросам ценообразования в строительстве сегодня 
недостаточна. В этой связи требуется модификация механизмов управления стоимостью строитель-
ства объектов. 

Цель. Разработка организационно-экономического механизма управления стоимостью строительства 
объекта позволяет улучшить формат взаимодействия органов исполнительной власти со всеми 
участниками инвестиционно-строительного процесса на этапах разработки, согласования и реали-
зации инвестиционных программ, а также повысить уровень точности определения предполагаемой 
стоимости строительства объекта.

Задачи. Разработать методическое обеспечение процесса управления стоимостью строительства 
объекта, направленное на соблюдение предельного объема государственных инвестиций при стро-
ительстве объектов в условиях реализации инвестиционных программ. Определить содержание 
структурных элементов организационно-экономического механизма управления стоимостью стро-
ительства объекта. Разработать организационно-экономический механизм управления стоимостью 
строительства объекта в условиях государственного инвестирования. 

Методология. Использованы общенаучные методы анализа и синтеза, экономико-математическое 
и графическое моделирование, методы экспертных и сравнительных оценок, методы ценообразо-
вания в строительстве, методы стоимостного инжиниринга.

Результаты. Разработан организационно-экономический механизм управления стоимостью строи-
тельства объекта, обеспечивающий повышение уровня точности и достоверности определения пред-
полагаемой стоимости строительства объекта и регламентирующий взаимодействия участников 
реализации объектов инвестиционных программ, а также экономические механизмы и методы, 
с  помощью которых осуществляется процесс управления стоимостью строительства на различных 
стадиях выполнения инвестиционных программ, от разработки и согласования до реализации. 
Представленный подход к управлению стоимостью строительства объекта решает задачи ценообра-
зования и планирования инвестиций, управления стоимостью и формирования инвестиционной 
политики. Создается единое информационное пространство, в рамках которого появляется возмож-
ность быстро и гибко реагировать на запросы информации и принимать управленческие решения 
с учетом объективности, достоверности и полноты представленных данных. Следовательно, по-
средством организационно-экономического механизма управления стоимостью строительства объ-
екта обеспечивается новый формат взаимодействия участников реализации объекта адресной ин-
вестиционной программы и расчета величины предполагаемой стоимости строительства объекта. 
Предлагается методическое обеспечение процесса управления стоимостью строительства объекта, 
отражающее планирование управления, оценку и определение предполагаемой стоимости строи-
тельства объекта, контроль и мониторинг стоимости строительства объекта, фиксацию фактической 
стоимости его строительства. Тем самым охвачены все этапы жизненного цикла реализации объ-
екта.

Выводы. Разработано методическое обеспечение процесса управления стоимостью строительства 
объекта, направленное на соблюдение предельного объема государственных инвестиций при стро-
ительстве объектов в условиях реализации инвестиционных программ.

Ключевые слова: организационно-экономический механизм управления предполагаемой стоимостью строи-
тельства объекта, предполагаемая стоимость строительства объекта, адресные инвестиционные програм-
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A Comprehensive Approach to Construction Cost Management  
in the Context of Public Investment

Prokhorova Yu. S.1 

1 Moscow State University of Civil Engineering, Moscow, Russia

Today, the interaction between government entities, private organizations, research and consultation 
centers in terms of pricing issues in construction is not efficient enough. In this regard, it is necessary 
to adjust the mechanisms of construction cost management.

Aim. The presented study aims to develop an organizational and economic framework of construction 
cost management that would improve the interaction between executive authorities and the partici-
pants of the investment-construction process at the stages of development, coordination, and imple-
mentation of investment programs, while also increasing the accuracy of construction cost estimation.

Tasks. The authors develop a methodological framework of construction cost management aimed at 
observing the maximum limit of public investment in construction in the context of implementation 
of investment programs; determine the content of the structural elements of the organizational and 
economic framework of construction cost management; develop an organizational and economic frame-
work of construction cost management in the context of public investment.

Methods. This study uses general scientific methods of analysis and synthesis, economic-mathematical 
and graphical modeling, methods of expert and comparative assessments, methods of pricing in con-
struction, and methods of cost engineering.

Results. An organizational and economic framework of construction cost management is developed, al-
lowing for increased accuracy and reliability in determining the estimated cost of construction. The 
framework also regulates the interaction between the participants of investment program implementation 
as well as economic mechanisms and methods involved in construction cost management at different 
stages of implementation of investment programs - from development and coordination to implementa-
tion. The presented approach to construction cost management solves the problems of pricing and in-
vestment planning, cost management and investment policy formation. It creates a single information 
space, which makes it possible to quickly and flexibly respond to information requests and make man-
agement decisions with allowance for the objectivity, reliability, and completeness of the data provided. 
Thus, the organizational and economic framework of construction cost management provides a new 
format of interaction between the participants of targeted investment program implementation and 
calculation of the estimated construction cost. The authors propose a methodological framework for 
controlling construction costs, which includes management planning, assessing and determining the 
estimated cost of construction, controlling and monitoring construction costs, registering the actual 
cost of construction. This covers all stages of the construction object’s implementation life cycle.

Conclusions. A methodological framework of construction cost management is developed with an aim 
to observe the maximum limit of public investment in construction in the context of implementation 
of investment programs.

Keywords: organizational and economic framework for managing the estimated construction cost, estimated con-
struction cost, targeted investment programs, investment justification, public investment, pricing, budget nor-
malization, control and monitoring of Targeted Investment Program (TIP) objects.

For citation: Prokhorova Yu.S. A Comprehensive Approach to Construction Cost Management in the Context of 
Public Investment. Ekonomika i upravlenie = Economics and Management. 2020;26(8):861-872 (In Russ.). http://
doi.org/10.35854/1998-1627-2020-8-861-872

В настоящее время стоимость строительства 
объекта (ССО) с участием государственного 
инвестирования рассчитывается с использо-
ванием усредненных сметных нормативов и 
укрупненных показателей стоимости. Данное 
обстоятельство является существенной пробле-
мой при взаимоотношениях между органами 
исполнительной власти (ОИВ), т. е. заказчика-
ми объектов строительства на государственном 
уровне, и застройщиками — генподрядчиками 
и подрядчиками, так как зачастую идентичные 
объекты строительства имеют неодинаковые 
стоимости, которые могут значительно отли-
чаться [1; 2; 3].

Поэтому возникает необходимость в создании 
механизма достоверного и рационального фор-
мирования и учета стоимости строительства 
объекта, а также методического обеспечения 
по управлению данной стоимостью, что обе-
спечит повышение эффективности реализации 
инвестиционных программ, обоснования эко-
номической целесообразности, объема и сроков 
осуществления государственных инвестиций 
[3; 4; 5]. А это подразумевает создание уни-
версального организационно-экономического 
механизма управления (ОЭМУ) стоимостью 
строительства объекта и информационной базы 
для формирования конкретным участником 
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Рис . 1 . Структура экономико-математической модели расчета ПССО

процесса собственной системы управления сто-
имостью с учетом специфики инвестирования 
и направленности (классификации) объекта 
строительства [6].

Научная и практическая задача повышения 
точности определения предполагаемой стоимо-
сти строительства объекта (ПССО) нуждается 
в новых методах решения, что особенно ак-
туально для объектов, которые планируются 
к включению в инвестиционную программу [1; 
7; 8]. По-прежнему отсутствует полная инфор-
мация о процессах формирования ПССО и си-
стемы управленческих решений, обеспечиваю-
щих планирование, регулирование и контроль 
стоимости при реализации инвестиционных 
программ. Требуется не просто информация, 
а «недостающее знание», характеризующееся, 
скорее, отсутствием, без определения состава 
входных данных и требований к ним для обо-
снования ПССО и управления ею [9]. По мне-
нию автора, для решения этой задачи требует-
ся создание ОЭМУ ССО, ключевыми блоками 
которого являются экономико-математическая 
модель (ЭММ) расчета ПССО и организацион-
ная модель управления (ОМУ) ПССО.

ЭММ ПССО [9] выступает в качестве инстру-
мента достоверного формирования стоимости 
строительства объекта, учитывающего степень 
влияния факторов на возможное изменение сто-
имости строительства объекта в зависимости от 
назначения, типа и параметров объекта и обе-
спечивающего целевую функцию управления 
Lм = {ПССО ≥ ССО ≥ ФССО}, где Lм — целевая 
функция управления; ПССО — предполагаемая 
стоимость строительства объекта (планируе-
мая стоимость строительства объекта, которая 
является максимально возможной, рассчитан-
ная на основе документально подтвержденных 
сведений о проектах-аналогах (при наличии 
таких проектов), а при их отсутствии — с ис-
пользованием укрупненных нормативов цены 
строительства для объектов, аналогичных по 

назначению, проектной мощности, природным 
и иным условиям, территории, на которой пла-
нируется осуществлять строительство, а также 
учитывающая степень влияния факторов на 
возможное изменение стоимости строитель-
ства в зависимости от принимаемых проектных 
решений, типа и параметров объекта); ССО — 
стоимость строительства объекта (стоимость 
строительства объекта, определенная на ос-
новании сметной документации и прошедшая 
экспертизу); ФССО — фактическая стоимость 
строительства объекта (стоимостная оценка 
фактически произведенных заказчиком (за-
стройщиком) затрат). 

ССО и ФССО должны быть меньше или рав-
ны ПССО. Соответственно, являясь максималь-
но возможной величиной, ПССО устанавливает 
лимит инвестирования на строительство объ-
екта, и его превышение недопустимо.

Недостатки по определению ПССО сводятся 
к неполноте расчета, а от степени достоверно-
сти и обоснованности полученных данных при 
формировании ПССО зависит эффективность 
инвестиций, выделяемых из бюджетных ис-
точников всех уровней для создания и обнов-
ления основных фондов различных отраслей 
экономики и жилищной сферы. Необходим но-
вый инструментарий управления стоимостью 
строительства. Предлагаем его сформировать 
в  виде экономико-математической модели, 
представленной на рисунке 1. 

Последовательность расчета ПССО в рамках 
предлагаемой ЭММ ПССО отражает следующие 
шаги:
1. Сбор и анализ исходных данных об объекте 

на предмет их полноты, достоверности и 
актуальности (назначение, показатели мощ-
ности, экспликационные характеристики, 
объемно-планировочные и конструктивные 
решения и др.).

2. Подготовка необходимых данных для рас-
чета ПССО, в том числе на основе данных 
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Информационного центра мониторинга и 
формирования базы данных по обоснова-
нию ПССО (условия строительства, система 
укрупненных показателей стоимости, по-
рядок индексации и др.).

3. Выбор метода расчета ПССО (объекты-ана-
логи, укрупненные показатели и др.) и форм 
сметных документов.

4. Определение состава факторов, оказыва-
ющих влияние на стоимость объекта при 
расчете ПССО, расчет результативного по-
казателя.

5. Формирование промежуточной стоимости 
строительства в уровне цен объекта-аналога 
или укрупненных показателей стоимости.

6. Определение величины прогнозного индек-
са-дефлятора в соответствии с планируемы-
ми сроками реализации объекта.

7. Формирование ПССО на установленную дату 
в соответствии с планируемыми сроками 
реализации объекта.

Предлагаемый результативный показатель, 
рассчитываемый на основе ЭММ ПССО, учи-
тывающий влияние проектных решений на 
стоимость строительства объекта, основано 
на ключевых факторах повышения стоимости 
строительства объекта в процессе его реализа-
ции [9]: F1 — изменение технологии выпол-
нения работ / проектного решения; F2  — из-
менение номенклатуры ресурсов; F3  — из-
менение расхода ресурсов за счет отсутствия 
мероприятий по оптимизации раскроя мате-
риальных ресурсов (в тех случаях, когда это 
применимо); F4 — некорректное определение 
расхода материальных ресурсов из-за разных 
единиц измерения; F5 — изменение объемов 
работ, в том числе за счет выявления новых 
работ, которые не были учтены при разра-
ботке проектных решений; F6 — индексация 
затрат; F7  — изменение контрактной цены; 
F8 — изменение стоимости технологического 
подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения.

Последовательность расчета коэффициента, 
учитывающего влияние проектных решений 
на стоимость строительства объекта (Кувпр), 
включает в себя шесть этапов:
1) определение назначения, типа и параметров 

объекта строительства;
2) экспертная оценка факторов в долях по сте-

пени влияния на отклонение ССО;
3) экспертное ранжирование факторов по двум 

группам — устранимые факторы и трудно 
устранимые факторы (на основании лич-
ного мнения эксперта и его практического 
опыта); 

4) расчет количественного влияния фактора 
в  долях (весовой коэффициент Q);

5) расчет распределения мнений экспертов по 
каждому анализируемому фактору (E); 

6) расчет уровня влияния проектных решений 
на ССО (Кувпр).

Уровень Кувпр определяется по формуле: 

 Кувпр 
=

= ×∑
1

n

i i
i

Q E  , (1)

где iQ  — весовой коэффициент анализируе-
мых факторов;

iE  — коэффициент распределения мнений 
экспертов по анализируемым факторам;

n — количество факторов (n = 1, 2…8). 
Определение ПССО с учетом предложенных 

факторов по конкретному объекту строитель-
ства предлагается осуществлять с использова-
нием мультипликативной экономико-матема-
тической модели расчета ПССО, когда резуль-
тативный показатель отклонения стоимости 
(През) представляет собой совокупность фактор-
ных показателей, учтенных в коэффициенте, 
учитывающем влияние проектных решений на 
стоимость строительства объекта Кувпр: 

 През = (1 + Кувпр) / (1 – Кувпр) (2)

где Кувпр — коэффициент, учитывающий вли-
яние проектных решений на стоимость строи-
тельства объекта.

Результаты расчета величины Кувпр и През 
могут быть использованы на этапе «обосно-
вание инвестиций» в качестве исходной ин-
формации для принятия решения о включе-
нии объекта в инвестиционную программу и 
установления лимита инвестирования. Такой 
подход повысит эффективность инвестицион-
ных программ и будет способствовать раз-
витию рыночных методов ценообразования 
в строительстве. 

ОМУ ПССО [6] в соответствии с универсаль-
ной методологической схемой, включающей 
в себя нисходящие логические уровни (сущ-
ность, содержание, форму), определяется сле-
дующим образом: сущность — обеспечивает 
отлаженный процесс взаимодействия органов 
исполнительной власти при принятии реше-
ния о включении объекта в инвестиционную 
программу с последующем мониторингом и 
контролем показателей стоимости; содержа-
ние  — формат взаимодействия; форма — ин-
формационный центр мониторинга и формиро-
вания базы данных ПССО (ИЦМиФ БД ПССО).

В рамках ОМУ ПССО предлагается создание 
ИЦМиФ БД ПССО для целей обеспечения ин-
формационной поддержки и взаимодействия 
при осуществлении деятельности органов ис-
полнительной власти, задействованных в про-
цессе формирования и реализации инвести-
ционных программ (на примере Москвы), 
организаций и предприятий в области градо-
строительной деятельности и строительства. 
В состав ИЦМиФ БД ПССО в качестве под-
системы включается ОЭМУ ССО. Таким обра-
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Рис . 2 . Организационная модель управления ПССО 

зом, ОМУ ПССО с учетом создания ИЦМиФ БД 
ПССО можно представить в виде рисунка 2.

ОМУ ПССО представляет собой формат вза-
имодействия и описывает информационные 
потоки данных ОИВ, создаваемого ИЦМиФ БД 
ПССО, поставщиков и пользователей информа-
ции, имеющих базу реализованных объектов 
и практический опыт реализации объектов 
АИП. Организационная модель управления 
ПССО является базой создания ОЭМУ ССО, 
который можно рассмотреть с двух сторон [6]: 
как форму организационного типа, регламен-
тирующую взаимодействие участников реали-
зации объектов АИП, а также экономические 
механизмы и методы, обеспечивающие этот 
процесс; как систему организационно-эконо-
мических процессов, направленных на повы-
шение эффективности управления ПССО и 
точность ее расчета.

ОЭМУ ССО, как показано на рисунке 3, по 
структуре представляет собой совокупность 
трех баз данных и методическое обеспечение 
процесса управления ССО: нормативно-пра-
вовой базы АИП (НПБ), включающей в  се-
бя правовое, нормативно-техническое, нор-
мативно-методическое обеспечение процесса 
обоснования ПССО; базы объектов аналогов 
(БОА), отражающей реализованные объекты и 
информацию по ним, содержащей ССО (ПССО 
и ФССО), сроки реализации (план/факт), кон-
структивные характеристики объекта, коммен-
тарии по принятым проектным решениям; ба-

зы объектов инвестиционных программ (БИП), 
включающей в себя информацию об объектах 
АИП г. Москвы за все годы их реализации 
(до текущего момента времени), систематизи-
рованную в рамках разрабатываемой модели 
управления, по объектам контроля); мето-
дического обеспечения процесса управления 
ССО (МОПУ ССО) отражающего планирование 
управления ПССО, оценку ПССО, определение 
ПССО, контроль и мониторинг ССО и фикса-
цию ФССО на различных этапах жизненного 
цикла реализации объекта. Качество МОПУ 
ССО — важнейшее условие корректности раз-
рабатываемого ОЭМУ ССО и получаемых при 
его использовании результатов. Можно конста-
тировать, что отсутствие подробного и полно-
ценного МОПУ ССО в большинстве случаев 
представляет собой главную причину негатив-
ных последствий в отклонении стоимости.

В целом ОЭМУ ССО — это сочетание двух 
укрупненных уровней, первый из которых 
можно определить как организационно-эконо-
мический, а второй — как информационный. 
Организационно-экономический включает 
в  себя четыре блока. Их содержание обуслов-
ливает формат взаимодействия структур, за-
действованных в формировании и реализации 
объектов АИП и последовательное определение 
ССО в границах диапазона ПССО и ФССО. Пер-
вый блок отражает существующую структуру 
формирования АИП и начальный этап обо-
снования «заказа на строительство объекта», 
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та и технического задания на проектирование 
и осмечивание объекта. Второй блок отражает 
предлагаемый к созданию ИЦМиФ БД ПССО, 
главной функцией которого является расчет 
ПССО на этапе обоснования инвестиций и фор-
мирование управленческого решения о воз-
можности включения объекта в АИП. Третий 
блок представлен институтом проектирования 
и структурой проведения проектно-сметной 
экспертизы и находится ниже этапа обоснова-
ния инвестиций (организационно-технологи-
ческих и стоимостных решений). Итог такого 
этапа — расчет ССО и создание проектно-смет-
ной документации, рабочей документации и 
получение заключения экспертизы. Четвертый 
блок — реализационный блок объекта АИП, 
на котором происходит определение ФССО и 
корректировка факторов, влияющих на изме-
нение ПССО. 

Второй уровень характеризуется как часть 
информационной среды ИЦМиФ БД ПССО и 
отражает перечень всех утвержденных по на-
стоящее время АИП. В зависимости от вы-
бранного года АИП происходит детализация по 
объектам АИП, входящим в выбранную про-
грамму АИП, а далее — группировка объектов. 
После выбора необходимой классификации 
осуществляется запрос необходимого объекта 
строительства. По нему отражены объекты мо-
ниторинга в логической последовательности: 
план –факт. 

Таким образом, ОЭМУ ССО — это схема 
процессов управления ССО, т. е. дискретные 
процессы с определенными (условными) гра-
ницами, поскольку в практической области 
применения процессы могут накладываться 
друг на друга. Это зависит от масштаба реа-
лизации объекта: небольшие по содержанию 
объекты можно рассмотреть как единый про-
цесс формирования и управления стоимостью, 
а крупные, содержательные объекты, с при-
влечением государственных инвестиций, тре-
буют усиленного внимания на каждом этапе 
ОЭМУ ССО, особенно на выделенном этапе 
«обоснование инвестиций», так как макси-
мальное влияние на ССО происходит именно 
на ранних стадиях реализации объекта. Для 
данных целей отдельной составляющей во 2–4 
блоках отражено МОПУ ССО, как видно на 
рисунке 4, т. е. схема процесса управления 
стоимостью при реализации объекта АИП. 
Главная цель управления стоимостью сводит-
ся к минимизации разрыва между ПССО и 
ФССО [10; 11]. Для этих целей в МОПУ ССО 
выделяется такая стадия жизненного цикла, 
как обоснование инвестиций, состоящая из 
трех этапов:
1. Планирование управления ПССО — про-

цесс, определяющий, каким образом ППСО 

будет оцениваться, включаться в бюджет, 
управляться, отслеживаться и контролиро-
ваться.

2. Оценка ПССО — процесс оценки денежных 
ресурсов, необходимых для реализации объ-
екта АИП.

3. Определение ПССО — процесс интеграции 
оценочных стоимостей для создания авто-
матизированного базового плана по ПССО 
(база сравнения для функций контроля).

Четвертый этап МОПУ ССО — это контроль 
ССО, реализуемый на протяжении инвестици-
онной (строительной) стадии и части эксплуа-
тационной стадии жизненного цикла (зачастую 
сдача объекта произошла, но функционировать 
объект по своему прямому назначению не мо-
жет, перечень работ или монтаж оборудования 
не выполнены, требуются существенные до-
работки, которые, естественно, увеличивают 
ССО). 

Рассмотрим подробнее процессный подход 
МОПУ ССО. 

Планирование управления ПССО (этап I) 
представляет собой процесс потока данных и 
происходит на этапе обоснования инвестиций, 
определяет структуру каждого последующего 
этапа процесса управления ССО. Процессы, 
связанные с этапом I, а также экономические 
инструменты и методы отражаются в плане 
управления ПССО — составной части плана 
управления объектов в целом.

Исходная база этапа I («Вход») характери-
зуется как перечень документов: устав объ-
екта — в части предварительно одобренных 
инвестиций, на основе которых рассчитыва-
ется ПССО, а также содержит требования по 
управлению ПССО; план управления объектом 
включает в себя планы управления ресурсами 
и факторами, оказывающих влияние на из-
менение ПССО, которые описывают подходы 
идентификации и группировки факторов для 
оценки влияния на ПССО, коммерческую ин-
формацию о ценах на ресурсы; документация 
по источнику инвестирования, включающая 
в  себя актуальные данные о заказчике, фак-
торный анализ среды заказчика (экзо- и эн-
дофакторы, воздействующие на управление 
ПССО). С учетом обработки входящих дан-
ных происходит подготовка концепции плана 
управления ПССО для дальнейшего преоб-
разования. 

В процесс преобразования исходных дан-
ных (инструменты и методы) этапа I входит 
описание экспертной оценки стоимости, осно-
ванной на базе данных проектов-аналогов и 
текущем состоянии отрасли; анализ данных, 
включающий в себя анализ альтернативно-
го источника финансовых ресурсов. Ввиду 
проведенного анализа исходная информация 
трансформируется в рабочий план управле-
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я ния ПССО и является отправной точкой этапа 

«Выход». 
План управления ПССО регламентирует ряд 

направлений: способ планирования; структуру 
и методы контроля; устанавливает единицы 
измерения для каждого вида ресурса и до-
пущения; контрольные отклонения — расчет 
диапазона влияния факторов на отклонение 
ССО; правила изменения исполнения в рамках 
управления освоенным объемом (периоды рас-
чета освоенного объема, процедура сравнения 
освоенного объема с контрольными показате-
лями объекта строительства); формы отчетно-
сти — частота и содержание отчетных форм и 
отраженных в них показателей; стратегические 
варианты инвестирования (альтернативные ис-
точники); процедуры документирования ПССО 
для обеспечения справедливого соотношения 
ПССО и ФССО.

Оценка ПССО (этап II) представляет собой 
процесс приближенной оценки стоимости ре-
сурсов, необходимых для реализации объекта. 
МОПУ ССО этапа II также представлено в виде 
цепочки «вход — процесс преобразования — 
выход». 

К исходной базе данного этапа относятся 
план управления ПССО («Выход» этапа I) в ча-
сти содержательной характеристики объекта и 
финансовых допущений (принятый диапазон 
влияния на отклонение стоимости); проект-
ная документация объекта в составе исходно-
разрешительной, проектно-сметной, а также 
оценки трудозатрат, времени использования 
строительных машин, потребности в матери-
альных ресурсах человеческих, материальных 
ресурсов, длительности, требований к ресур-
сам; реестр факторов учета отклонения ПССО, 
отражающий сведения, которые определены на 
этапе I МОПУ ССО; принятые и используемые 
подходы к формированию стоимости.

Исходная база формирует документацию 
объекта для дальнейшего преобразования, кор-
ректировки и расчетов посредством методов 
и инструментов этапа II МОПУ ССО. К ним 
относятся:

 • экспертная оценка по вопросам о данных 
предшествующих аналогов, состоянии от-
расли, принятых методах и допущениях 
формирования стоимости;

 • параметрическая оценка, основанная на 
изъятии идентичных показателей у пред-
шествующего аналога, которые применены к 
текущему объекту (к примеру, содержатель-
ная характеристика, функциональное назна-
чение, ССО, период реализации объекта), и 
сравнение показателей аналогов с текущими 
заложенными значениями объекта, т. е. ос-
нова формирования стоимости;

 • оценка «снизу–вверх» представляет собой 
оценку компонентов работ с высокой степе-

нью детализации для последующего сверты-
вания в единую «цифру»;

 • расчет Кувпр, През — данная оценка форми-
рует диапазон отклонения ССО;

 • база вариантов управленческих решений 
с  возможностью автоматизации и коопера-
ции в информационную систему для момен-
тального решения о принятии/отклонении 
ПССО и включении объекта в АИП.
После применения процесса преобразова-

ния на выходе формируются различные вари-
ации оценки стоимости. К их содержательной 
части относятся количественная оценка всех 
факторов, влияющих на отклонение стоимо-
сти; теоретическая и методологическая основа 
оценки формирования стоимости, включающая 
в себя данные о том, каким образом получена 
стоимость, какие приняты допущения и огра-
ничения, документацию об оценке влияния 
факторов на стоимость, принятому проценту 
отклонения стоимости, степени достоверности 
определения ПССО; на основе полученных дан-
ных происходит детализация проектно-смет-
ной документации в части ее ССО.

Этап III МОПУ ССО — «Определение 
ПССО»  — заключительный этап стадии обо-
снования инвестиций. Его суть сводится к 
консолидации оценочной стоимости для соз-
дания базового плана по стоимости (база 
сравнения  — определение ПССО). Благодаря 
базовому плану ПССО происходит процесс от-
слеживания и контроля выполнения объекта 
на последующих стадиях его реализации. 

«Входом» этапа III МОПУ ССО являются 
такие компоненты, как:

 • документы объекта в содержательной ха-
рактеристике оценки стоимости, даты на-
чала реализации объекта, даты окончания, 
описание контрольных событий и параме-
тров отслеживания для расчета базы ПССО 
по периодам в целях контроля и монито-
ринга; 

 • план управления ПССО в части порядка рас-
пределения затрат по статьям бюджета;

 • стратегические бизнес-документы, отража-
ющие критические финансовые факторы 
успеха и целевые показатели АИП;

 • план управления метриками выгодности, 
отражающие показатели эффективности 
(чистый приведенный доход, внутреннюю 
норму доходности и индекс прибыльности);

 • шаблоны бюджетов заказчика (методология 
составления, инструменты разработки, от-
слеживаемые показатели).
К инструментам и методам этапа III МОПУ 

ССО относятся:
 • экспертная оценка стоимости, учитываю-

щая принципы и источники инвестирова-
ния объектов аналогов и текущее состояние 
отрасли;
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 • агрегирование стоимости путем сложения 
всех типов и видов затрат в единые укруп-
ненные показатели отслеживания;

 • анализ данных на выявление неучтенных 
непредвиденных расходов;

 • анализ исторической информации, основан-
ный на ЭММ ПССО по параметрам объектов 
аналогов;

 • сверка лимитов инвестирования для согла-
сования с любыми финансовыми ограни-
чениями по выделению средств в рамках 
реализации объекта;

 • требования к привлекаемому капиталу.
После процесса преобразования «Выходом» 

этапа III МОПУ ССО являются базовый план 
по ПССО (база сравнения) для последующих 
стадий реализации ОКС и базовый план ис-
полнения, учитывающий сроки и контроль-
ные точки, а также актуальную информацию 
о заказчике, исполнителе работ и требований 
к инвестированию. На основании проведен-
ного анализа происходит изменение проект-
но-сметной документации в части корректи-
ровки ССО. 

Этап IV МОПУ ССО представляет собой 
контроль и мониторинг стоимости в процессе 
реализации объекта. Ключевым элементом ре-
зультирующего контроля ССО служит управле-
ние базовым планом и недопущение ситуаций 
увеличения ПССО. «Вход» характеризуется 
такими составляющими, как:

 • план управления ПССО («Выход» этапа I) 
в части описания процедур управления и 
контроля;

 • базовый план по ПССО (база сравнения), 
т.  е. «Выход» этапа III;

 • базовый план исполнения (анализ освоенно-
го объема для корректирующих, если необхо-
димо, мероприятий), т. е. «Выход» этапа III;

 • документы объекта (проектно-сметная до-
кументация);

 • требования к инвестированию (источник ин-
вестирования, запланированные расходы и 
ожидаемые обязательства);

 • актуальная информация об исполнителе ра-
бот;
К инструментам и методам этапа IV отно-

сятся:
 • экспертная оценка — заключение генпо-

дрядчика на основании результатов анали-
за отклонений, анализа освоенного объема, 
графиков прогнозирования, финансового 
анализа;

 • анализ данных, применяющийся для кон-
троля стоимости в контексте анализа осво-
енного объема для сравнения базового плана 
исполнения с фактическими показателями, 
временными и стоимостными (плановый 
объем — инвестиции, выделенные на за-
планированные расходы; освоенный объ-

ем  — выполненный объем в показателях 
утвержденного бюджета, фактическая сто-
имость — фактически понесенные затраты 
за анализируемый отрезок времени);

 • анализ отклонений — разъяснение причин 
отклонения по стоимости, временным ин-
тервалам и окончанию работ (отклонение 
по расписанию — разница между освоен-
ным и плановым объемами по показате-
лю «период реализации», отклонения по 
стоимости — разница между освоенным и 
плановым объемами по показателю «стои-
мость», индексы исполнения расписания и 
стоимости — отношение освоенного объема 
к фактическому);

 • анализ тенденций (графики, статистика) — 
удобство восприятия и метод наглядного мо-
ниторинга;

 • анализ резервов — в зависимости от воз-
никшей ситуации (имеются отклонения или 
нет) высвобождение денежных средств на 
покрытие — ликвидацию отклонений;

 • ведение БД ПССО (обработка информации 
автоматизированным путем для оператив-
ного мониторинга ПССО, ССО, ФССО).
«Выход» этапа IV содержит актуализиро-

ванные и детализированные документы объ-
екта: информацию от исполнителя работ (о 
сроках проведения работ, объемах работ, 
применяемых технологиях, используемых 
ресурсах на объекте); прогноз стоимости (из-
менение, отклонения); запросы на изменение 
(дополнение, корректировку) базового пла-
на по ПССО; детализацию изменения плана 
управления стоимостью, базового плана по 
ППС ОКС, базового плана исполнения; дета-
лизацию изменений документации объекта 
в части ССО и конструктивно-технологических 
решений.

При таком поэтапном подходе формирова-
ния ССО упрощается порядок государственно-
го контроля в сфере ценообразования и уче-
та государственных инвестиций. Возникает 
возможность вводить не фискальные меры 
наказания (штрафы, санкции), а экономиче-
ские и предупредительные, которые будут за-
висеть от обоснованности и правильности вы-
бора ПССО, соответствия соотношения ПССО 
≥ ССО ≥ ФССО, степени готовности объекта 
оплаченных этапов (комплексов) работ, каче-
ственных и потребительских характеристик 
выполненных работ (повышения ответствен-
ности строительного контроля).

Представленный подход организационно-
экономического управления ССО одновременно 
решает задачи ценообразования и планиро-
вания капитальных вложений, управления 
стоимостью и формирования инвестиционной 
политики государства. Создается единое ин-
формационное пространство, в рамках которо-
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я го появляется возможность быстро и гибко ре-

агировать на запросы информации, принимать 
управленческие решения с учетом объективно-
сти, достоверности и полноты представленных 

данных. Следовательно, посредством ОЭМУ 
ССО обеспечивается новый формат взаимодей-
ствия участников реализации объекта АИП и 
расчета величины ПССО. 
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Трансформация образования: основные тенденции

Дмитриев В. Я.1, Игнатьева Т. А.2, Пилявский В. П.3
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3 Санкт-Петербургский институт бизнеса и инноваций, Санкт-Петербург, Россия

Цель. Определить основные тенденции и перспективы развития цифровых технологий в обучении.

Задачи. Произвести всесторонний анализ цифровой трансформации образования, выявить недо-
статки современной системы образования, обозначить ключевые технологии для развития цифро-
вого образования.

Методология. Для получения основных результатов при проведении исследования, в том числе 
трудов отечественных ученых о тенденциях развития цифрового образования, использовались ме-
тоды системного подхода, сравнительного и структурного анализа, приемы аналитического и тео-
ретического обобщения.

Результаты. Выявлены и определены основные тенденции трансформации образования в условиях 
цифровизации, показаны перспективы применения цифровых технологий в обучении. 

Выводы. В качестве важных тенденций трансформации образования предложены повышение роли 
интерактивных форм обучения, практико-ориентированного образования и снижение роли акаде-
мического компонента в образовательном контент. Дана классификация системы управления обу-
чением по комплексу обоснованных критериев. Показано, что стремительные изменения в обществе 
требуют модернизации системы образования и внедрения технологий непрерывного образования 
в условиях цифровой трансформации образования на всех уровнях.

Ключевые слова: цифровое образование, дистанционное образование, трансформация образования, система 
управления обучением, образовательные платформы.
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Transformation of Education: Major Trends

Dmitriev V. Ya.1, Ignat’eva T. A.2, Pilyavskiy V. P.3

1 St. Petersburg University of Management Technologies and Economics, St. Petersburg, Russia
2 St. Petersburg State University of Economics, St. Petersburg, Russia
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Aim. The presented study aims to identify the major trends and prospects for the development of 
digital technologies in education.

Tasks. The authors comprehensively analyze the digital transformation of education, identify short-
comings in the modern education system and key technologies for the development of digital education.

Methods. The authors use the systems approach, comparative and structural analysis, analytical and 
theoretical generalization to obtain the main results of the study, including works of Russian scien-
tists on digital education development trends.

Results. The major trends in the transformation of education in the context of digitalization are 
identified and determined, and prospects for the use of digital technologies in education are shown. 

Conclusions. The following trends in the transformation of education are considered particularly im-
portant: increasing the role of interactive forms of education, practice-oriented education, and reduc-
ing the role of the academic component in the educational process. The learning management system 
is classified according to a set of reasonable criteria. This study shows that rapid social changes call 
for the modernization of the education system and implementation of continuous education technolo-
gies in the context of digital transformation of education at all levels.
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В последнее время наблюдается активный 
процесс перехода от «бумажной» к цифровой 
образовательной среде, ускоренное развитие 
которой обусловило цифровую трансформацию 
образования. Цифровая трансформация об-
разования в своей конечной стадии способна, 
по нашему мнению, обеспечить образование 
в течение всей жизни для каждого члена соци-
ума, решая тем самым одну из главных задач 
повестки ООН на XXI век [1].

С нашей точки зрения, цифровая трансфор-
мация образования должна обеспечить согла-
сованное решение таких ключевых задач, как 
развитие инфраструктуры (центров обработки 
данных, каналов связи и устройств доступа 
к цифровым учебным материалам, открытым 
и проблемно-ориентированным образователь-
ным платформам); разработка, тестирование 
и внедрение цифровых учебно-методических 
комплексов с применением адаптивных алго-
ритмов обучения и оценки на основе искус-
ственного интеллекта, других сквозных техно-
логий; разработка, тестирование и внедрение 
платформенных решений и систем управле-
ния обучением (Learning Management System, 
LMS), обеспечивающих более эффективное 
обучение; повышение компьютерной грамот-
ности преподавателей для успешной разработ-
ки и реализации образовательных программ 
в  цифровой среде.

По нашим оценкам, к 2040 г. электронное 
обучение может стать доминирующей формой 
обучения в мире, и те учебные заведения, ко-
торые не вольются в этот процесс, окажутся 
на обочине мейнстрима мирового образования. 
Сегодня онлайн-образование является допол-
нением и расширением очного обучения. По-
этому университеты рассматривают его как 
дополнительную возможность привлечения и 
удержания студентов, а не как конкурента, и 
все больше образовательных учреждений вне-
дряют форматы онлайн-обучения.

Сегодня можно выделить следующие тен-
денции в развитии цифрового образования:

1. Укрепление роли академической автоно-
мии в процессе обучения. Цифровые техноло-
гии, в отличие от классической матрицы обуче-
ния, дают возможность сформировать индиви-
дуальную образовательную траекторию путем 
выбора из предложенных образовательных мо-
дулей тех, которые вызывают наибольший ин-
терес у обучающегося. При этом программные 
средства следят за тем, чтобы выбор не нанес 

ущерба объему полученных знаний.  Это до-
стигается вследствие того, что обучающемуся 
дается на выбор не жесткий набор модулей, 
а набор, кратно превышающий необходимый. 
Тем самым реализуется новый спрос, обуслов-
ленный стремлением обучающихся организо-
вать собственное обучение в  избранном ими 
формате при активном использовании ресурсов 
цифровой образовательной среды.

2. Повышение роли активных и интерак-
тивных форм обучения [2]. Наблюдается сни-
жение роли таких пассивных форм обучения, 
как классические лекции, и повышение роли 
интерактивных форм обучения (игровых тех-
нологий, кейс-технологий, вебинаров, компью-
терных симуляций, мозгового штурма).

3. Формирование клипового мышления, т. е. 
глобальной информационной среды. В част-
ности, цифровая трансформация образования 
породила новые, более компактные, более по-
нятные и быстро используемые способы пред-
ставления информации, имеющей отношение 
к образованию. Эти образы зрительного (кли-
пового) мышления представителями цифро-
вого поколения усваиваются еще в детстве. 
В результате изменяется и стиль мышления 
обучающихся, начиная с дошкольного обра-
зования. Нарративная парадигма мышления, 
которая становится тормозом в условиях раз-
вития цифрового общества, меняется на инфо-
графическую (клиповую). При этом в равной 
степени реализуется потенциал обоих полу-
шарий головного мозга. 

Инфографика использует нелинейную, мно-
гомерную логику, которая адекватно отража-
ет междисциплинарный подход в обучении. 
Компактность компьютерной инфографики, 
в отличие от повествовательных (текстовых) 
форм, в большей степени соответствуют мо-
дульному формату современных навыков. 
Последние становятся «пазлами»-модулями 
в учебно-методическом комплексе разных про-
фессий. Клиповый тип мышления представ-
ляет собой интуитивное мышление человека, 
роль которого существенно возрастает при 
решении сложных задач в условиях неопре-
деленности, характерной для перманентно и 
быстро изменяющегося социума. Применение 
традиционного нарративного способа обучения 
не результативно в условиях цифрового образо-
вания, и лекции-репродукции, не содержащие 
проблемной и/или интерактивной составляю-
щей, становятся невостребованными.
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и 4. Снижение роли академического компонен-

та содержания образования и повышение роли 
деятельностного (практико-ориентированного) 
содержания образования. Очевидными недо-
статками современной системы образования 
являются:

 • отсутствие необходимого количества практи-
ки (большая часть учебного времени тратит-
ся на лекции и ограничивается изложением 
теории, применение знаний на практике не 
очевидно);

 • образовательная программа дает устаревшие 
знания (процесс обучения строится по ут-
вержденным государственным стандартам, 
а изменения в них происходят очень медлен-
но, поэтому современные образовательные 
программы зачастую оказываются построен-
ными на устаревших методах, технологиях 
и моделях);

 • часть изучаемых предметов не соотносит-
ся с будущей профессией (часть предметов 
дается для расширения кругозора, но не 
способствует изучению специальности, от-
нимая время). Однако констатация данного 
факта отнюдь не означает, что необходимо 
превалирование профессиональных знаний 
над универсальными, которые, в отличие 
от профессиональных, представляют собой 
взаимосвязанную систему врожденных и 
мировоззренческих знаний. При этом уни-
версальные знания трансформируются че-
рез практический опыт в универсальные 
компетенции. Последние, в свою очередь, 
определяются персональными личностными 
качествами и навыками человека, влияющи-
ми на его успешность сегодня и являющи-
мися залогом его перспективного будущего. 
Эти компетенции универсальны, т. е. важны 
в  жизни и деятельности каждого человека, 
независимо от его профессии. 
Перекос в сторону профессиональных зна-

ний и компетенций приводит, по определе-
нию Карла Маркса, к «профессиональному 
кретинизму» [3], который определяется как 
замыкание на собственной профессии, когда 
индивид отказывается видеть картину мира 
в целом, ограничиваясь происходящим на ра-
бочем месте. Профессиональный кретинизм 
порождает людей, «хорошо знающих только 
свою профессию, ограниченных ею и не уча-
ствующих в жизни общества» [4]. Эти пробелы 
восполняются благодаря обучению, ориенти-
рованному на практику. Речь идет о процессе 
обучения с целью развития профессиональных 
навыков путем выполнения конкретных задач. 
Практическое обучение должно основывать-
ся на оптимальном сочетании академического 
компонента образования и прикладной профес-
сиональной подготовки. Примером практико-
ориентированного обучения могут быть про-

граммы прикладного бакалавриата, которые 
становятся частью профессионального обра-
зования, т. е. переходят от вуза к колледжам.

5. Горизонтальная (межпрофессиональная) 
и вертикальная (межуровневая) конвергенция 
образовательных программ. B широком смыс-
ле конвергентным можно назвать любой вид 
деятельности, направленный на взаимное про-
никновение и взаимное влияние различных 
предметных областей. Необходимо учитывать, 
что подлинная конвергенция состоит в созда-
нии новой предметной области знаний, харак-
теризующейся новыми качествами, отличными 
от исходных компонентов, а не в механическом 
смешении различных предметных областей. 
В  настоящее время усиливается роль конвер-
генции в образовательной деятельности.

Один из ведущих разработчиков и при-
знанных авторов концепции конвергенции 
М. Б. Ковальчук [5] считает, что будущее свя-
зано прежде всего с преодолением традици-
онно установленных дисциплинарных границ 
в сознании человека и научной деятельности. 
B истинной природе этих границ нет, и челове-
честву тоже придется устранить эти границы. 
Конвергентный подход в образовании — один 
из аспектов развития современного образова-
ния, предусматривающий любой вид деятель-
ности, направленный на взаимное влияние 
и взаимопроникновение отдельных научных 
дисциплин и технологий, когда границы меж-
ду ними стираются, а результаты возникают 
именно в рамках междисциплинарной работы 
на стыке областей.

Благодаря реализации горизонтальной кон-
вергенции становится возможным формирова-
ние такой образовательной среды в процессе 
обучения, в которой обучающиеся восприни-
мают мир как единое целое, а не как пере-
чень отдельных изучаемых дисциплин. Но для 
организационно-методического обеспечения 
конвергентного подхода, помимо специальной 
подготовки преподавателей и разработки учеб-
но-методических материалов, целесообразно 
организовать проектную деятельность обучаю-
щихся. Иными словами, слушатели формиру-
ют новое восприятие содержания образователь-
ного процесса и перестраивают взаимодействие 
всех его участников в процессе реализации 
запросов общества. Очевиден тот факт, что 
конвергенция — один из важнейших таких 
запросов. Благодаря вертикальной (межуров-
невой) конвергенции размываются границы 
между общим, профессиональным, высшим и 
дополнительным образованием.

Внедрение конвергентного подхода в обра-
зовательную практику характеризуется двумя 
особенностями. Одна из них состоит в том, 
что конвергенция является не упразднением, 
а логичным продолжением двух других под-
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Конвергенция в образовании происходит лишь 
в том случае, если различные предметные об-
ласти знаний и технологий не только преодо-
левают взаимные границы, но и начинают ак-
тивно друг друга преобразовывать, видоизме-
нять, создавая тем самым качественно новую 
образовательную реальность. Таким образом, 
конвергентный подход в образовательной де-
ятельности состоит во взаимопроникновении, 
взаимодополнении и взаимоизменении раз-
ных учебных предметов и процессов. Другой 
особенностью является то, что конвергентное 
действие должно носить сугубо проектный 
характер, состоящий в совместной проектной 
деятельности обучающихся и их наставников.

6. Рост количества образовательных плат-
форм и требований к ним [6]. С 2012 по 2017 г. 
количество онлайн-площадок и онлайн-курсов 
выросло более чем в 25 раз [7]. Конечно, в сво-
ем нынешнем состоянии онлайн-платформы 
все еще далеки от совершенства, и для того, 
чтобы занять более широкий сектор рынка, 
глобальным онлайн-образовательным платфор-
мам придется решить несколько существенных 
проблем. Среди них — повышение уровня до-
верия со стороны рынка образовательных ус-
луг и существующей образовательной системы, 
установление критериев определения качества 
курсов, создание технологий идентификации 
студентов в онлайн-среде [8], формирование 
персональных образовательных траекторий и 
управление ими, повышение инновационности 
онлайн-образования, повышение мотивации 
студентов.

Последняя проблема имеет решающее зна-
чение для формирования мотивации обучаю-
щихся. Следует использовать весь комплекс 
возможных средств, таких как [9]: 

 • замена доминирующего фактора учебной 
мотивации у студентов — страха (получе-
ние плохой оценки, лишение стипендии, 
отчисление из учебного заведения, нега-
тивное отношение родителей и препода-
вательского коллектива) фактором успеха 
в обучении;

 • сопровождение процесса обучения системой 
контроля операций и помощи в освоении 
материала при необходимости на каждом 
шагу решения учебной задачи в режиме ре-
ального времени посредством виртуального 
голосового/текстового помощника на основе 
современных цифровых технологий;

 • использование различных технологических, 
социальных и эмоциональных приемов, та-
ких как гейм-технологии, квест-технологии, 
дополненная виртуальная реальность, сете-
вое обучение, объединяющее в сети студен-
тов с другими членами учебного коллектива 
и преподавателями, проектное обучение.

Сегодня существует большой выбор LMS, 
которые можно классифицировать по следу-
ющим критериям:

1. Стоимость. Помимо бесплатных в исполь-
зовании LMS существуют LMS с ежемесячной, 
ежегодной и прочей тарификацией.

2. Язык. «Начинку» образовательного кон-
тента всегда можно сделать на любом языке, 
а  интерфейс может не иметь широкой языко-
вой линейки. Например, не каждая LMS может 
поддерживать русский язык. 

3. Функционал. Современная образователь-
ная платформа должна поддерживать следу-
ющий функционал: отчетность и аналитику; 
соответствие сборнику спецификаций и стан-
дартов, разработанному для систем дистанци-
онного обучения (SCORM); видеоконференции; 
администрирование; наличие программного 
интерфейса приложения (API); многопользо-
вательский доступ; тестирование и оценку зна-
ний; индивидуальное управление обучением; 
видеоуроки; синхронное обучение; управление 
базой знаний; разработку материалов курса; 
работу с журналом оценок; импорт/экспорт 
данных; управление классом; игрофикацию; 
асинхронное обучение.

4. Удобство использования. Система управ-
ления обучением должна быть удобна в ис-
пользовании не только для студента и препо-
давателя, но и для администратора, который 
выполняет обслуживание LMS. 

Характеризуя перспективы развития цифро-
вого образования, следует отметить, что циф-
ровая трансформация образования базирует-
ся прежде всего на перспективных цифровых 
технологиях, позволяющих реализовать новую 
парадигму мышления и конвергентного подхо-
да в образовательной деятельности. Прогресс 
в области онлайн-обучения и широкое при-
менение высокопроизводительных телекомму-
никационных технологий в формате 4G и 5G 
ведут к появлению интеллектуальных систем 
обучения, которые помогут обучающимся ов-
ладеть знаниями, а также взаимодействовать 
в сетевых сообществах. Этому будет способ-
ствовать автоматизация подготовки учебных 
материалов и профессионального консульти-
рования обучающихся.

Цифровые технологии создают новые воз-
можности для построения образовательного 
процесса и решения широкого круга образова-
тельных проблем, как «вечных», не решаемых 
средствами традиционного образования, так и 
принципиально новых. К перспективам раз-
вития цифрового образования можно отнести 
следующее [2; 10]:

 • использование искусственного интеллекта, 
который выступает основой для сервисов, 
обеспечивающих проектирование и реали-
зацию индивидуальных образовательных 
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учения, которые автоматически адаптиру-
ются к индивидуальным образовательным 
траекториям и другим специфическим для 
студентов характеристикам; самообучаю-
щихся электронных консультантов;

 • имплементация в учебный процесс техно-
логий дополненной и виртуальной реаль-
ности, которые позволяют конструировать 
цифровые и экранные многомерные модели 
объектов, обеспечивая создание реалистич-
ной компьютерной игровой среды на всех 
этапах образовательного процесса; возмож-
ности для изучения искусственно созданных 
микро- и макрообъектов, виртуального экс-
периментирования с ними; формирование 
профессиональных навыков в реальном про-
изводственном процессе; развитие навыков 
для работы в опасных отраслях и в экстре-
мальных ситуациях;

 • использование технологий цифрового двой-
ника, цифрового следа и Big Data, позволя-
ющих создать систему персонализованного 
мониторинга эффективности обучения и ди-
намики развития студента; 

 • применение технологии чат-бот, которая ис-
пользуется для обеспечения интерактивной 
связи со студентами в процессе дистанцион-
ного обучения;

 • использование технологий электронной 
идентификации и аутентификации (рас-
познавания лица, голоса), которые могут 
применяться для верификации студентов 
при удаленном контроле знаний; 

 • применение технологий блокчейн, которые 
подходят для организации синхронного и 
асинхронного взаимодействия преподавате-
ля и студентов в цифровой образовательной 
среде учебного заведения.
Таким образом, нами выделены основные 

тенденции трансформации образования в ус-
ловиях цифровизации, сформулированы ос-
новные тенденции и перспективы развития 
цифровых технологий в обучении. В статье обо-
снована роль цифрового образования как доми-
нирующей формы обучения в мире. В качестве 
важных тенденций трансформации образова-
ния указано повышение роли интерактивных 
форм обучения, практико-ориентированного 
образования и снижение роли академическо-
го компонента в образовательном контенте; 
дана классификация системы управления об-
учением по комплексу признаков. Показано, 
что стремительные изменения в обществе тре-
буют модернизации системы образования и 
внедрения технологий непрерывного образо-
вания в  условиях цифровой трансформации 
образования на всех уровнях.
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Инновационные подходы в экономическом образовании: 
необходимость внедрения и перспективы использования

Абрамов А. К.1, Волкова А. А.1, Плотников В. А.2 3 
1 Военная академия материально-технического обеспечения им. генерала армии А. В.  Хрулёва, Санкт-Петербург, Россия
2 Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Санкт-Петербург, Россия
3 Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики, Санкт-Петербург, Россия

Исследование направлено на изучение проблем и перспектив использования инновационных мето-
дов в подготовке экономистов с высшим образованием.

Цель. Выявить особенности экономического образования в условиях цифровой трансформации 
экономики (стратегический фактор) и проведения ограничительных эпидемиологических меропри-
ятий (тактический фактор), а также возможность и необходимость применения инновационных 
методов в обучении экономистов.

Задачи. Проанализировать проблемы высшего экономического образования в современной России; 
систематизировать инновационные методы, которые могут быть использованы в высшем экономи-
ческом образовании; оценить перспективы их использования и эффекты от внедрения в практику.

Методология. В исследовании использованы методология системного и междисциплинарного подходов 
к изучению социально-экономических явлений и процессов, а также специфические методы иннова-
ционного, структурного, сравнительного анализа, результаты авторских эмпирических обобщений.

Результаты. Установлено, что действующая в России система образования находится в состоянии 
перманентного реформирования, что, однако, не решает ее проблемы в полной мере, а напротив, 
зачастую порождает новые. При этом вектор трансформаций слабо затрагивает собственно про-
цессы обучения. Несмотря на декларации относительно внимания к повышению его качества, ос-
новной акцент в реформах делается на институциональных, организационных, финансовых и иных 
общесистемных аспектах. В результате система высшего образования в целом и подготовка эконо-
мистов в университетах в частности сопровождается рядом трудностей. Эти трудности обострились 
и ярко проявились в весеннем семестре 2019–2020 учебного года вследствие реализации в России 
мероприятий, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции 
COVID-19. Оказалось, что многие университеты технически и методически не готовы к реализации 
образовательных программ в условиях дистанционного обучения, т. е. не в полной мере соответ-
ствуют требованиям цифровой эпохи. В этой связи при подготовке экономистов с высшим образо-
ванием предложено активизировать использование инновационных методов обучения. В статье 
раскрыты их содержание и преимущества по сравнению с традиционными методами. 

Выводы. Обобщение результатов исследования позволяет сделать вывод о необходимости активи-
зации применения инновационных методов в обучении студентов экономического профиля. Вы-
званные пандемией COVID-19 изменения в организации обучения последних месяцев подтвержда-
ют правильность такой позиции. При этом следует обращать внимание на рациональное сочетание 
использования традиционных и инновационных методов обучения, а также глобальную тенденцию 
цифровизации социально-экономических процессов.

Ключевые слова: инновации, цифровая экономика, экономическое образование, модернизация экономики, 
хозяйственная деятельность.
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образовании: необходимость внедрения и перспективы использования // Экономика и управление. 2020. Т. 26. 
№ 8. С. 879–885. http://doi.org/10.35854/1998-1627-2020-8-879-885

Innovative Approaches in Economic Education: Need for Implementation  
and Prospects for Use

Abramov A. K.1, Volkova A. A.1, Plotnikov V. A.2 3
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The presented study examines the problems and prospects of using innovative methods in the training 
of economists with higher education.
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е Aim. The study identifies the peculiarities of economic education in the context of the digital trans-
formation of the economy (strategic factor) and restrictive epidemiological measures (tactical factor), 
and assesses the feasibility and necessity of using innovative methods in the training of economists.

Tasks. The authors analyze modern problems of higher economic education in Russia, systematize 
innovative methods that can be used in higher economic education, and assess the prospects for their 
use and the practical effects of their implementation.

Methods. This study uses the methods of systems and interdisciplinary approaches to the examination 
of socio-economic phenomena and processes, specific methods of innovative, structural, and compara-
tive analysis, and the results of the authors’ empirical generalizations.

Results. It is established that the Russian education system is in a state of permanent reform, which, 
however, does not fully solve its problems, often generating new ones instead. At the same time, the 
chosen vector of transformations does little to affect the actual training process. Despite the declared 
attention to improving its quality, reforms are mainly focused on institutional, organizational, finan-
cial, and other system-wide aspects. As a result, the higher education system as a whole and univer-
sity education of economists in particular face a number of challenges. These challenges exacerbated 
and clearly manifested in the spring semester of the 2019-2020 academic year due to the implementa-
tion of measures aimed at preventing the spread of the new COVID-19 coronavirus infection in Russia. 
It turned out that many universities are not technologically and methodologically prepared to imple-
ment educational programs in the context of distance learning, i.e. they do not fully meet the require-
ments of the digital age. In this regard, the authors propose to enhance the use of innovative teach-
ing methods in the training of economists with higher education. This study describes the content 
and advantages of such methods over traditional ones.

Conclusions. A summary of the results of this study makes it possible to conclude that it is necessary 
to enhance the use of innovative methods in the economic training of students. Organizational chang-
es caused by the COVID-19 pandemic in recent months confirm the correctness of this standpoint. At 
the same time, attention should be paid to the rational combination of traditional and innovative 
teaching methods, as well as the global trend of digitalization of socio-economic processes.

Keywords: innovations, digital economy, economic education, economic modernization, economic activity.

For citation: Abramov A.K., Volkova A.A., Plotnikov V.A. Innovative Approaches in Economic Education: Need 
for Implementation and Prospects for Use. Ekonomika i upravlenie = Economics and Management. 2020;26(8):879-
885 (In Russ.). http://doi.org/10.35854/1998-1627-2020-8-879-885

Пандемия COVID-19 и массовый слабо подго-
товленный переход российских образователь-
ных организаций, в частности университетов, 
к различным формам дистанционного обучения 
вновь обнажили перманентно актуальную про-
блему качества образования. Несмотря на то, 
что образовательные реформы в современной 
России идут практически непрерывно с момен-
та ее создания как суверенного государства, 
результативность этих реформ и в обществе, 
и в профессиональном сообществе вызывает 
большие сомнения [1; 2]. 

При этом, по мнению авторов, в ходе ре-
формирования, как правило, существующие 
проблемы полностью не решаются и посто-
янно генерируются новые. Это порождает их 
разрастание по принципу «снежного кома». 
В то же время, если посмотреть на них с по-
зиций их локализации на различных уровнях 
образовательной системы, то выясняется, что 
основное внимание модернизаторов сосредо-
точено на организационных, финансовых, 
правовых, иных общесистемных аспектах. 
Непосредственно обучению уделяется гораз-
до меньшее внимание, что приводит, с одной 
стороны, к  возможности реализации педаго-
гических инициатив «снизу» [3; 4], с дру-
гой — не создает стимулов к формированию 
этих инициатив, поскольку университетский 

менеджмент поглощен разрешением много-
численных проблем системного свойства и 
до решения вопросов совершенствования 
собственно обучения «руки уже не доходят». 
Исходя из авторского опыта преподавания 
в  различных университетах России, а  также 
на основе анализа литературных источников 
в данной статье попытаемся раскрыть некото-
рые перспективные подходы к преподаванию 
экономических дисциплин, хорошо зареко-
мендовавшие себя на практике.

Заметим, что экономическое образование мо-
лодежи — значимая составляющая дальнейше-
го развития страны. Формирование экономи-
ческой грамотности и культуры у современных 
специалистов, как профессионалов-экономи-
стов, так и представителей других профессий, 
является сегодня критически важной задачей. 
Неслучайно проблема финансовой (и шире — 
экономической) грамотности населения, мер 
по ее увеличению в последнее время часто и 
интенсивно обсуждается [5; 6; 7]. Интеллекту-
ально развитый член общества должен уметь 
критически мыслить, быть интеллектуально 
гибким, уметь находить актуальную и досто-
верную экономическую информацию с целью 
ее дальнейшего практического применения. 
Все эти качества во многом закладываются 
в  процессе обучения.
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сталкивается с рядом проблем, среди которых 
можно выделить следующие: недостаточная 
мотивация у студентов к обучению; несвоевре-
менное обновление методического обеспечения 
дисциплин, а в ряде случаев — непредставле-
ние студентам необходимой информации для 
обновления; недостаточное использование 
информационных технологий в образовании; 
отсутствие специализированных классов для 
преподавания дисциплин, требующих этого 
в обязательном порядке [8, с. 198]. Рассмотрим 
эти проблемы более детально.

Недостаточная мотивация у студентов к уче-
бе выражается, прежде всего, в неправильном 
представлении о том, что наличие диплома 
является гарантией дальнейшего трудоустрой-
ства. Существует и другая крайность: мнение 
о  том, что «диплом ничего не дает», поэтому 
нет смысла углубляться в изучение учебного 
материала ввиду невостребованности получа-
емых знаний. Как показывает опыт, лишь не-
большая часть студентов ориентирована учить-
ся для достижения своих целей и использовать 
полученные знания для построения карьеры 
в будущем. 

Отсутствие своевременного обновления 
учебно-методического обеспечения дисциплин 
в  условиях быстрых изменений, которые про-
исходят в социально-экономической системе, 
нормативно-правовой базе, длительный цикл 
подготовки учебно-методических материалов и 
их публикации может существенно повлиять 
на уровень и качество образования. Нередко 
в учебной литературе, изданной в последние 
несколько лет, приводится устаревшая инфор-
мация, неадекватно описывающая реалии. 
К  сожалению, студентам с их недостаточным 
жизненным опытом и порой низкой эрудиро-
ванностью эти недостатки незаметны. В  ре-
зультате обучение может сформировать не-
верные знания, которые могут стать основой 
для неверных выводов и ошибок в будущей 
профессиональной деятельности.

Недостаточное применение информацион-
ных технологий в обучении особенно ярко 
проявилось во втором семестре 2019/2020 
учебного года, когда университеты перешли 
к использованию дистанционных форматов об-
учения. И тут «неожиданно» выяснилось, что 
реализовать качественное образование в таких 
условиях невозможно, поскольку у универси-
тетов нет достаточной материально-техниче-
ской и методической базы для этого. В итоге, 
насколько известно авторам, ответственные 
преподаватели ряда университетов широко 
использовали для проведения учебных заня-
тий, например, ресурсы социальных сетей и 
личную технику. Университеты в этом, к со-
жалению, не могли оказать ни техническую, ни 

консультационную помощь в должном объеме 
и должного качества.

Отсутствие (или дефицит) специализирован-
ных аудиторий для преподавания отдельных 
дисциплин также является существенной про-
блемой. И речь идет не только о студентах-хи-
миках, электриках, медиках и иных будущих 
специалистах. По нашему мнению, занятия по 
дисциплинам «микроэкономика», «экономиче-
ский анализ», «статистика» и многим другим 
должны проходить в компьютерных классах; 
студенты должны как минимум получить 
практические навыки работы с электронными 
таблицами, остальным офисным программ-
ным обеспечением, с которым они столкнутся 
в  дальнейшей профессиональной деятельно-
сти. Занятия же в магистратуре, а  особенно 
в аспирантуре, и вовсе, по нашему мнению, 
должны происходить в специализированных 
аудиториях. Без этого невозможно обеспечить 
гибкость и исследовательскую направленность 
обучения, нельзя подготовить студентов к бу-
дущей профессиональной деятельности в реа-
лиях цифровой экономики.

Безусловно, представленным перечнем набор 
проблем не исчерпывается. Нами приведены 
лишь некоторые из них. Важно отметить, что 
для их разрешения требуется переход к ин-
новационному пути развития экономического 
образования. Термин «инновация» в данном 
случае нами употребляется не как дань уже 
сформировавшейся традиции (любое измене-
ние называть «инновацией»), а в соответствии 
с его строгим (введенным законодательно) лек-
сическим значением. 

В ст. 2 Федерального закона от 23 августа 
1996  г. №  127-ФЗ (в ред. от 31 июля 2020  г.) 
«О  науке и государственной научно-техни-
ческой политике» определено, что «иннова-
ции  — введенный в употребление новый или 
значительно улучшенный продукт (товар, ус-
луга) или процесс, новый метод продаж или 
новый организационный метод в деловой 
практике, организации рабочих мест или во 
внешних связях». В контексте нашей темы 
инновации  — это введенный в употребление 
новый или значительно улучшенный процесс, 
в том числе образовательный. При этом осо-
бенности предметной области инноваций (эко-
номическое образование) придают специфику 
реализуемым инновациям.

Поскольку инновации, в том числе образова-
тельные, подразумевают изменения (в нашем 
случае — процессов обучения), внедрение их 
должно осуществляться с осторожностью, по-
степенно. В этой связи, по мнению авторов, 
разработка и имплементация их должна на-
чинаться с активизации внеучебной деятель-
ности и проведения факультативных занятий. 
Факультативная деятельность студентов может 
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е выражаться в участии в научных конферен-
циях, конкурсах, семинарах, написании на-
учно-исследовательских проектов, проведении 
круглых столов и т. д. Это способствует вовле-
чению студентов в научно-исследовательскую 
работу, формированию научного мышления, 
что важно для понимания сложных эконо-
мических процессов, развития творческого 
мышления, углубления полученных знаний 
в процессе обучения.

Следующие инновационные подходы могут 
быть рекомендованы для использования в эко-
номическом образовании.

1.  Экспериментальное обучение. Экспери-
ментальная экономика — новая и перспектив-
ная область экономических исследований, от-
меченная Нобелевской премией [9]. Несмотря 
на сформировавшееся представление о том, 
что экономическая наука во многом строится 
на кабинетных исследованиях, а ее изучение 
не требует специального оборудования, экс-
периментальные методы и в экономической 
науке, и в образовании доказывают свою дей-
ственность.

Метод экспериментов в аудитории спо-
собствует вовлечению студентов в активное 
обучение, эффективному применению их 
естественного любопытства к различным эко-
номическим вопросам. При этом важны не 
только эксперименты (простейшим примером 
является не теоретическое моделирование, 
но фиксация собственного поведения при 
изучении темы «Поведение потребителей» 
в микроэкономике), но также обсуждения 
до, в ходе и после их проведения. Эта пе-
дагогическая инновация делает изучение, 
казалось бы, скучных тем увлекательным 
для студентов [10, с. 438].

Исследовательские эксперименты позволяют 
сформировать требуемые образовательными 
стандартами при подготовке экономистов и 
менеджеров навыки работы в команде. Их ор-
ганизация возможна путем разбиения студен-
тов на «контрольную» и «экспериментальную» 
подгруппы для последующего сравнения полу-
чаемых результатов. Эксперимент в аудитории, 
помимо развития навыков работы в команде 
и более глубокого понимания теоретического 
материала, нацелен на развитие у студентов 
умений в сферах сбора экономических дан-
ных, прогнозирования, анализа промежуточ-
ных выводов, формулирования результатов 
исследования.

2.  Решение контекстно-насыщенных задач 
[11, с. 156]. Контекстно-насыщенные зада-
чи  — это короткие реалистичные сценарии, 
моделирующие реальные хозяйственные си-
туации, дающие студентам правдоподобную 
мотивацию для решения той или иной пробле-
мы. Для этого требуется не только тщательная 

проработка условий таких задач и проблем-
ных ситуаций, но и наличие у преподавателей 
практического опыта работы. Преподаватель 
сможет объективно оценивать предлагаемые 
студентами решения и, что немаловажно, 
в  глазах студентов будет обладать не только 
формально-властным (как преподаватель, ру-
ководитель на занятии), но и моральным (как 
эксперт в предметной области) правом оцени-
вать и высказывать суждения о результатах, 
полученных студентами.

Метод решения контекстно-насыщенных 
задач дает студентам возможность развивать 
навыки, выходящие за рамки рассматривае-
мой проблемы, формировать междисципли-
нарное мышление, без которого невозможно 
обойтись в хозяйственной практике. На за-
нятии студенты изучают способы решения 
проблем, которые они в дальнейшем смогут 
применять в реальных жизненных ситуаци-
ях, что значительно повышает мотивацию 
к обучению.

3.  Совместное обучение [12, с. 466]. Этот 
метод в чем-то близок к практиковавшемуся 
в раннем СССР методу бригадно-лабораторного 
обучения, от которого впоследствии отказа-
лись как от неэффективного. Суть его состояла 
в том, что при проверке знаний и выполнении 
практических заданий оценивались не инди-
видуальные успехи студентов, а результаты, 
полученные коллективно в группах (бригадах). 
Вероятно, как всегда, «истина находится по-
середине». Определенный коллективизм в обу-
чении необходим и сегодня.

Совместное обучение включает в себя струк-
турирование занятий вокруг небольших групп, 
которые работают вместе таким образом, что 
успех каждого члена группы зависит от успе-
ха всей группы. Совместное обучение, пред-
ставляя собой одну из форм сотрудничества, 
готовит студентов к будущей коллективной 
деятельности, которая очень часто встречает-
ся в хозяйственной практике (при подготовке 
комплексных отчетов, разработке стратегиче-
ских планов, реализации комплексных про-
ектов, в иных случаях). При этом формиру-
ются не только более прочные знания, но и 
коммуникативные навыки (для формирования 
последних в учебных планах, как правило, не 
предусмотрено отдельных специальных дис-
циплин и занятий).

4.  Интерактивные приемы, реализуемые 
в том числе и на лекциях [13, с. 26]. Интерак-
тивные лекции представляют собой занятия, 
в  ходе которых преподаватель периодически 
прерывает изложение материала, чтобы по-
лучить обратную связь от обучаемых, чтобы 
студенты участвовали в деятельности, позво-
ляющей им работать непосредственно с мате-
риалом.
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я Следует отметить, что вынужденный пере-

вод обучения в онлайн-режим из-за прове-
дения противоэпидемических мероприятий 
привел к широкому распространению этого 
инновационного метода обучения. Причиной 
послужило то, что чтение лекций в онлайн-
формате вынуждает лектора периодически 
проверять наличие и качество обратной свя-
зи (например, из-за технических неполадок 
видео- и/или аудиотрансляция может преры-
ваться), обращаясь к студентам с вопросами, 
краткими заданиями, просьбами подтвердить 
понимание того или иного фрагмента учеб-
ного материала. Согласно накопленному ав-
торами опыту (пусть и небогатому — время 
наблюдений охватывает период с марта по 
июнь 2020  г.), студенты благожелательно и 
инициативно реагируют на подобные вопросы 
к аудитории, подключаясь к интерактивной 
работе с преподавателем.

Метод интерактивных лекций способствует 
активному взаимодействию студентов и пре-
подавателя, так как позволяет всем студентам 
активно участвовать в процессе обучения, дает 
им практику в развитии навыков критического 
мышления, обеспечивает обратную связь сту-
дентов с преподавателем, а также дает возмож-
ность преподавателю оценить, насколько хоро-
шо учится группа в ходе занятия, насколько 
удачно выбрана форма и темп подачи учебного 
материала.

5. Внедрение междисциплинарного подхода 
к обучению. Междисциплинарное обучение 
предполагает использование методов и зна-
ний из более чем одной учебной дисциплины 
для изучения конкретной темы или учебно-
го вопроса. Очевидно, что на практике, при 
принятии управленческих и хозяйственных 
решений, одного понимания дисциплинар-
ной структуры недостаточно, чтобы помочь 
решить столь сложную проблему. Студенты, 
регулярно участвующие в   многоаспектных 
обсуждениях, учатся решать различные про-
блемы междисциплинарным образом и раз-
вивают свой когнитивный потенциал [14, 
с. 98].

Конечно, междисциплинарный подход, во-
первых, в большей степени применим на стар-
ших курсах бакалавриата, в магистратуре и 
аспирантуре, когда у студентов сформировал-
ся большой профессиональный кругозор. Во-
вторых, требует высокого уровня подготовки 
и эрудиции преподавателя, наличия у него не 
только профессиональных, но и общекультур-
ных компетенций. Во многом указанные требо-
вания к профессорско-преподавательскому со-
ставу могут быть реализованы через активное 
вовлечение его в научно-исследовательскую 
деятельность, которая по своей природе по-
лидисциплинарна.

6. Использование материалов средств массо-
вой информации для улучшения преподавания 
и обучения [15, с. 30]. Современное общество 
неслучайно называют информационным, а не-
которые экономисты даже утверждают, что ин-
формация в современной хозяйственной систе-
ме стала играть роль пятого (наряду с трудом, 
капиталом, землей и предпринимательством) 
фактора производства. Современные люди жи-
вут и работают во все более «уплотняющемся» 
информационном поле, которое создают СМИ, 
как печатные, телевизионные, так и сетевые. 
Игнорировать этот факт в обучении — означает 
снижать его качество.

Использование ресурсов СМИ дополняет тра-
диционные подходы к обучению и вовлекает 
студентов в процесс познания, способствует 
более эффективному усвоению знаний, вы-
зывает интерес к предмету и иллюстрирует 
актуальность рассматриваемых экономических 
концепций. Преподаватели могут привлекать 
студентов, используя кинофильмы, новости, 
литературу, видео из интернет-ресурсов. Сту-
денты могут создавать собственные средства 
массовой информации или участвовать в их 
работе. Материалы СМИ применимы для мо-
тивации дискуссий или фиксации выводов. 
Это в  полной мере относится и к социальным 
сетям.

Безусловно, рассмотренными примерами 
инновационных методов обучения не исчер-
пывается все многообразие их форм. Нами 
приведены лишь те из них, о которых известно 
не только из литературных источников, но из 
собственной практики, что позволяет делать 
вывод об их эффективности.

Сегодня недостаточно использовать ис-
ключительно традиционные образователь-
ные подходы в подготовке экономистов. За-
нятия, которые включают в себя инноваци-
онные формы их проведения, способствуют 
не только систематизации и углублению те-
оретических знаний, но и привлекают сту-
дентов к  активной и творческой деятельно-
сти, развивают умение обобщать, отстаивать 
свою точку зрения, закрепляют понимание 
основных терминов и понятий экономиче-
ской дисциплины. Одновременно формиру-
ется познавательный интерес к дисциплине, 
студенты учатся логически мыслить, раз-
вивают творческое мышление, интуицию, 
умение работать в команде. 

Представленный в статье материал позво-
ляет сделать вывод о необходимости активи-
зации применения инновационных методов 
в  обучении студентов экономического про-
филя. Вызванные пандемией COVID-19 из-
менения в организации обучения последних 
месяцев подтверждают правильность такой 
позиции. 
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Баланс жизненных сфер при получении 
профессионального образования в сфере экономики

Золотина О. А.1, Серпухова М. А.1 
1 Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Москва, Россия

Цель. Определить ключевые параметры занятости, позволяющие студентам бакалавриата и маги-
стратуры оптимальным образом сочетать работу с получением профессионального образования, 
а  лицам, обучающимся на курсах повышения квалификации, иметь баланс между работой и се-
мейными функциями. 

Задачи. Проанализировать опросы студентов выпускного курса бакалавриата и магистратуры, 
а  также выпускников программ дополнительного профессионального образования (ДПО) экономи-
ческого факультета Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова.

Методология. В исследовании применены общелогические методы познания: диалектический, си-
стемный, логический и сравнительный анализ; методы социологических исследований, включая 
опросы контактной аудитории. 

Результаты. Выявлены основные характеристики занятости, способствующие сохранению работа-
ющими студентами высокого уровня успеваемости, положительно сказывающиеся на балансе «се-
мья — работа» для лиц более старшего возраста, получающих дополнительное профессиональное 
образование. 

Выводы. Повышение гибкости рынка труда в виде роста предложений о работе с частичной за-
нятостью могло бы в значительной степени способствовать сохранению и повышению качества 
подготовки студентов, совмещающих работу и учебу, что особенно актуально для уровня бакалав-
риата. Расширение доступных форм занятости может положительно влиять на решение о полу-
чении первого профессионального опыта еще во время обучения в вузе. В связи с развитием дис-
танционной занятости формы работы студентов требуют дополнительного детального изучения. 

Ключевые слова: занятость молодежи, рынок труда, образование, баланс жизненных сфер, баланс «семья — 
работа», переход «учеба — работа». 

Для цитирования: Золотина О. А., Серпухова М. А. Баланс жизненных сфер при получении профессионально-
го образования в сфере экономики // Экономика и управление. 2020. Т. 26. № 8. С. 886–900. http://doi.
org/10.35854/1998-1627-2020-8-886-900

Balancing the Spheres of Life During Professional Economic Education

Zolotina O. A.1, Serpukhova M. A.1 
2 Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

Aim. The presented study aims to determine the key employment parameters that allow bachelor’s and 
master’s degree students to combine work with professional education in the optimal way and help people 
enrolled on further professional education to maintain a balance between work and family functions.

Tasks. The authors analyze surveys of bachelor’s and master’s degree undergraduates and graduates 
of continuing professional education (CPE) programs of the Faculty of Economics of Lomonosov Mos-
cow State University (MSU).

Methods. This study uses general logical methods: dialectical, logical, comparative, and systems 
analysis; methods of sociological research, including public surveys.

Results. The authors identify major employment characteristics that help working students maintain 
high academic performance and positively affect the work-family balance of older people receiving 
further professional education.

Conclusions. Increased flexibility of the labor market in the form of more part-time job offers could 
make a significant contribution to maintaining and improving the quality of training of students who 
combine work and studies, which is especially relevant for bachelor’s degree students. Diversifying 
the available forms of employment can positively affect the decision to gain intitial professional ex-
perience while studying at the university. Due to the development of remote employment, the forms 
of occupation available to students need to be further studied in detail.
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Введение

В современных условиях все большую акту-
альность приобретают вопросы, связанные со 
сбалансированным распределением времени 
на реализацию индивидом функций в различ-
ных сферах его жизни, таких как образование, 
работа и семья. Активное развитие цифровых 
технологий привело к трансформации стан-
дартной концепции инвестиций в человеческий 
капитал [1, с. 30], когда человек получал ос-
новное образование, затем профессиональное, 
что впоследствии позволяло ему использовать 
накопленные знания для обретения желаемой 
работы. 

В настоящее время студенты «вынуждены» 
при получении профессионального образова-
ния совмещать образовательную и экономи-
ческую активность с целью повышения своей 
конкурентоспособности на рынке труда. Одно-
временно с этим изменения в структуре спроса, 
содержании профессий, требованиях работо-
дателей, которые происходят на современном 
рынке труда, обусловливают необходимость 
для работников быть адаптивными и гото-
выми к получению новых профессиональных 
знаний на протяжении всей жизни. Наряду 
с карьерным развитием и получением образо-
вания одним из наиболее важных институтов 
в процессе становления и развития личности 
является семья. В условиях укрепления модер-
низированной модели семьи с двумя работаю-
щими супругами нахождение баланса между 
рабочими и семейными функциями, а  также 
непрерывным повышением профессиональной 
квалификации в случае достойной занятости 
приобретают особую важность, являясь спо-
собом повышения качества жизни и удовлет-
воренности ею. 

Цель статьи — определение ключевых па-
раметров занятости, позволяющих студентам 
бакалавриата и магистратуры оптимальным 
образом сочетать работу с получением про-
фессионального образования, а лицам, обу-
чающимся на курсах повышения квалифика-
ции, иметь баланс между работой и семейными 
функциями. Для достижения заявленной цели 
авторами был проведен опрос выпускников 
бакалавриата, магистратуры и программ до-
полнительного профессионального образова-
ния экономического факультета МГУ имени 
М. В. Ломоносова. 

Методология

В современной России традиционная модель 
перехода от учебы к работе (начало работы 
после получения диплома о профессиональ-
ном образовании) сменяется стратегией со-
вмещения студентами обучения и занятости. 
Приобретение опыта работы еще до получения 
диплома повышает конкурентоспособность мо-
лодых специалистов как кандидатов на работу. 
Впервые этот вывод в отношении отечествен-
ного рынка труда сделан в начале 2000-х гг. 
[2]. В том числе, было доказано, что факт со-
вмещения учебы и работы положительно вли-
яет на успешность перехода после получения 
диплома к постоянной занятости, по уровню 
квалификации, соответствующей образованию 
выпускника. Сделан вывод о том, что стра-
тегия совмещения учебы с работой является 
сигналом о более высоком уровне способностей 
студентов и их производительности. В допол-
нение к этому аспекту анализа опыта работы 
студентов в исследовательской литературе 
можно найти выводы о том, что сам факт на-
личия опыта работы положительно влияет на 
уровень общепрофессиональных компетенций, 
а в случае, если опыт работы профильный и 
соответствует квалификации учащегося, он 
дополнительно стимулирует формирование 
профессиональных компетенций [3, с. 763]. 

Вместе с тем получение профессионального 
образования, особенно в вузе, обеспечиваю-
щем высокое качество подготовки, является 
выгодным для молодежи: в настоящее время 
в России каждый следующий уровень профес-
сионального образования приносит дополни-
тельную финансовую отдачу, улучшает пер-
спективы трудоустройства и повышает удов-
летворенность выпускников работой [4, с. 138; 
5]. Все это является обоснованием для пере-
хода молодежи в первые десятилетия XXI  в. 
к стратегии выхода на рынок труда в период 
получения профессионального образования, 
а  не после его завершения.

В современных условиях получение до-
полнительных знаний и умений, осваивание 
новых программных продуктов, повышение 
уровня своей компетентности становится не-
обходимым на протяжении всей жизни, а не 
только в контексте получения основного про-
фессионального образования [6, с. 72]. Пе-
реход к непрерывному образованию описан 
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возникла на Западе еще в 1960-е гг. На важ-
ности получения образования в течение жизни 
сделан акцент в докладе ЮНЕСКО в 1996 г., 
где сказано о том, что это способствует повы-
шению производительности труда, «позволяет 
людям развивать осознание себя и свою среду 
и побуждает их играть свою социальную роль 
на работе и в обществе» [7].

Однако возможность получения дополни-
тельного профессионального образования 
взрослыми как элемента непрерывного обра-
зования ограничивается не только рабочими 
задачами, количество которых не снижается 
на период обучения работника, но и наличием 
у большинства обучающихся семейных обя-
зательств. В этой связи, по нашему мнению, 
значимым критерием успешности получения 
качественного дополнительного образования 
служит баланс между работой и семьей, ко-
торый, в свою очередь, зависит как от основ-
ных параметров занятости, так и от состава 
семьи работника. Основные теории, раскрыва-
ющие взаимосвязь работы и семьи в контексте 
поиска баланса между ними, представлены 
в  исследованиях таких авторов, как Р. Блуд, 
Д.  Вульф [8], С. Ламберт [9], С. Пиотковски 
[10], Г. Гриндаус, Т. Бьютелл [11], Р. Барнетт 
[12], С. Маркс, С. Макдемид [13], М. Кларк 
[14], Дж. Белски, М. Перри-Дженкинс, А. Кру-
тер [15] и др. 

Наибольшее распространение среди моделей 
баланса «семья — работа» получала теория 
[15; 16], в основе которой находится идея 
о  том, что данные жизненные сферы оказы-
вают влияние друг на друга: достижения (или 
проблемы) в работе положительно (или отрица-
тельно) сказываются на реализации индивидом 
его семейных функций, и наоборот. Данная 
теория подтверждена в более поздних работах 
таких ученых, как М. Фрон [17], Д. Сегарра-
Лейва [18], Л. Сорнсвейт [19], Дж. Гринхайса, 
Г. Повелла [20] и других, где доказано, что от-
сутствие баланса между семьей и работой при-
водит к снижению производительности труда 
работника, а его наличие формирует удовлет-
воренность работой и приносит дополнитель-
ные выгоды компании. Теоретические основы 
и современные тенденции достижения балан-
са «семья — работа» в России представлены 
в  работах Т. О. Разумовой, М. А. Серпуховой 
[21; 22] и И. Е. Калабихиной [23].

Для достижения заявленной цели нами 
проведен анализ исследований студентов вы-
пускного курса бакалавриата и магистратуры, 
а также выпускников программ ДПО эконо-
мического факультета МГУ имени М. В. Ло-
моносова. Полученные результаты позволили 
выявить основные характеристики занятости, 
способствующие успешному совмещению рабо-

ты и учебы для студентов, положительно ска-
зывающиеся на балансе «семья — работа» для 
лиц более старшего возраста, получающих до-
полнительное профессиональное образование. 

Описание выборки

Индикаторами достижения баланса жизненных 
сфер в проведенном исследовании выбраны: 

 • для студентов — успешное сочетание ра-
боты и учебы, когда достижение баланса 
этих сфер характеризуется высокой успе-
ваемостью, на уровне среднего балла 4,5 по 
диплому (по пятибалльной шкале);

 • для слушателей программ дополнительного 
образования — успешное сочетание работы 
и семейных обязанностей, которое опреде-
ляется субъективной оценкой респондента, 
где достижение равновесия между сферами 
соответствует ответу «полностью удовлетво-
рен» балансом «семья — работа». 
Для формирования портрета занятого сту-

дента, успешно совмещающего работу и учебу, 
проведен анализ мониторинга трудоустройства 
студентов выпускного курса бакалавриата и 
магистратуры экономического факультета МГУ 
за 2015–2019 гг. Целевая группа респонден-
тов (работающие студенты с успеваемостью 
на уровне среднего балла 4,5) в 2015–2019 гг. 
составляет в бакалавриате 105 человек, в маги-
стратуре — 223 человека. Общая численность 
студентов, принявших участие в мониторинге 
на момент выпуска, количество и доля рабо-
тающих студентов, а также число студентов, 
успешно балансирующих в отношении учебы 
и работы, представлены в таблице 1.

Следует учитывать, что в 2017 г. направле-
ние «Менеджмент» включало в себя и направ-
ление «Финансы и кредит», которое выдели-
лось в качестве самостоятельного направления 
подготовки и впервые выпустило студентов. 
Принцип объединения этих направлений под-
готовки состоит в том, что студенты указанного 
выше направления, в отличие от студентов 
направления «Экономика», обучаются в ве-
чернее время. Формально это упрощает со-
вмещение учебы и работы. Общее количество 
ответов студентов направления «Финансы 
и кредит»  — 72, из них работающих — 38, 
в  том числе с высокой успеваемостью — 13. 
Студенты бакалавриата обоих направлений 
подготовки («Экономика» и «Менеджмент») 
обучаются в дневное время. Поэтому профиль 
студента, достигшего баланса «учеба — рабо-
та», анализируется для бакалавриата в целом. 
В магистратуре время проведения занятий от-
личается по направлениям подготовки. Так, 
студенты направления «Экономика» обучаются 
в дневное время, а направления «Менеджмент» 
(и с 2017 г. вновь созданного направления под-
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и Таблица 1 
Данные мониторинга трудоустройства студентов выпускного курса экономического факультета МГУ 

имени М . В . Ломоносова, 2015–2019 гг .

Год выпуска 2015 2016 2017 2018 2019

Бакалавриат
Общее количество студентов 284 362 383 379 377
Количество работающих студентов 45 39 55 78 81
Доля работающих студентов, % 16 11 14 21 21
Количество работающих студентов,  
указавших средний балл

25 21 41 52 53

Количество работающих студентов  
со средним баллом 4,5

13 12 22 28 30

в том числе направления «Экономика» 12 12 19 22 24
в том числе направления «Менеджмент» 1 3 6 6

Магистратура
Общее количество студентов 235 256 303 302 255
Количество работающих студентов 107 106 125 132 126
Доля работающих студентов, % 46 41 41 44 49
Количество работающих студентов,  
указавших средний балл

63 67 64 64 72

Количество работающих студентов  
со средним баллом 4,5

41 46 41 42 53

в том числе направления «Экономика» 27 33 30 25 15
в том числе направления «Менеджмент» 14 13 11 17 38

готовки «Финансы и кредит») — в вечернее, 
что формально упрощает совмещение учебы 
и работы. Поэтому группы магистров проана-
лизированы отдельно по направлениям под-
готовки. 

Среди студентов бакалавриата, успешно со-
вмещающих работу и учебу, в 2015–2017  гг. 
доля студентов направления подготовки «Эко-
номика» значительно больше, чем студентов 
направления «Менеджмент». Однако в 2018–
2019 гг. доли студентов, достигших баланса, на 
направлениях «Экономика» и «Менеджмент» 
практически становятся равными. Данный 
факт, а также небольшое количество студен-
тов направления «Менеджмент» в выборке яв-
ляется дополнительным аргументом в пользу 
того, чтобы анализировать оба направления 
подготовки в бакалавриате совместно. 

Вопрос об успеваемости в мониторинге тру-
доустройства выпускного курса — опциональ-
ный. Ежегодно среди работающих студентов 
обоих уровней подготовки доля ответивших на 
вопрос о среднем балле больше, чем у студен-
тов в целом. Из всех работающих студентов, 
ответивших на вопрос об успеваемости, доля 
имеющих средний балл 4,5 в бакалавриате по 
годам колеблется от 52 до 57  %; в магистра-
туре — от 62 до 74  %. Это говорит о том, что 
с  большей вероятностью достичь баланса меж-
ду учебой и работой удается в магистратуре. 

Для формирования портрета занятого об-
учающегося по программам ДПО, успешно 
совмещающего работу, семью и получение до-
полнительного образования, с декабря 2019 г. 

по июнь 2020 г. проведен опрос с участием 
356 респондентов. В финальной выборке ока-
зались 142 человека, которые в данный пе-
риод являлись занятыми, проходили курсы 
повышения квалификации на экономическом 
факультете МГУ, имели семью и ответили, что 
они полностью удовлетворены балансом «се-
мья — работа» в их жизни. Важно отметить, 
что в состав семьи могут входить следующие 
категории: пара, состоящая в брачных отно-
шениях; мужчина или женщина, не состоящие 
в браке, но имеющие детей либо родственни-
ков, совместно проживающих с ними. Среди 
опрошенных 54,9  % — женщины, 45,1  % — 
мужчины. Средний возраст респондентов — 37 
лет. Практически 98  % опрошенных имеют 
высшее образование и продолжают получать 
дополнительное, проходя курсы повышения 
квалификации или переподготовки на эконо-
мическом факультете МГУ. 

Существенную роль в субъективной оценке 
удовлетворенности балансом между работой и 
семейными функциями играет состав семьи. 
Согласно полученным данным, более 66,9  % 
респондентов состоят в брачных отношениях, 
19,7 % — никогда не вступали в них, 8,5 % — 
разведены. При этом более 44 % опрошенных 
не имеют детей, у 20,4  % — один ребенок, 
у 22,5  % — двое детей, а лишь 2  % — вос-
питывают троих. 28 человек (19,7  %) среди 
опрошенных не состоят в брачных отношениях 
по тем или иным причинам и не имеют детей, 
при этом совместно проживают с другими род-
ственниками.
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Сфера деятельности работающих студентов бакалавриата (успеваемость 4,5 балла), 2015–2019 гг . 

Сфера деятельности 2015 2016 2017 2018 2019

Деятельность профессиональная, научная и техническая   4 9 10 8
Обрабатывающие производства   4 3 4 9
Деятельность финансовая и страховая   2 5 7
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов

  2 3 3

Образование   1 2 2 2
Деятельность в области информации и связи   1 1 2
Государственное управление и обеспечение военной  
безопасности; социальное обеспечение

  2

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха

  1

Деятельность административная и сопутствующие  
дополнительные услуги

  1

(пусто) 13 1 2 1
Итого 13 12 22 28 30

Рис . 1 . Тип компании . Бакалавриат (успеваемость 4,5), 2015–2019 гг .

Результаты исследования

Баланс жизненных сфер у студентов  
бакалавриата
Распределение мест работы студентов бака-
лавриата, имеющих высокую успеваемость, 
по видам экономической деятельности пред-
ставлено в таблице 2. Бакалавры, оптимально 
сочетающие работу и учебу, преимуществен-
но работают в сферах «Профессиональная 
деятельность» (аудит, консалтинг, научные 
исследования), «Обрабатывающие производ-
ства» (в первую очередь в категориях «Про-
довольственные и потребительские товары», 
«Фармацевтика»), «Финансовая и страховая 
деятельность».

По уровню должности студенты в основном 
занимают позиции специалистов. Так, из рабо-
тающих бакалавров с высокой успеваемостью 

2015–2019 годов выпуска заявили о том, что 
они:

 • специалисты — подавляющее большинство 
студентов (11, 11, 18, 26 и 28 человек каж-
дого из выпусков соответственно); 

 • руководители, имеющие до трех человек 
в  подчинении (1, 1, 3, 2, 1 человек); 

 • руководители, у которых в подчинении от 
четырех до десяти человек (по одному сту-
денту в 2015, 2017 и 2019 гг.).  
Тип компании. Установлено, что абсо-

лютное большинство студентов работают 
в крупном бизнесе, как видно на рисунке 1. 
Следующие по популярности — небольшие 
коммерческие компании и сфера государ-
ственного управления. Практически никто 
из бакалавров, достигших баланса между 
учебой и работой, не занимается собствен-
ным бизнесом. 
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Рис . 2 . Объем занятости студентов бакалавриата с высокой успеваемостью, 2015–2019 гг .

Рис . 3 . Размер заработной платы студентов бакалавриата с высокой успеваемостью (средний балл 4,5), 
2015–2019 гг .

Объем занятости, позволяющий достичь 
оптимального баланса. Практически полови-
на студентов трудятся как в течение полного 
рабочего дня, так и в режиме частичной за-
нятости, что отражено на рисунке 2.

Вопрос об уровне зарплаты не является обя-
зательным. Но среди ответивших большинство 
бакалавров, достигших баланса учебы и рабо-
ты, получают от 20 до 40 тыс. руб. в месяц, 
как показано на рисунке 3. 

Интересным ракурсом анализа служит оцен-
ка полученного образования студентами, до-
стигшими баланса между учебой и работой. 
Так, большинство удовлетворены обучением, 
но не в полной мере. В рассматриваемый пе-
риод 50–73  % ответившим учеба «скорее, по-
нравилось». Доля тех, кому обучение очень по-

нравилось, колеблется от 23 до 39 %, в 2018–
2019 гг. растет. Доля тех, кому не понравилось 
обучение на экономическом факультете МГУ, 
отлична от нуля в 2017–2018 гг. и составляет 
5  % и 7  % соответственно.

Аналогично пользу от обучения от 55 до 
77  % студентов оценивают как «скорее, по-
лезно», от 11 до 18  % — «очень полезно», за 
исключением 2016 г., что находит отражение 
в таблице 3. Оценка пользы от обучения значи-
тельно ниже оценки удовлетворенности. Доля 
тех, кто считает учебу «скорее и полностью 
бесполезной», отлична от нуля, но имеет тен-
денцию снижаться и в 2019 г. составляет 7 %.

Таким образом, на уровне бакалавриата 
достижение баланса жизненных сфер проис-
ходит при относительной удовлетворенности 
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Удовлетворенность работающих студентов обучением . Бакалавриат (средний балл 4,5),  

2015–2019 гг .

Оценка обучения 2015 2016 2017 2018 2019

Насколько Вам понравилось обучение?
Очень понравилось 3

(23  %)
4

(33  %)
5

(23  %)
11  

(39  %)
11  

(37  %)
Скорее, понравилось 8

(62  %)
8

(67  %)
16

(73  %)
14

(50  %)
18

(60  %)
Скорее или совсем не понравилось 0 0 1

(5  %)
2

(7  %)
0

Затрудняюсь ответить 2
(15  %)

0 0 1
(8  %)

1
(8  %)

Насколько Вы оцениваете пользу от обучения?
Очень полезно 2

(15 %)
0 4

(18  %)
3

(10  %)
5

(17  %)
Скорее, полезно 10

(77  %)
7

(47  %)
12  

(55  %)
19  

(63  %)
19

(63  %)
Скорее, бесполезно или совсем бесполезно 1

(8  %)
5

(33  %)
5

(23  %)
6

(20  %)
2

(7  %)
Затрудняюсь ответить 1

(8  %)
3

(25  %)
2

(4  %)
2

(7  %)
4

(13  %)

Рис . 4 . Доля студентов магистратуры с высокой успеваемостью (средний балл 4,5) в 2015–2019 гг ., %

студентами полученным образованием, но доля 
в полной мере удовлетворенных полученным 
образованием увеличивается. 

Баланс жизненных сфер в магистратуре
В магистратуре среди всех работающих сту-

дентов, ответивших на вопрос об успеваемости, 
доля имеющих средний балл 4,5 по годам на 
направлении «Экономика» колеблется от 63 до 
72  %, а на направлении «Менеджмент» — от 
55 до 76  %. При этом студентов направления 
«Менеджмент», успешно совмещающих работу 
и учебу, с каждым следующим годом становит-
ся больше, т. е. обучение на этом направлении 
способствует успешному достижению баланса 
жизненных сфер. 

Данное обстоятельство, как предполагалось 
выше, может быть связано с графиком обуче-
ния, снижающим потенциальный конфликт 
между учебой и работой. 

Студенты магистратуры обоих направлений 
(«Экономики» и «Менеджмента») заняты в 
основном в тех же видах деятельности, что 

и студенты бакалавриата: «Профессиональ-
ная деятельность» (преимущественно аудит, 
консалтинг, научные исследования); «Обра-
батывающие производства» (в первую очередь 
категории «Продовольственные и потребитель-
ские товары», «Фармацевтика»), «Финансо-
вая и страховая деятельность», как видно из 
таблицы 4.

В процессе характеристики опрошенных 
по уровню должности выявлено, что среди 
магистров также большинство составляют 
специалисты, как показано на рисунке 5. На 
направлении «Экономика» в каждом следу-
ющем выпуске растет доля руководителей, 
но студентов, занимающих позиции спе-
циалистов, насчитывается 80–96  %. Среди 
студентов направления «Менеджмент» доля 
специалистов значительно меньше — от 45 
до 65  %. 

Для обоих направлений подготовки вторая 
по численности группа — это руководители, 
имеющие в подчинении до трех сотрудников. 
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и Таблица 4
Сфера деятельности работающих студентов магистратуры (успеваемость 4,5 балла), 2015–2019 гг .

Вид деятельности по ОКВЭД
Направление «Экономика» Направление «Менеджмент»

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Деятельность профессиональная, 
научная и техническая 

8 10 8 5 2 4 6 10

Обрабатывающие производства 6 7 3 5 2 4 7

Деятельность финансовая  
и страховая

10 3 10 2 1 5

Деятельность в области  
информации и связи

2 3 2 2 1 1 5

Государственное управление  
и обеспечение военной безопасности; 
социальное обеспечение

3 1 2 3

Деятельность в области культуры, 
спорта, организации досуга  
и развлечений

1 1 1 1 2

Образование 4 3 1

Торговля оптовая и розничная; ре-
монт автотранспортных средств  
и мотоциклов

1 3 1 1

Другие виды деятельности 3 3 1 1 1 1 1 2

(пусто) 27 3 1 14 1 2 1

Итого 27 33 30 25 15 14 13 11 17 38

Рис . 5 . Уровень должности студентов магистратуры (средний балл 4,5) в 2015–2019 гг ., %

На направлении «Менеджмент» доля студен-
тов-руководителей устойчиво больше, чем на 
направлении «Экономика». По сравнению с ба-
калавриатом среди работающих магистров по-
являются студенты, управляющие командами 
более десяти человек. 

Компании, в которых работают студен-
ты магистратуры на момент выпуска, в ос-
новном относятся к представителям крупного 
бизнеса. Исключение составляет направление 
«Экономика» в 2019 г., где большинство ма-
гистров выпускного курса с высокой успевае-

мостью (пять человек) заняты в государствен-
ных учреждениях. Далее по популярности на 
протяжении всех лет исследования идут госу-
дарственные структуры и небольшие частные 
компании.

Интересно, что магистры направления «Эко-
номика» чаще занимаются собственным бизне-
сом, чем магистры направления «Менеджмент», 
которое традиционно считается более пред-
принимательским. При этом среди студентов, 
обу чающихся по направлению «Менеджмент», 
гораздо больше руководителей.
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Рис . 6 . Объем занятости студентов магистратуры с высокой успеваемостью в 2015–2019 гг ., %

Рис . 7 . Объем занятости студентов магистратуры с высокой успеваемостью в 2015–2019 гг ., %

Режим работы отличается от бакалавриата 
в сторону большего объема занятости, что от-
ражено на рисунке 7. Большинство магистров 
работают 40 часов в неделю. На направлении 
«Экономика» (в каждый год наблюдения) в та-
ком режиме работают не менее 70 % студентов 
с высокой успеваемостью. Объем занятости на 
направлении «Экономика» в среднем более 
вариативен, чем на направлении «Менедж-
мент», где в режиме полного рабочего дня 
заняты от 80 до 100  % студентов со средним 
баллом 4,5. 

Уровень заработной платы магистров 
направления «Экономика» аналогичен ба-
калавриату: на протяжении каждого ис-
следуемого года, за исключением 2015 г., 

большинство получают от 20 до 40 тыс. руб. 
в  месяц. В  2015 г. большая часть студентов 
этого направления с оптимальным балансом 
получали от 40 до 80 тыс. руб. в месяц, как 
видно на рисунке 8. 

Зарплата магистров направления «Менед-
жмент» выше. Большинство выпускников 
2015 г. зарабатывали 41–80 тыс. руб. в  ме-
сяц; 2016 г. — до 20 тыс. руб. или от 81 
до 100 тыс. руб. (но в этом году получено 
очень мало ответов целевой группы респон-
дентов  — 5); 2017 г. — 41–80 тыс. руб. или 
81–100 тыс. руб. в месяц; 2018 г. — более 
100 тыс. руб. (и вторая по величине груп-
па  — от 80 до 100 тыс. руб.); 2019 г. — от 
81 до 100 тыс. руб.
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Рис . 8 . Заработная плата студентов магистратуры с высокой успеваемостью в 2015–2019 гг . 

Баланс жизненных сфер у слушателей  
программ ДПО
Для формирования ключевых параметров за-
нятости, позволяющих работникам успешно 
совмещать оплачиваемую трудовую деятель-
ность, семейные функции и повышение про-
фессиональной квалификации, проанализи-
рованы данные о сфере деятельности респон-
дентов, наиболее удовлетворенных балансом 
«семья — работа», что находит отражение 
в  таблице 5. 

По результатам опроса выявлено, что боль-
шинство респондентов (28,2  %), которым 
успешно удается совмещать изучаемые сферы 
жизни, составляют занятые в научной деятель-
ности и образовании, 19  % являются работ-
никами металлургической отрасли, 10,6 % — 
представителями финансовой деятельности. 
Данный результат может быть обусловлен тем, 
что в современных условиях работникам в сфе-
ре науки и образования предоставлена воз-
можность для формирования графика работы 
в соответствии с личными предпочтениями, 
что положительно сказывается на возможно-
стях достижения баланса между изучаемыми 
категориями. Вместе с тем регулярное повы-
шение квалификации такой группы работни-
ков — обязательное условие для продолжения 
деятельности в данной сфере. 

Данные о распределении респондентов по 
уровням должностей представлены на рисун-
ке 9. 

Полученные результаты свидетельствуют 
о  том, что среди наиболее сбалансированных 
людей более 53 % заняты в качестве наемных 
работников (специалистов высшего уровня ква-
лификации), а 19,7 и 19  % составляют наем-
ные работники, являющиеся руководителями 

и специалистами среднего уровня квалифика-
ции соответственно. Таким образом, можно 
заключить, что с повышением уровня должно-
сти повышается и удовлетворенность балансом 
между работой и семьей. Анализ данных о ме-
сте работы респондентов показал, что в  стан-
дартных условиях (вне пандемии) более 82 % 
сбалансированных работников осуществляют 
деятельность на предприятии или в организа-
ции, более 11 % — не имеют фиксированного 
рабочего места, еще 7 % опрошенных работают 
из дома. 

Среди показателей, влияющих на степень 
удовлетворенности балансом жизненных сфер 
индивида, выделяется стаж работы, о чем сви-
детельствует рисунок 10. 

Более 70  % тех, кому успешно удается со-
вмещать работу, семью и учебу, — это лица, 
имеющие общий трудовой стаж более 10 лет, 
а 12  % имеют опыт работы от 5 до 10 лет, 
еще 12  % — от 3 до 5 лет. Данный результат 
свидетельствует о том, что лица с большим 
стажем работы успешнее достигают баланса 
между жизненными сферами. 

Эффективное распределение времени на раз-
личные виды деятельности среди занятного 
населения во многом зависит от графика их 
работы. Так, более 64,8 % респондентов заяви-
ли, что их работа выполняется в компании на 
условиях полного рабочего дня, 33,1 % — вы-
полняют деятельность в режиме гибкого рабо-
чего дня, 2  % — трудятся неполный рабочий 
день или неделю. Данные о реальной продол-
жительности рабочей недели свидетельствуют 
о том, что среди занятых, наиболее удовлет-
воренных балансом жизненных сфер, 45,8  % 
работают от 40 до 50 часов в неделю, 28,2  % 
имеют 30–40 рабочих часов в неделю, 15,5  % 
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Сфера деятельности респондентов с наилучшим балансом «семья — работа»

Сфера деятельности Распределение респондентов

Научная деятельность, образование 40 28,2  %

Металлургия 27 19,0 %

Финансовая деятельность 15 10,6 %

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного пользования, гостиницы и рестораны, 
транспорт и связь

12 8,5  %

ИТ, телефония 11 7,7  %

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 8 5,6  %

Добыча полезных ископаемых 7 4,9  %

Строительство 5 3,5  %

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 4 2,8  %

HR 4 2,8  %

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 3 2,1  %

Консалтинг 3 2,1  %

Другое 3 2,1  %

Всего 142 100,0  %

Рис . 9 . Распределение респондентов с наилучшим балансом «семья — работа» по уровням должностей

Рис . 10 . Распределение респондентов с наилучшим балансом «семья — работа» в зависимости  
от трудового стажа, %

опрошенных — более 50 часов. Однако реальная 
продолжительность рабочей недели респонден-
тов не всегда соответствует официальному гра-
фику их работы, что отражено на рисунке 11. 

Согласно полученным результатам, сотруд-
ники с полным рабочим днем более склоны 
к переработкам: у 19 % из них в действитель-
ности рабочая неделя составляет более 50 ча-
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Рис . 11 . Распределение респондентов с наилучшим балансом «семья — работа» в зависимости  
от режима работы и реальной продолжительности рабочей недели (в часах)

Рис . 12 . Распределение респондентов с наилучшим балансом «семья — работа» в зависимости  
от размера заработной платы

сов, а при гибком графике работы лишь 10,6 % 
имеют переработку. От 30 до 40 часов в не-
делю трудятся около 30  % занятых в режиме 
гибкого рабочего дня. В условиях полной за-
нятости данный показатель всего на три про-
цента ниже (27  %). Итак, среди работников, 
которые полностью удовлетворены балансом 
между работой и семьей, большинство тех, кто 
трудится на условиях полной рабочей недели. 
Ее продолжительность — от 40 до 50 часов. 

Однако степень удовлетворенности балансом 
между рабочими и семейными фикциями при 
получении дополнительного профессиональ-
ного также может быть обусловлена размером 
заработной платы работника, как видно на 
рисунке 12. 

Представленные данные свидетельствуют 
о том, что 29,6  % респондентов, которым 
успешно удается совмещать работу, учебу 
и семью, составляют занятые с заработной 
платой в размере от 50 до 100 тыс. рублей. 
23,2  %  — получают от 100 до 150 тыс. руб., 
а более 17 % — 20–50 тыс. руб. Следовательно, 
можно считать, что оптимальная заработная 
плата для сотрудника современной компании, 

позволяющая иметь баланс жизненных сфер, 
должна быть в диапазоне от 50 до 150 тыс. руб. 

Выводы

Проведенный анализ исследований с участи-
ем студентов экономического факультета МГУ 
имени М. В. Ломоносова позволил выявить ос-
новные характеристики занятости (профиль), 
которые дают возможность студентам успешно 
достигать баланса между учебой и работой, 
а работникам современных компаний успешно 
повышать профессиональную квалификацию, 
имея семью и высокий уровень удовлетворен-
ности своим балансом между работой и семей-
ными обязанностями:
– профиль занятости для работающих 
студентов:

 • работа по найму в крупной коммерческой 
организации на позиции специалиста с пол-
ной занятостью;

 • сфера деятельности — профессиональная, 
научная и техническая деятельность (аудит, 
консалтинг, наука, маркетинговые исследо-
вания, реклама); обрабатывающие производ-
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товары, фармацевтика, нефтехимия); финан-
совая и страховая деятельность;

 • объем занятости может быть более гибким, 
чем 40 часов в неделю, в первую очередь 
в бакалавриате, и чуть менее в магистратуре 
направления «Экономика»; близок к пол-
ной занятости в магистратуре направления 
«Менеджмент»;

 • заработная плата для студентов бакалав-
риата и магистратуры направления «Эко-
номика» — 21–40 тыс. руб. в месяц; для 
студентов магистратуры направления «Ме-
неджмент» — от 80 тыс. руб. с тенденцией 
к росту.

– профиль занятости для работающих  
слушателей программ дополнительного  
образования:

 • работа в качестве наемного работника (пре-
имущественно специалиста высшего уровня 
квалификации) на предприятии или в орга-
низации, с повышением уровня занимаемой 
должности, растет и степень удовлетворен-
ности балансом между работой и семьей;

 • сфера деятельности — научная деятель-
ность, образование, металлургия, финансо-
вая деятельность, при этом лицам с большим 
стажем работы успешнее удается достичь 
баланса между жизненными сферами;

 • среди работников, удовлетворенных в пол-
ной мере балансом между работой и семьей, 
большинство тех, кто работает на условиях 
полной рабочей недели, продолжительность 
которой составляет от 40 до 50 часов; 

 • оптимальная заработная плата для сотруд-
ника современной компании, позволяющая 
иметь баланс жизненных сфер, должна быть 
в диапазоне от 50 до 150 тыс. руб.
Результаты проведенного исследования по-

казывают, что достижение баланса между ра-
ботой и учебой в большей степени доступно 
студентам магистратуры, чем студентам бака-
лавриата. При этом обучение в магистратуре 
по направлению «Менеджмент» дает больше 

возможностей для достижения равновесия, 
чем обучение по направлению «Экономика». 
Вероятно, данное обстоятельство связано с ор-
ганизацией времени обучения на направлении 
«Менеджмент», которая способствует сохране-
нию высокой успеваемости при совмещении 
учебы и работы с одной стороны и повышению 
доходов в связи с возможностью увеличения 
объема занятости с другой.

Таким образом, формирование баланса жиз-
ненных сфер среди обучающихся различных 
уровней образования экономического факуль-
тета МГУ предполагает наличие работы в сфере 
научной и технической деятельности, обра-
батывающего производства, финансовой или 
страховой деятельности на условиях полной 
занятости. Полученные результаты свидетель-
ствуют о том, что студенты не только маги-
стратуры, но и бакалавриата, проходя очное 
дневное обучение, работают в режиме, сопо-
ставимом со слушателями программ дополни-
тельного образования, близком к полной за-
нятости. Это подтверждает факт недостаточной 
для оптимального использования трудового 
потенциала молодежи гибкости рынка труда 
и о конфликте выбора между временем, по-
священным учебе или работе. 

Вместе с тем формы занятости студентов и 
учащихся программ дополнительного образова-
ния требуют дальнейшего исследования. С раз-
витием информационных технологий и в связи 
с ограничениями периода пандемии все более 
распространенной становится дистанционная 
работа. Возможно, студенты, успешно совме-
щающие учебу с работой в режиме «40  часов 
в неделю», не только отличаются более высокой 
производительностью, но и в большей степени, 
чем студенты с низкой успеваемостью, работают 
в дистанционном режиме. Сравнение параметров 
организации работы по сферам деятельности 
для студентов и для учащихся дополнительно-
го образования также является перспективным 
для дальнейшей выработки рекомендаций в от-
ношении форм занятости молодежи.
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Оценка рисков проектов государственно-частного 
партнерства на основе использования концепции  
SMART-финансирования

Агамагомедова Е. В.1 
1 Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова (филиал в г. Новороссийске),  
г. Новороссийск, Россия

Оценка рисков является одним из основных инструментов при реализации проектов государствен-
но-частного партнерства (ГЧП) в любой отрасли экономики. Анализ рисков необходим для форми-
рования рациональной с точки зрения управления ресурсами системы распределения и управления 
рисками, т. е. SMART-системы («умной» системы).

Цель. Разработка и апробация методики оценки рисков проектов ГЧП на основе использования 
концепции SMART-финансирования.

Задачи. Сформировать критериальную базу формирования проектов ГЧП на основе использования 
концепции SMART-финансирования; разработать методику оценки рисков; осуществить прикладное 
исследование на основе одной из отраслей экономики.

Методология. Основой исследования является систематизация публикаций отечественных и зару-
бежных экономистов о проблеме формирования проектов государственно-частного партнерства 
с  использованием инструментов риск-менеджмента; статистические и экономико-математические 
методы анализа показателей отрасли экономики и уровня жизни регионов Центрального федераль-
ного округа (ЦФО), а также комплексный подход к оценке рисков ГЧП-проектов на основе концеп-
ции SMART-финансирования.

Результаты. Создана критериальная база формирования проектов ГЧП на основе использования 
концепции SMART-финансирования, а также разработана методика оценки рисков проектов ГЧП 
в сфере ЖКХ на основе использования концепции SMART-финансирования.

Выводы. Практическая значимость исследования заключается в разработке методики оценки рисков 
проектов ГЧП на основе концепции SMART-финансирования, отличающейся использованием прин-
ципа точечного распределения финансовых ресурсов на базе оценки уровня риска. Это позволит 
осуществить приоритизацию распределения финансовых ресурсов при реализации проектов ГЧП.

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, SMART-финансирование, риск-менеджмент, управ-
ление проектом, точки экономического развития.

Для цитирования: Агамагомедова Е. В. Оценка рисков проектов государственно-частного партнерства на осно-
ве использования концепции SMART-финансирования // Экономика и управление. 2020. Т. 26. № 8. С.  901–
911. http://doi.org/10.35854/1998-1627-2020-8-901-911

Risk Assessment of Public-Private Partnership Projects Using SMART Financing

Agamagomedova E. V.1 
1 Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov (Branch in Novorossiysk), Novorossiysk, Russia

Risk assessment is one of the main tools used in the implementation of public-private partnership 
(PPP) projects in any economic sector. Risk analysis is necessary for the formation of a resource-ef-
ficient system of distribution and risk management, i.e. a SMART system.

Aim. The presented study aims to develop and test a risk assessment methodology for PPP projects 
based on the concept of SMART financing.

Tasks. The authors formulate a criteria framework for the formation of PPP projects using the concept 
of SMART financing, develop a risk assessment methodology, and conduct applied research based on 
one of economic sectors.

Methods. This study is based on the systematization of publications of Russian and foreign economists 
on the problem of forming public-private partnership projects using risk management tools, statisti-
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and the living standards in the regions of the Central Federal District (CFD), and a comprehensive 
approach to assessing the risks of PPP projects using SMART financing.

Results. A criteria framework for the formation of PPP projects using the concept of SMART financ-
ing and a methodology for assessing the risks of PPP projects in the housing and utilities sector 
using the concept of SMART financing are developed.

Conclusions. The practical significance of the study consists in the development of a methodology for 
assessing the risks of PPP projects using the concept of SMART financing, which is based on the 
principle of point distribution of financial resources based on risk assessment. This will make it pos-
sible to prioritize the distribution of financial resources in the implementation of PPP projects.

Keywords: public-private partnership, SMART financing, risk management, project management, points of eco-
nomic development.

For citation: Agamagomedova E.V. Risk Assessment of Public-Private Partnership Projects Using SMART Financ-
ing. Ekonomika i upravlenie = Economics and Management. 2020;26(8):901-911 (In Russ.). http://doi.
org/10.35854/1998-1627-2020-8-901-911

В последние десятилетия в экономиках ряда 
развитых и развивающихся стран формируется 
особое качество взаимодействия бизнеса и го-
сударства на основе партнерства. Этот феномен 
получил наименование государственно-частно-
го партнерства (ГЧП). В теоретическом аспек-
те ГЧП выражает модель институциональных 
отношений между государством и бизнесом 
с интегрированной функциональной ответ-
ственностью и гибкой иерархией в экономике 
рыночного типа. По существу, это  — форма 
интеграции плановой и рыночной моделей хо-
зяйствования [1].

При анализе ГЧП как стратегического ин-
струмента решения приоритетных задач эконо-
мического и социального развития, имплемен-
тации проектов ГЧП в общегосударственные, 
региональные и локальные стратегии необхо-
димо проводить оценку ожидаемых рисков и 
их распределение. Целесообразно исследовать 
возможности создания критериальной базы для 
формирования проектов ГЧП. Эти мероприятия 
должны дать ответ относительно формирова-
ния возможных «точек экономического роста», 
которые могли бы стать полюсами притяже-
ния факторов производства, повышения пред-
принимательской и инновационной активно-
сти, что напрямую согласуется с концепцией 
SMART-финансирования. 

Под SMART-финансированием, т. е. раци-
ональным, «умным» финансированием, пред-
лагаем понимать точечное финансирование с 
учетом оценки целесообразности реализации 
проектов ГЧП в конкретном регионе и конкрет-
ной отрасли на основе оценки уровня риска, 
что исключает распыление финансовых ресур-
сов, что особенно важно в кризисных условиях 
развития [2]. В качестве базы для подобного 
исследования принята оценка уровня развития 
отрасли и исследование эффективности регу-
лирования ГЧП в регионе. Отраслевые при-
кладные исследования проведены на примере 
отрасли жилищно-коммунального хозяйства 

(ЖКХ). Данный объект исследования выбран 
в связи с тем, что ГЧП-проекты в сфере ЖКХ 
составляют большую часть от их общего числа. 
По данным Национального центра развития 
ГЧП [3], проекты в сфере ЖКХ составляют 
74,3 % (2 656 проектов в сферах коммунально-
энергетической инфраструктуры и жилищного 
строительства из 3  575 проектов в целом).

Для оценки рисковой составляющей при 
реализации проектов ГЧП на мезоуровне и 
осуществления рационального (SMART) фи-
нансирования проектов необходимо провести 
комплексное исследование уровня развития 
жилищно-коммунального хозяйства и проана-
лизировать уровень развития ГЧП в регионе, 
эффективность регулирования ГЧП в исследу-
емой сфере ЖКХ. Исследование данных пока-
зателей позволит оценить риск недостаточного 
уровня развития ГЧП и риск недостаточного 
уровня развития отрасли. Учитывая это, счи-
таем целесообразным провести разработку ряда 
методик, которые могли бы стать инструментом 
в руках партнеров (органов власти и представи-
телей частного бизнеса) для принятия решений 
по развитию ГЧП с применением инструментов 
риск-менеджмента.

Для оценки риска недостаточного (низкого) 
уровня развития отрасли проведем ее исследо-
вание и рассмотрим динамику изменений в ней 
в связи с кризисной ситуацией 2020 г., связан-
ной с пандемией COVID-19. В первой половине 
2020 г. мир столкнулся с проблемой пандемии 
новой коронавирусной инфекции, из-за ко-
торой экономика многих стран существенно 
пострадала. В сфере государственно-частного 
партнерства возникла проблема «заморозки» 
реализации и запуска многих региональных 
проектов, а также угроза возврата инвестиций 
по многим инфраструктурным проектам. Со-
гласно информации, предоставляемой Нацио-
нальным центром развития ГЧП, 130 проектов 
в сфере ЖКХ находятся в зоне риска. При этом 
28,4 млрд руб. — убытки не менее чем до кон-
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яТаблица 1
Прогнозируемые потери по ГЧП-проектам, находящимся в зоне риска из-за пандемии коронавируса 

COVID-19

Отрасль
Кол-во реализуемых 

проектов ГЧП  
в зоне риска

Убытки бизнеса до конца года 
по проектам  

на эксплуатационной  
стадии, млн руб.

Прогнозируемые потери 
на инвестиционной стадии, 

млн руб.

Теплоснабжение,  
водоснабжение  
и водоотведение

102 25 993 23 688

Обращение с твердыми  
коммунальными отходами

21 2 058 898

Электроснабжение 7 319 13

Источник: национальный Центр ГЧП [Электронный ресурс]. URL: https://pppcenter.ru/upload/iblock/273/273
1e9cc60b07a1226f8c3b5cc154e95.pdf (дата обращения: 20.06.2020).

ца года, а стоимость создания новых объектов 
может вырасти на 40,9 млрд руб. [4]. Оценка 
прогнозируемых потерь в основных отраслях 
сферы ЖКХ представлена в таблице 1.

Негативные последствия для участников 
ГЧП-проектов могут быть следующими: во-
первых, из-за введенных ограничительных мер 
в условиях пандемии деятельность некоторых 
проектов приостанавливается на неопределен-
ное время. Это может привести к увеличению 
сроков на создание, реконструкцию и эксплу-
атацию объекта, а также к увеличению капи-
тальных и операционных затрат и расходов 
на возврат и обслуживание заемных средств. 
Могут возникнуть риск несоблюдения сроков 
выполнения; риск расторжения контракта; 
риск недополучения доходов; риск незавер-
шенности строительства [5].

Во-вторых, вероятно падение пользователь-
ского спроса и, соответственно, возрастет риск 
неплатежей, что приведет к снижению доход-
ности проектов, недостаточности покрытия 
убытков частного партнера за счет бюджета и 
даже может вызвать дефолт частного партнера 
при пессимистичном сценарии развития собы-
тий [6]. Таким образом, основными в данном 
случае являются риск отсутствия или падения 
спроса и риск недополучения доходов [7].

В-третьих, инфляционный, валютный и 
иные риски. Они приведут к повышению сто-
имости работ и услуг, необходимых для реа-
лизации проекта ГЧП, а также к увеличению 
расходов на возврат и обслуживание заемных 
средств. 

ГЧП-проекты в коммунально-энергетической 
инфраструктуре не только подвержены общим 
рискам, но и могут играть ключевую роль в вы-
ходе из кризиса и стимулировании восстанов-
ления экономики. ГЧП-проекты в сфере ЖКХ 
обеспечивают достижение национальных целей 
развития, причем потребность только в создании 
и реконструкции объектов электроэнергетики и 
теплоснабжения оценивается в 300 млрд руб. 

год и в несколько триллионов рублей в целом. 
Ситуация с пандемией показала, что в условиях 
современной экономики особенно внимательно и 
рационально нужно подходить к вопросу рисков 
и финансирования, т. е. применять технологию 
рационального SMART-финансирования в более 
широких масштабах.

К основным институциональным факторам 
макроэкономического риска реализации про-
ектов ГЧП относятся факторы экономического 
потенциала, к которым нами отнесены уро-
вень общего благосостояния и инвестицион-
ный климат. Для оценки риска мезоуровня 
нами предлагается использовать концепцию 
SMART-финансирования, как показано на 
рисунке 1. Методика оценки рисков проектов 
ГЧП в сфере ЖКХ на основе использования 
концепции SMART-финансирования пред-
ставлена двухэтапным подходом. На первом 
этапе предлагаем оценить риск недостаточно-
го уровня развития ЖКХ. Для оценки риска 
недостаточного уровня развития нами пред-
ложена методика измерения рейтинга целе-
сообразности реализации проектов по компо-
нентам состояния жилищно-коммунального 
хозяйства. Данная методика основана на раз-
работке критериальной базы формирования 
проектов ГЧП с использованием концепции 
SMART-финансирования.

Показатель, измеряющий целесообразность 
реализации проектов ГЧП, также существенно 
дифференцируется в зависимости от территории. 
Кроме того, можно говорить о значительных 
региональных диспропорциях при оценке це-
лесообразности реализации проектов ГЧП по 
частным компонентам. Оценить существующие 
различия и сопоставить сложившуюся ситуацию 
в регионах страны возможно с помощью прове-
дения ряда сравнений, в частности, составления 
рейтинга регионов, сначала по отдельным по-
казателям, по частным компонентам развития 
отрасли, затем интегрально, по совокупности 
компонент, т. е. оценить целесообразность реа-
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лизации проектов ГЧП в целом. Исследование 
нами проведено на примере ЦФО.

Реализация методики измерения рейтинга 
региона по компонентам состояния проектов 
в сфере ЖКХ и уровню платежеспособности 
населения на мезоэкономическом уровне по-
зволила сформировать профиль каждого реги-
она путем ранжирования по значениям пока-
зателей от 1-го до 18-го места с последующим 
определением интегрального места в рейтинге. 
Рейтинг целесообразности реализации проектов 
государственно-частного партнерства по регио-
нам ЦФО составлен на основе статистических 
данных и данных агентства РИА Новости [8] 
за ретроспективный период — три года.

Для реализации концепции SMART-финан-
сирования нами проведено ранжирование по-
казателей, определение зоны риска недоста-
точного уровня развития ЖКХ и целесообраз-
ности реализации ГЧП-проектов в этой сфере 
с использованием матричного проектирования. 

Рис . 1 . Методика оценки рисков проектов ГЧП в сфере ЖКХ на основе использования концепции  
SMART-финансирования

Источник: разработано автором. 

В качестве примера в таблице 2 предлагаем 
матрицу оценки риска недостаточного уровня 
развития ЖКХ за 1 год в регионах ЦФО. 

Матрица оценки риска недостаточного уров-
ня развития ЖКХ отражает ранги регионов по 
определенным компонентам развития отрас-
ли (интенсивностью заливки ячеек обозначен 
уровень риска). Цветовая дифференциация 
осуществлялась следующим образом: для по-
казателей, отражающих удельные веса и из-
меряемых в диапазоне от 0 до 29  % — тем-
но-серый цвет; от 30 до 69 % — светло-серый 
цвет, от 70 до 100  % — белый цвет; для по-
казателя «общая площадь жилых помещений» 
и рангов регионов: 1–6 ранги — белый цвет, 
7–12 — светло-серый, 13–18 — темно-серый. 
Соответственно, белый цвет — низкий уровень 
риска, светло-серый — приемлемый уровень 
риска, темно-серый — высокий уровень риска. 

Отметим, что меньшее значение показателя 
соответствует высшему месту региона в рей-
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тинге. Первые шесть показателей отражают 
риск недостаточного уровня развития отрас-
ли, седьмой и восьмой показатели в большей 
степени направлены на оценку риска целесо-
образности реализации ГЧП-проектов с уче-
том уровня развития региона. Аналогичные 
расчеты проведены за предыдущие периоды. 
В таблице 3 представлена итоговая матрица 
оценки риска недостаточного уровня раз-
вития отрасли. Для применения концепции 
SMART-финансирования при реализации 
ГЧП-проектов и осуществления точечного фи-
нансирования необходимо выбирать преиму-
щественно регионы с низким или приемлемым 
уровнем риска.

Для реализации второго этапа измерения ри-
сков реализации ГЧП-проектов с применением 
концепции SMART-финансирования следует 
провести оценку риска недостаточного уровня 
развития ГЧП. Исследуя современное состоя-
ние отечественного развития ГЧП-проектов, 
можно отметить, что в России накоплен опре-
деленный опыт государственно-частного пар-
тнерства в сфере ЖКХ. По данным Центра 
ГЧП, в Российской Федерации (РФ) на на-
чало 2020 г. насчитывается более 3  200 дей-
ствующих соглашений. Общий объем инве-
стиционных обязательств по ним составляет 
более 1,7 трлн руб., т. е. около 1,6 % от ВВП 
страны за 2019 г. Из них 1,2 трлн руб. (более 
70 %) составляют средства частных партнеров, 
0,5  трлн  руб. — средства государственного 
партнера. 

Таблица 3
Итоговая матрица оценки риска недостаточного уровня развития ЖКХ

Регион
ЦФО

Преимущественный уровень риска

1-й год 2-й год 3-й год

Белгородская область низкий низкий низкий
Брянская область приемлемый низкий приемлемый
Владимирская область низкий низкий приемлемый
Воронежская область низкий низкий низкий
Ивановская область высокий приемлемый высокий приемлемый высокий приемлемый
Калужская область приемлемый низкий низкий
Костромская область высокий приемлемый высокий приемлемый высокий приемлемый
Курская область низкий низкий приемлемый низкий
Липецкая область низкий низкий низкий
Московская область низкий низкий низкий
Орловская область приемлемый приемлемый приемлемый
Рязанская область низкий приемлемый приемлемый
Смоленская область приемлемый высокий приемлемый высокий приемлемый
Тамбовская область приемлемый приемлемый низкий приемлемый
Тверская область приемлемый высокий приемлемый высокий приемлемый
Тульская область приемлемый высокий приемлемый приемлемый
Ярославская область приемлемый приемлемый приемлемый
г. Москва приемлемый приемлемый приемлемый

Источник: разработано автором.

Оценка риска недостаточного уровня разви-
тия ГЧП осуществлена на основе рейтинговой 
оценки уровня развития сферы государствен-
но-частного партнерства Минэкономразвития 
России и авторской методики выявления нали-
чия латентных (скрытых) рисков реализации 
ГЧП в отрасли.

Как правило, при составлении рейтингов 
оценки уровня развития ГЧП принимают во 
внимание такие показатели, как опыт реали-
зации государственно-частного партнерства 
на определенной территории; развитие ин-
ституциональной среды на этой территории 
и нормативно-правовое обеспечение данной 
сферы в рамках определенной территории. 
В  нашей стране показатели рассчитываются 
согласно приказу Минэкономразвития России 
от 25 ноября 2019 г. № 762. Все внутрифор-
мульные коэффициенты и показатели опре-
деляются экспертами по разным критериям и 
шкалам оценки, о которых подробно говорится 
в данном приказе. Таким образом, создается 
ежегодный рейтинг оценки уровня развития 
ГЧП по регионам России. Оценка риска не-
достаточного развития ГЧП нами также про-
ведена на примере регионов ЦФО, как видно 
из таблицы 4. 

Нами установлено, что динамика показате-
лей неоднозначна. В целом в 2019 г. многие 
субъекты снизили свои позиции, но баллы 
возросли, что говорит об усилении «конку-
рентоспособности» и уровня развития в сфере 
реализации проектов ГЧП в целом. 
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Риск недостаточного развития ГЧП на основе рейтинга субъектов РФ по уровню развития сферы ГЧП 

в 2017–2019 гг . [9]

Субъект 
ЦФО

2017 2018 2019

Место

Уровень  
развития  

сферы ГЧП, 
балл

Место

Уровень  
развития 

сферы ГЧП, 
балл

Место

Уровень  
развития  

сферы ГЧП, 
балл

г. Москва 1 90,1 1–6 90,0 2 98,6

Московская область 2–3 82,7 1–6 90,0 3 98

Владимирская область 12 63,6 18 77,3 30 49,8

Ивановская область 43 35,6 56 37,1 49 36,9

Калужская область 31 44,8 20–21 72,8 48 37,1

Костромская область 56 24,8 68 27,8 57 31,7

Липецкая область 34 43,4 39 50,1 56 32,6

Белгородская область 45 34,0 35 51,5 22 57

Воронежская область 18 55,0 33 52,7 41 39,2

Курская область 53–54 25,9 64 31,9 74 19,7

Брянская область 65 19,9 81 17,8 83 11,3

Орловская область 69–70 16,8 80 18,3 75 19

Рязанская область 50 28,5 53 38,0 45 37,9

Смоленская область 32 44,7 40 49,2 28 50,2

Тамбовская область 3 62,3 8–9 84,1 8 86,4

Тверская область 80 7,8 79 18,4 81 15,6

Тульская область 23 52,5 28 66,7 23 55,9

Ярославская область 60 22,8 51 39,0 64 27,5

*цветовая интерпретация: белый — низкий уровень риска, светло-серый — приемлемый уровень риска, темно-
серый — высокий уровень риска.

Источник: автором проведена цветовая дифференциация на основании официальных данных Рейтинга субъектов 
РФ по уровню развития сферы ГЧП Минэкономразвития РФ [Электронный ресурс]. URL: https://economy.gov.
ru/material/file/764aafac33fa544aec5b3008619e92a8/reiting_gchp_022020.pdf (дата обращения: 20.06.2020). 

Далее применим авторскую методику 
оценки рисков при осуществлении SMART-
финансирования ГЧП-проектов при измере-
нии риска недостаточного уровня развития 
ГЧП. В основе данной методики — выявле-
ние наличия или отсутствия скрытых (ла-
тентных) рисков. Для выявления латентных 
рисков нами комплексно проанализированы 
четыре показателя: ранг в рейтинге ГЧП 
в  субъекте России (согласно данным Мин-
экономразвития РФ [9]); рейтинговая оценка 
управления социальным блоком субъекта РФ 
(с учетом данных о ЖКХ и транспортной си-
стеме, по данным Агентства политических и 
экономических коммуникаций [10]), уровень 
развития ЖКХ (компонентная методика) и 
количество соглашений по реализации ГЧП, 
преимущественно в сфере ЖКХ (данные инве-
стиционных порталов регионов). Показатели 
отражены в  таблице 5.

Количество соглашений можно рассматри-
вать как показатель эффективности регулиро-
вания ГЧП в отрасли. На данный показатель 
непосредственно оказывают влияние осталь-
ные рейтинговые оценки. В таком случае, если 

большое количество соглашений соответствует 
высоким рейтингам, то можно предположить 
отсутствие латентных рисков. В обратном слу-
чае, если высокому рейтингу соответствует 
небольшое количество соглашений, то мож-
но говорить о наличии скрытых рисков. При 
небольшом количестве соглашений и низких 
рейтингах можно говорить в целом о неэффек-
тивном регулировании в сфере ГЧП. Анало-
гично рассчитаны показатели за два предыду-
щих ретроспективных периода. В итоге нами 
сформирована итоговая таблица, отражающая 
наличие латентных рисков регулирования ГЧП 
в отрасли, как показано в таблице 6. 

Регионы с эффективным регулированием, 
низким и приемлемым уровнем риска недоста-
точного уровня развития ЖКХ можно отнести 
к «точкам экономического роста».

На итоговом этапе оценки рисков реализа-
ции проектов ГЧП с использованием концеп-
ции SMART-финансирования можно утверж-
дать, что происходит формирование «точек 
экономического роста» [11]. Необходимо об-
ратить внимание на тот факт, что микрориски 
являются управляемыми, мезориски — сла-
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Определение латентных рисков реализации ГЧП в ЖКХ по Центральному федеральному округу, 
2019 г .

Субъект ЦФО

Кол-во  
соглашений 
на условиях 
ГЧП в сфере 

ЖКХ  
в субъекте 

РФ

Ранг  
в рейтинге 

ГЧП

Ранг  
в рейтинге  

эффективности 
управления 
соц. блоком

Преимущественный 
уровень риска  

развития ЖКХ

Наличие или отсутствие  
латентных рисков /  

эффективность регулирования

Белгородская 
область

64 22 5 низкий неэффективное  
регулирование, возможно  
наличие латентных рисков

Брянская  
область

2 83 50–51 приемлемый неэффективное  
регулирование, возможно  
наличие латентных рисков

Владимирская 
область

37 30 29 приемлемый эффективное регулирование, 
равновесное развитие

Воронежская 
область

15 41 55–56 низкий неэффективное  
регулирование, возможно  
наличие латентных рисков

Ивановская 
область

34 49 32 высокий  
приемлемый

эффективное регулирование, 
относительно равновесное 
развитие

Калужская  
область

15 48 36–37 низкий неэффективное  
регулирование, возможно  
наличие латентных рисков

Костромская 
область

17 57 15 высокий  
приемлемый

высокие риски реализации 
ГЧП

Курская  
область

143 74 66 приемлемый 
низкий

эффективное регулирование, 
возможно наличие скрытых 
преимуществ

Липецкая  
область

67 56 21 низкий эффективное регулирование, 
относительно равновесное 
развитие

Москва 70 2 3 низкий неэффективное  
регулирование, возможно  
наличие латентных рисков

Московская 
область

78 3 41 приемлемый эффективное регулирование, 
относительно равновесное 
развитие

Орловская  
область

75 75 58 приемлемый эффективное регулирование, 
возможно наличие скрытых 
преимуществ

Рязанская  
область

41 45 76 высокий  
приемлемый

высокие риски реализации 
ГЧП, эффективное  
регулирование

Смоленская 
область

4 28 47–48 приемлемый неэффективное  
регулирование, возможно  
наличие латентных рисков

Тамбовская 
область

130 8 15 высокий  
приемлемый

высокие риски реализации 
ГЧП, эффективное  
регулирование

Тверская  
область

32 81 46 приемлемый эффективное регулирование, 
относительно равновесное 
развитие

Тульская  
область

16 23 52 приемлемый неэффективное  
регулирование, возможно  
наличие латентных рисков

Ярославская 
область

5 64 5 приемлемый неэффективное  
регулирование, возможно  
наличие латентных рисков

*цветовая интерпретация: белый — низкий уровень риска, светло-серый — приемлемый уровень риска, темно-
серый — высокий уровень риска.

Источник: разработано автором на основе данных Минэкономразвития РФ, Агентства политических и эконо-
мических коммуникаций, инвестиционных порталов регионов.
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яТаблица 6
Латентные риски регулирования ГЧП в ЖКХ, 2017–2019 гг .

Субъект 
ЦФО

Наличие или отсутствие латентных рисков / эффективность регулирования

2017 2018 2019

Белгородская 
область

неэффективное  
регулирование, возможно 

наличие латентных рисков

эффективное  
регулирование

неэффективное регулирование, 
возможно наличие латентных 

рисков
Брянская  
область

неэффективное  
регулирование

неэффективное  
регулирование,  

возможно наличие  
латентных рисков

неэффективное регулирование, 
возможно наличие латентных 

рисков

Владимирская 
область

неэффективное  
регулирование, возможно 

наличие латентных рисков

неэффективное  
регулирование,  

возможно наличие  
латентных рисков

эффективное регулирование, 
равновесное развитие

Воронежская 
область

неэффективное  
регулирование, возможно 

наличие латентных рисков

неэффективное  
регулирование,  

возможно наличие  
латентных рисков

неэффективное регулирование, 
возможно наличие латентных 

рисков

Ивановская  
область

эффективное  
регулирование, возможно 

наличие скрытых  
преимуществ

эффективное  
регулирование, возможно 

наличие скрытых  
преимуществ

эффективное регулирование,  
относительно равновесное  

развитие

Калужская  
область

неэффективное  
регулирование,  

относительно равновесное 
развитие

неэффективное  
регулирование,  

возможно наличие  
латентных рисков

неэффективное регулирование, 
возможно наличие латентных 

рисков

Костромская 
область

высокие риски реализации 
ГЧП

неэффективное  
регулирование

высокие риски реализации ГЧП

Курская  
область

эффективное регулирование, 
возможно наличие скрытых 

преимуществ

эффективное  
регулирование, возможно 

наличие скрытых  
преимуществ

эффективное регулирование, 
возможно наличие скрытых  

преимуществ

Липецкая  
область

эффективное регулирование, 
относительно равновесное 

развитие

эффективное  
регулирование

эффективное регулирование,  
относительно равновесное  

развитие
г. Москва неэффективное  

регулирование, возможно 
наличие латентных рисков

неэффективное  
регулирование, возможно 

наличие латентных рисков

неэффективное регулирование, 
возможно наличие латентных 

рисков
Московская  
область

неэффективное  
регулирование, возможно 

наличие латентных рисков

эффективное  
регулирование

эффективное регулирование,  
относительно равновесное  

развитие
Орловская  
область

неэффективное  
регулирование, возможно 

наличие латентных рисков

неэффективное  
регулирование, возможно 

наличие латентных рисков

эффективное регулирование, 
возможно наличие скрытых  

преимуществ
Рязанская  
область

эффективное регулирование, 
относительно равновесное 

развитие

эффективное  
регулирование

высокие риски реализации ГЧП, 
эффективное регулирование

Смоленская  
область

неэффективное  
регулирование, возможно 

наличие латентных рисков

неэффективное  
регулирование, возможно 

наличие латентных рисков

неэффективное регулирование, 
возможно наличие латентных 

рисков
Тамбовская  
область

эффективное регулирование, 
возможно наличие скрытых 

преимуществ

эффективное  
регулирование, возможно 

наличие скрытых  
преимуществ

высокие риски реализации ГЧП, 
эффективное  

регулирование

Тверская  
область

эффективное регулирование, 
возможно наличие скрытых 

преимуществ

эффективное  
регулирование,  

относительно равновесное 
развитие

эффективное регулирование,  
относительно равновесное  

развитие

Тульская  
область

эффективное регулирование, 
относительно равновесное 

развитие

эффективное  
регулирование,  

относительно равновесное 
развитие

неэффективное регулирование, 
возможно наличие латентных 

рисков

Ярославская 
область

неэффективное  
регулирование, возможно 

наличие латентных рисков

неэффективное  
регулирование, возможно 

наличие латентных рисков

неэффективное регулирование, 
возможно наличие латентных 

рисков

Источник: разработано автором.
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неуправляемы, т. е. при высоких значениях 
макрорисков вероятность реализации ГЧП-
проектов в регионе невысока, особенно в слу-
чае наличия также латентных (скрытых) ри-
сков [12]. При высоком уровне микрорисков 
следует рационально и особенно внимательно 
подходить к выбору проектов и распределению 
рисков между государственными и частными 
партнерами. 

Для смягчения последствий кризиса и 
уменьшения рисковых факторов реализации 

проектов ГЧП государству важно предпри-
нимать активные меры для запуска новых и 
поддержки реализуемых инфраструктурных 
проектов. К основным мерам можно отнести 
упрощение процедуры внесения изменений 
в заключенные соглашения в рамках ГЧП; 
более активное предоставление бюджетных 
трансфертов для совместного финансирования 
ГЧП-проектов различного уровня; примене-
ние льготных налоговых режимов; льготное 
рефинансирование ГЧП-проектов; совершен-
ствование законодательства о ГЧП.
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Риски при реализации исламского банкинга  
(на примере Российской Федерации)

Гарифуллин И. И.1 
1 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия

Исследование направлено на изучение возможных рисков исламского банкинга в процессе его ре-
ализации (на примере Российской Федерации).

Цель. Выявить возможные риски исламского банкинга в российских условиях.

Задачи. Рассмотреть главные отличия традиционных и исламских банков. Систематизировать ви-
ды рисков в исламских банках. Проанализировать шариатские и экономические риски. Исследовать 
возможные риски в исламских финансовых институтах на примере Финансового дома «Амаль». 

Методология. Автором применялись диалектический метод, методы статистических исследований, 
классификаций, системного и структурного анализа, графического анализа, обобщения и система-
тизации. Использовались методы научного познания: наблюдение, сравнение, анализ и синтез.

Результаты. Систематизированы основные отличия традиционных и исламских банков, а также 
видов рисков в исламских банках. Рассмотрена система шариатского контроля на примере ислам-
ской финансовой организации (исламского банкинга). На примере Финансового дома «Амаль» 
выявлены основные риски как для исламского банкинга в финансировании через исламские фи-
нансовые инструменты «мурабаха» и «иджара», так и для инвесторов через «мудараба».

Выводы. В результате систематизации основных отличий исламского банка от традиционного было 
выявлено, что за основу операций взят реальный актив для исключения противоречий по шариату 
(канонам ислама). Выделили два типа риска в исламских банках: экономический и шариатский. 
Шариатский контроль подразделяется на внутренний и внешний (на примере Финансового дома 
«Амаль»), которые обеспечивают функционирование исламского банкинга для недопущения риска 
в недозволенных операциях в рамках ислама. В процессе деятельности Финансового дома «Амаль» 
за анализируемые 2015–2019 гг. по финансированию через исламские финансовые инструменты 
«мурабаха» и «иджара» доходность по инвестиционным продуктам показывает положительную ди-
намику, то есть инвесторы получают стабильный доход, хотя имеется риск получения убытка от 
вложенных средств.

Ключевые слова: исламские банки, исламский банкинг, исламская финансовая организация, риски, шариат-
ский контроль, исламские финансовые инструменты, Финансовый дом «Амаль».

Для цитирования: Гарифуллин И. И. Риски при реализации исламского банкинга (на примере Российской 
Федерации) // Экономика и управление. 2020. Т. 26. № 8. С. 912–918. http://doi.org/10.35854/1998-1627-
2020-8-912-918

Risks of Islamic Banking Implementation  
(Through the Example of the Russian Federation)

Garifullin I. I.1 
1 Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia

The presented study examines the potential risks of Islamic banking during its implementation (through 
the example of the Russian Federation).

Aim. The study aims to identify the potential risks of Islamic banking in Russia.

Tasks. The author considers the main differences between traditional and Islamic banks, systematizes 
the types of risks in Islamic banks, analyzes Sharia and economic risks, and examines the potential 
risks of Islamic financial institutions through the example of the Amal Financial House.

Methods. This study uses the dialectical method, methods of statistical research, classification, systems 
and structural analysis, graphical analysis, generalization and systematization, scientific methods of 
cognition (observation, comparison, analysis, and synthesis).

Results. The main differences between traditional and Islamic banks and the types of risks in Islamic 
banks are systematized. The system of Sharia control is considered through the example of an Is-
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)lamic financial organization (Islamic banking). Through the example of the Amal Financial House, the 

major risks are identified — for Islamic banking in financing using such Islamic financial instruments 
as murabaha and ijara, and for investors using mudaraba.

Conclusions. Systematization of the main differences between Islamic and traditional banks shows 
that operations are based on a real asset to exclude contradictions with Sharia (Islamic canon law). 
The author distinguishes between two types of risk in Islamic banks: economic and Sharia. Sharia 
control is divided into internal and external (through the example of the Amal Financial House), which 
ensure the functioning of Islamic banking to prevent risk in unauthorized transactions within the 
framework of Islam. The author analyzes the activities of the Amal Financial House in 2015-2019 
related to financing using such Islamic financial instruments as murabaha and ijara. The return on 
investment products shows positive dynamics, i.e. investors receive a steady income, even though 
there is a risk of losing the invested funds.

Keywords: Islamic banks, Islamic banking, Islamic financial organization, risks, Sharia control, Islamic financial 
instruments, Amal Financial House. 

For citation: Garifullin I.I. Risks of Islamic Banking Implementation (Through the Example of the Russian Fed-
eration). Ekonomika i upravlenie = Economics and Management. 2020;26(8):912-918 (In Russ.). http://doi.
org/10.35854/1998-1627-2020-8-912-918

Тема исламских банков и финансов является, 
по нашему мнению, актуальной, так как она 
связана с устойчивостью исламского банкинга 
в период финансового кризиса, которая прове-
рена на практике. Стремительный рост банков-
ских активов, перенаправление деятельности 
традиционных банков на исламский банкинг, 
открытие традиционными банками «исламских 
окон» (филиалов) свидетельствуют об актуаль-
ности темы исследования. К началу 2019 г. 
совокупные исламские банковские активы оце-
ниваются в сумму более 1,75 трлн долл., что 
составляет около 70  % от мировых исламских 
финансовых активов. В 2012–2018 гг. средне-
годовой темп прироста мировых исламских 
банковских активов составлял около 6  % [1]. 

В любой коммерческой деятельности орга-
низаций возникают риски, что относится как 
к традиционным коммерческим банкам, так 
и исламским банкам. Исламские банки наи-
более устойчивы в связи с тем, что все сделки 
проходят через реальные активы, не образуя 
«финансовые пузыри». Поэтому в экономи-
ческих кризисах исламские банки и исполь-
зуемые исламские финансовые инструменты 
более надежны по сравнению с традиционными 
банками. Основные различия между традици-
онными и исламскими банками нами систе-
матизированы и представлены на рисунке 1.

Как показывает сравнительная характери-
стика, приведенная на рисунке 1, основное 
отличие традиционных банков от исламских 
заключается в соблюдении шариатских прин-
ципов. Поэтому при рассмотрении рисков в ис-
ламских банках возникает шариатский риск, 
так как при противоречии шариату исполь-
зуемый инструмент банка не будет являться 
исламским. На рисунке 2 нами систематизиро-
ваны виды рисков, возникающие в результате 
деятельности в исламских банках.

Рассмотрим подробнее шариатские риски. 
В традиционных банках, где отсутствуют ис-

ламские окна, не сталкиваются с таким видом 
рисков. Поэтому данный риск уникален для 
исламских банков. Так, запрещенными в  ис-
ламской финансовой системе являются следу-
ющие элементы: риба — любые процентные 
начисления или ростовщичество; гарар — не-
ясность или неопределенность; майсир — спе-
куляции или азартные игры за деньги, а также 
отказ от всего запретного по исламу.

В России, согласно законодательству, не за-
креплено функционирование исламских банков. 
Вместе с тем в рамках гражданского законо-
дательства реализуют свою деятельность ис-
ламские финансовые организации. Так, среди 
исламских финансовых организаций в России 
более 8 лет [2] функционирует Финансовый дом 
«Амаль». Рассмотрим его деятельность в функ-
ционировании системы шариатского контроля. 
При возникновении вопросов Внутренний ко-
митет обращается к Внешнему комитету для 
разрешения спорных моментов в правильности 
использования сделок по шариату. 

На рисунке 3 нами показана работа систе-
мы шариатского контроля на примере ислам-
ской финансовой организации (исламского 
банкинга).

Исламские финансовые организации, как 
и исламские банки, не только в России, но 
и во всем мире, для регулирования деятель-
ности по шариату руководствуются междуна-
родными стандартами AAOIFI (Организация 
финансового учета для исламских банков и 
финансовых институтов). AAOIFI является 
Организацией бухгалтерского учета и ауди-
та для исламских финансовых институтов, 
международной исламской некоммерческой 
организацией. Сегодня международные стан-
дарты AAOIFI используются лидирующими 
исламскими финансовыми учреждениями во 
всем мире [3].

В апреле 2017 г. на ежегодной 15-й конферен-
ции AAOIFI в Манаме (Бахрейн) был представ-
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Рис . 1 . Основные различия между традиционными и исламскими банками 

лен официальный перевод данных шариатских 
стандартов на русский и французский языки, 
что является значительным шагом для России 
в развитии исламских финансов [4]. Перевод 
данных стандартов на русский язык упрощает 
работу для регулирования процессов сделок по 
шариату при реализации исламского банкинга.

Рассмотрим подробнее экономические риски 
исламских финансовых институтов (исламско-
го банкинга): кредитный риск, ценовой риск, 
риск нормы прибыли, чистые риски и риски 
ликвидности [5].

Кредитный риск — это неопределенность 
того, что финансируемая сторона не сможет 
выполнить свои обязательства перед ислам-
ским финансовым учреждением по мере на-
ступления срока их погашения. Это — спе-
кулятивный риск, предпринимаемый с целью 
повторения, с возможностью убытка.

Ценовой риск в рамках исламского банкин-
га заключается в том, что стоимость базового 
товара или актива, который составляет основу 
договора между исламским финансовым уч-
реждением и финансируемой стороной, будет 
отличаться от первоначальной цены. 

Валютный риск возникает, если обменный 
курс колеблется для его финансирования, 
а  также для финансирования сделки.

Риск нормы прибыли предусматривает сле-
дующее:

 • прибыль, полученная от партнерских кон-
трактов, не будет такой, как это предусмо-
трено;

 • норма прибыли, указанная держателям ин-
вестиционных счетов учреждений, не будет 
достаточной или сбалансированной. 
Некоторые владельцы инвестиционных сче-

тов сравнивают эту норму прибыли с процент-
ными ставками, предлагаемыми обычными 
банками, и могут переводить свои средства 
в  обычные финансовые учреждения. 

Риск ликвидности возникает ввиду ряда 
причин:
 • риск несоответствия срока источника средств 

(в основном краткосрочные депозиты) и на-
значения средств (проектное финансирование, 
которое в основном является долгосрочным);

 • средства, привлеченные исламским финан-
совым учреждением с рынков капитала 
в  форме сукук и ожидаемые к погашению, 
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Рис . 2 . Систематизация видов рисков в исламских банках 

Рис . 3 . Система шариатского контроля на примере исламской финансовой организации  
(исламского банкинга)  

при этом у покупателей отсутствует желание 
в отношении покупки нового выпуска.
Чистые риски являются рисками, для кото-

рых существует потенциал только в отношении 
противоположной стороны и которые лучше 
всего демонстрируются ущербом принадлежа-
щим активам (имуществу) и юридической от-
ветственностью из-за предъявления исков тре-
тьими сторонами (клиентами и сотрудниками).

Основная деятельность исламского банкинга 
в финансировании, как показывает доля ми-
ровых финансовых исламских инструментов 
за 2018 г., направлена на договоры мураба-
ха (более 58  %) и иджара (более 13,8  %) [6, 
c. 905]. В российской практике Финансовый 
дом «Амаль» проводит активные операции 
(финансирование) через исламские договоры 
мурабаха и иджара. 

Мурабаха является покупкой товара по заказу 
клиента и дальнейшей перепродажей с  опре-
деленной наценкой в рассрочку [7, c. 127]. На 
примере Финансового дома «Амаль» можно 

утверждать, что в сделках при использовании 
«мурабаха» возникают следующие риски до 
передачи актива: проверка благонадежности по-
ставщика, проверка юридической и шариатской 
чистоты актива, несение ответственности за ак-
тив во время доставки. Кроме того, возможны 
и риски после совершения сделки по передаче 
актива клиенту: отсутствие пеней и неустоек, 
отсутствие обязанности страхования залога, учет 
ситуации клиента при принятии решения об 
обращении в суд в случае просрочки.

Согласно шариатскому стандарту AAOIFI 
№  9 иджара представляет собой лизинг, осу-
ществляемый в соответствии с контрактом, по 
которому приобретается определенное и раз-
решенное благо в форме узуфрукта в обмен 
на определенное разрешенное вознагражде-
ние [8, c. 61]. Относительно Финансового дома 
«Амаль» исламский финансовый инструмент 
«иджара» является передачей актива в аренду 
с односторонним обязательством его передачи 
в собственность в конце срока аренды. Следует 
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ки по инструменту «иджара»: риск случайной 
гибели предмета лизинга; право на получение 
лизинговых платежей распространяется лишь 
на период фактического пользования предмета 
лизинга в случае расторжения договора.

Рассмотрев риски со стороны исламского 
банкинга в финансировании, отметим, что 
традиционные банки не несут данные риски, 
так как напрямую предоставляют денежные 
средства клиенту. В случае с исламскими фи-
нансовыми инструментами необходим реаль-
ный актив, чтобы не возникала риба (ссудный 
процент). 

В дальнейшем получение платежей со сто-
роны клиента является схожим с традицион-
ными банками. Но важно учитывать тот факт, 
что в исламском банкинге сумма рассрочки 
фиксирована и не может изменяться в связи 
с тем, что возникают торговые отношения для 
исключения риба. При этом в традиционных 
банках процентные ставки могут изменяться, 
соответственно, изменяется и сумма платежа. 
Возникает вопрос об уменьшении стоимости 
при раннем закрытии договора в связи с до-
срочным погашением платежей. В исламских 
банках договоры могут закрываться досрочно, 
но стоимость является фиксированной. При 
этом исламский финансовый институт может 
предоставить скидку в определенном размере 
за досрочное погашение своих обязательств. 

Существуют риски неплатежа со стороны 
клиентов по обязательствам как для исламско-
го банкинга, так и для традиционных банков. 
Для мотивации своевременного платежа тра-
диционные банки используют такой инстру-
мент, как штрафы и пени за несвоевременность 
платежа, что осложняет ситуацию должника 
по кредитам при реальных финансовых про-
блемах (например, в случае потери источни-
ка дохода). Со стороны исламского банкинга 
штрафы и пени являются разновидностями 
рибы (ссудного процента), поскольку в сто-
имость изначального договора добавляются 
дополнительные денежные поступления. С по-
зиций ислама данные платежи недопустимы. 

Существует два варианта для исламского 
банкинга в использовании штрафов и пени. 
В первом случае необходимо использовать 
штрафы и пени за несвоевременные плате-
жи клиентов, но данные средства (штрафы и 
пени) направляются на благотворительность. 
Тем самым это не будет являться рибой для 
исламского банкинга и клиента. Во втором слу-
чае необходимо отказаться от штрафов и пени 
в  договорах и на практике. Вместе с тем воз-
никает вопрос о том, как стимулировать клиен-
та для своевременности платежей. Например, 
если со стороны клиента часто проявляются 
несвоевременные платежи (без уважительной 

причины), то со стороны исламского банкинга 
при заключении нового договора (мурабаха 
или иджара) с данным клиентом необходимо 
отказываться от нового финансирования или 
в связи с увеличением роста рисков на опреде-
ленную долю увеличить стоимость предостав-
ления услуг (от стандартной) при дальнейшем 
финансировании.

Таким образом, нами проанализированы 
основные активные операции (исламские фи-
нансовые инструменты финансирования «му-
рабаха» и «иджара») и их риски на примере 
российской практики исламского финансового 
института. 

Для формирования пассивных операций 
исламских банков необходимо привлечение 
вкладов со стороны клиентов. Вклады тради-
ционных банков являются недозволенными 
со стороны ислама, так как возникает риба 
(ссудный процент), где основная сумма со-
храняется, но при этом добавляется ссудный 
процент, что является рибой. Для привлечения 
денежных средств исламские банки могут ис-
пользовать исламский финансовый инструмент 
«мудараба». 

Мудараба — это передача капитала одной 
стороны под управление другой стороне, при 
которой прибыль делится в заранее оговорен-
ном соотношении, а убытки несет собственник 
капитала [1]. При использовании «мудараба» 
(на примере Финансового дома «Амаль») ис-
ламская финансовая организация является 
управляющей компанией, а вкладчики вы-
ступают в качестве инвесторов. Вложенная 
сумма вкладчиков по договору не может быть 
фиксирована, т. е. инвестор рискует всеми вло-
женными средствами, несет все риски. 

Основная суть договора мудараба заклю-
чается в следующем: исламский финансовый 
институт (исламский банкинг) является по-
средником в размещении активов через му-
рабаха и (или) иджара между инвесторами. 
В договоре мудараба оговаривается, что инве-
стор (вкладчик) может получить как прибыль, 
так и убыток, в зависимости от деятельности 
(возврата денежных средств) в активных опе-
рациях. Прибыльность вкладов можно наблю-
дать, если изучить статистику прошлых лет. 
Итак, инвестор несет риск, и сумма возна-
граждения не фиксирована, с возможностью 
получения прибыли или убытка [7, с. 129]. 
В таблице 1 представлена статистика прошлых 
лет на примере Финансового дома «Амаль», 
где вкладчики (инвесторы) получали только 
положительную доходность [2]. 

Доходность клиентов зависит от условий до-
говора (доли в прибыли), что, в свою очередь, 
зависит от определенной суммы вклада и сро-
ка в момент заключения инвестиционного до-
говора. Соотношение доли прибыли и сроков 
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)Таблица 1

Доходность по инвестиционным продуктам Финансового дома «Амаль» в 2015–2019 гг . [2]

Продукты 2015 2016 2017 2018 2019

Финансы 9,30 6,16 6,40 5,25 5,78

Капитал 14,24 11,34 11,77 10,73 10,36

Накопительный 12,80 10,42 10,65 8,88 8,33

Благотворительный 9,17 7,76 7,30 6,83 6,07

инвестиционных продуктов в течение анализи-
руемого периода и в дальнейшем могут изме-
няться руководством исламского финансового 
института. В Финансовом доме «Амаль» для 
оптимального планирования денежных средств 
данные инвестиционные договоры заключаются 
в определенный срок, т. е. инвестор до истече-
ния данного срока не сможет снять вложенные 
денежные средства, что является своего рода 
гарантией для всех инвесторов в стабильности 
работы исламской финансовой организации. 

Рассмотрим существенные условия (риски) 
для инвесторов по исламскому финансовому 
договору «мудараба»: собственник капитала 
не может вмешиваться в управление (одна-
ко могут быть определены условия, в рамках 
которых оно должно осуществляться); ответ-
ственность собственника капитала ограничена 
размером его вклада; пропорциональность по-
лучения дохода инвестором в связи с дивер-
сификацией портфелей по сделкам мурабаха 
и иджара от всех сделок.

Исламские банки реализуют консервативную 
инвестиционную политику, которая разрешена 
канонами ислама. Например, ее использует 
Финансовый дом «Амаль» [2]: средства не ин-
вестируются в ценные бумаги (акции, облига-
ции, ПИФы, векселя, фьючерсы, форварды, 
деривативы и т. п.); средства не инвестируются 
в валютные и иные операции спекулятивного 
характера; осуществляется финансирование 
реальных сделок (99  % сделок — рассрочка 
и лизинг) по покупке материальных активов 
в реальном секторе экономики; защита средств 
инвесторов от нецелевого использования.

В финансировании со стороны традици-
онных банковских технологий в исламском 
банкинге могут применяться следующие до-
зволенные по шариату инструменты: учет пла-
тежеспособности, кредитной истории, а также 

прошлого потенциальных клиентов при рас-
смотрении заявки; консервативная политика 
одобрения заявок; защита большинства сделок 
(к примеру, суммой финансирования от 250 
тыс. руб.) ликвидным залоговым обеспечением 
(с покрытием залоговой стоимостью суммы 
финансирования); применение инструментов 
поручительства.

Таким образом, нами систематизированы 
основные отличия традиционных банков от 
исламских, а также виды рисков в исламских 
банках. Главное отличие исламского банка от 
традиционного состоит в следующем: основой 
операций является реальный актив, чтобы не 
было противоречий по исламу (исключения 
рибы, майсира, чрезмерного гарара и других 
недозволенных моментов по шариату). 

В исламских банках риски целесообразно 
рассматривать в двух аспектах: экономические 
и шариатские. В свою очередь, в традиционных 
банках отсутствуют шариатские риски. Нами 
рассмотрена система шариатского контроля 
на примере исламской финансовой организа-
ции. В этой системе выделяются внутренний 
и внешний шариатский контроль, которые 
обеспечивают функционирование исламского 
банкинга и недопущение риска в недозволен-
ных операциях в рамках ислама. На примере 
Финансового дома «Амаль» нами выявлены 
основные риски как для исламского банкинга 
в  финансировании через исламские финансо-
вые инструменты «мурабаха» и «иджара», так 
и для клиентов (инвесторов), которые вклады-
вают свои инвестиционные средства в рамках 
исламского финансового инструмента «муда-
раба». Доходность по инвестиционным про-
дуктам Финансового дома «Амаль» в 2015–
2019 гг. показывает положительную динамику, 
т. е. инвесторы получают доход, хотя имеют 
риск получить и убыток от вложенных средств. 
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(идей): методов, концептуальных положений, моделей, методик и пр., направленных на разрешение проблемы. Эти 
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стикой и пр. При необхо димости в качестве элементов обоснования приводятся формулы, таблицы, графики и др.

5. Краткие выводы, резюмирующие проведенные исследования, отражающие основные их результаты.
6. Научная и практическая значимость материала статьи с изложением рекомендаций (как, где авторские предложения 
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1. Статья должна содержать:
1.1. Аннотацию (расширенную; в аннотации должны отражаться цель, задачи, методология, резуль таты, выводы).
1.2. Ключевые слова (от 5 до 7 слов), разделенные запятой. 
1.3. Сведения об авторе: место работы каждого автора (если таковое имеется) в именительном падеже, его долж-

ность и регалии, контактную информацию (почтовый адрес, e-mail).

2. Оформление статьи
2.1. Объем статьи должен составлять от 0,4 до 1 а. л. (1 а. л. — 40 000 знаков, считая пробелы).
2.2. В верхнем правом углу первой страницы статьи должна содержаться информация об авторе: Ф.И.О. (полностью), 

должность, название организации и ее структурного подразделения, адрес. Ученая степень, ученое звание, 
почетное звание (если таковые имеются).

2.3. Шрифт — Times New Roman, кегль — 14 пунктов. Поля: 2,5 — левое и по 2 см — остальные, печать текста 
на одной стороне листа, оборот листа — пустой. Страницы должны быть пронумерованы.

2.4. Список литературы должен содержать библиографические сведения обо всех публикациях, упоминающихся 
в статье, расположенные в порядке упоминания в квадратных скобках, и не должен включать в себя работы, 
на которые в тексте отсутствуют ссылки. Все ссылки в статье, должны быть затекстовыми (расположенными 
в конце статьи), с указанием в основном тексте порядкового номера источника и упоминаемых страниц.  
В списке литературы для каждого источника необходимо указывать страницы: в случаях ссылки на публикацию 
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3. Иллюстративный материал
3.1. Рисунки, диаграммы, таблицы и графики должны быть вставлены в текст статьи на соответствующее им место.
3.2. Если иллюстрации отрисованы авторами самостоятельно в формате Word или Exсel, то не следует заверстывать 
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3.3. Остальные иллюстрации также присылать только в исходном формате:
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